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1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН.



На большей части территории Восточной Европы 
славяне появились в VII – VIII вв. н.э. 

Племенные группы восточных славян в VII – VIII вв.
группа ареал расселения

Поляне среднее Поднепровье (среди полей)
Древляне южнее Припяти (среди лесов)
Волыняне (или 
бужане)

до Западного Буга

Хорваты в верховьях Днестра
Тиверцы ниже по Днестру
Уличи южное Поднепровье
Северяне северное поднепровье
Радимичи бассейн р. Сож
Дреговичи между Припятью и Двиной
Сривичи район Смоленска
Словены у озера Ильмень



Экономический уклад

Земледелие

Основу экономики восточных славян составляло земледелие. 
Носило оно первоначально экстенсивный характер. В 
лесостепях преобладала залежная, или переложная, 
система земледелия. В лесах же применялась подсечно-
огневая система. Пахоты не велось, землю лишь рыхлили. С 
VIII в. в лесостепи и степи появляется пашенное земледелие. 
Основными сельскохозяйственными культурами были 
пшеница, ячмень, просо.

Скотоводств
о

Славяне разводили коров, свиней, в качестве тяглового скота 
на юге использовались волы, на севере – лошади.

Промыслы

У славян были распространены также лесные и речные 
промыслы. Охота давала в большей степени пушнину, чем 
продовольствие. Добывание меда диких пчел из 
естественных дупел называлось бортничеством.

Ремесла Из ремесел наиболее распространенными были кузнечное, 
гончарное, ювелирное.

Торговля
Торговали славяне преимущественно мехами, медом, 
покупали у иноземных купцов ткани, ювелирные изделия, 
вино, пряности.

Военная 
добыча

Большую роль в экономике восточных славян играла военная 
добыча: вожди славянских племен совершали набеги на 
Византию, добывая там рабов и предметы роскоши.



Общественно-политическая организация
Политическая 
организация

В VI – VIII вв. важнейшими элементами 
политической организации славянских племен 
оставались совет старейшин и вече – общее 
собрание свободного мужского населения 
племени.

Общественная 
организация

Основной общественной организацией славян 
была вначале родовая, а затем соседская 
община, называвшаяся мир или вервь (от слова 
«веревка», которой измеряли землю).



Поселения славян

Жилище

Полуземлянки, площадью 10 – . Пол в таком жилище 
был на 1 – ниже уровня земли, стены были 
деревянными, крыша обмазана глиной. Внутри дома 
находилась глинобитная или каменная печь, которая 
топилась по-черному.

Небольшие 
поселки

Преимущественно располагались по берегам рек. В 
поселках жило от нескольких до нескольких десятков 
семей.

Гнезда Поселки объединялись в «гнезда» из 3 – 4 поселков.



Религиозные верования славян - язычество
два направления:

поклонение явлениям природы культ предков
Наиболее почитаемыми богами 
славянского пантеона были: 
Даждьбог – Бог Солнца, Перун – Бог 
грома и молний, Стрибог – Бог ветра, 
Волос (Велес) – покровитель 
скотоводства.

Культ предков выражался в 
поклонении различным духам. Ими 
выступали умершие предки, которые 
в представлении славян 
покровительствовали роду и 
впоследствии отдельным семьям.

Славяне не имели храмов, только языческие святилища, где стояли 
изображения наиболее почитаемых богов. 
Волхвы и кудесники, по-видимому, выполняли определенные функции 
служителей этих богов и толкователей их воли.



2. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА



Главным событием IX 
- X вв. в истории 
восточных славян стало 
образование 
древнерусского 
государства Киевская 
Русь. 

Государство восточных 
славян, сложилось в 
результате сложного 
взаимодействия целого 
комплекса предпосылок и 
факторов, социально-
экономического, 
политического и духовного 
характера.



2.1 Основные предпосылки возникновения 
государства:

Соци
альн

о-
эконо
миче
ские 
пред
посы
лки.

В первую очередь следует учесть те изменения, которые 
происходили в хозяйстве восточных славян в VII - IХ вв. Развитие 
земледелия, особенного пашенного в степном и лесостепном 
районе Среднего Поднепровья, приводило к появлению 
избыточного продукта;
На Севере Восточной Европы, где из-за суровых климатических 
условий земледелие не могло получить широкого распространения, 
большую роль продолжали играть промыслы, а возникновение 
избыточного продукта стало результатом развития обмена и 
внешней торговли. Таким образом, сложились экономические 
условия для выделения из общины княжеско-дружинной 
группировки (происходило отделение военно-управленческого 
труда от производительного).

Соци
альн

о-
полит
ическ

ие 
пред
посы
лки.

Усложнение внутриплеменных отношений и межплеменные 
столкновения ускоряли становление княжеской власти, повышали 
роль князей и дружины, как обороняющих племя от внешних врагов, 
так и выступающих в качестве арбитра при разрешении спорных 
ситуаций. Кроме того, борьба между племенами приводила к 
складыванию межплеменных союзов во главе с наиболее сильным 
племенем и его князем. Эти союзы приобретали форму племенных 
княжений.



Духо
вные 
предп
осыл

ки

Становлению власти князя способствовала и эволюция языческих 
представлений славян той эпохи. Так, по мере роста военного 
могущества князя, приносящего добычу племени, обороняющего его 
от внешних врагов и взявшего на свои плечи проблему 
урегулирования внутренних споров росли его престиж и, 
одновременно, происходило отчуждение от свободных общинников.

Внеш
непол
итиче
ские 

предп
осыл

ки

"Давление", которое оказывали на славянский мир его 
соседи - хазары и норманны. С одной стороны, их стремление 
взять под контроль торговые пути, связывающие Запад с Востоком и 
Югом, ускоряло складывание княжеско-дружинных группировок, 
втягивающихся во внешнюю торговлю. Получая со своих 
соплеменников продукты сельского хозяйства и промыслов, в 
первую очередь, пушнину и меняя их на продукты престижного 
потребления и серебро у иностранных купцов, продавая им 
захваченных в плен иноплеменников, местная знать все более 
подчиняла себе племенные структуры, обогащалась и 
изолировалась от рядовых общинников. Со временем она, 
объединившись с варяжскими воинами-торговцами, начнет 
осуществлять контроль за торговыми путями и самой торговлей, что 
приведет к консолидации ранее разрозненных племенных княжений, 
расположенных вдоль этих путей.



2.2. Основные этапы образования древнерусского 
государства.

Первый этап 
образования 

древнерусского 
государства (VIII -
середина IХ вв.)

Вызревание предпосылок, складывание межплеменных 
союзов и их центров. К IХ в. восходит появление системы 
полюдья, т.е. сбора с общинников в пользу князя дани, 
которая в ту эпоху носила еще добровольный характер и 
воспринималась как возмещение за военные и 
управленческие услуги.

Второй этап 
(2-ая половина IХ - 

середина Х в.)

Ускоряется процесс складывания государства, во многом, 
благодаря активному вмешательству внешних сил - хазар 
и норманнов (варягов). ПВЛ сообщает о набегах 
воинственных обитателей Северной Европы, вынудивших 
ильменских словен, кривичей и финно-угорские 
племена чуди и веси платить дань. На Юге хазары 
собирали дань с полян, северян, радимичей и вятичей.



Нормандска
я теория

Разработан в 18 в. немецкими учеными на русской службе. Ее 
сторонники приписывали создание государства варягам, 
давшим ему и свое имя - "Русь". Крайние норманисты делали 
вывод об извечной отсталости славян, якобы не способных к 
самостоятельному историческому творчеству.

Современн
ый взгляд

Процесс складывания государства начался до варягов, сам 
факт их приглашения на княжение свидетельствует о том, что 
эта форма власти была уже известна славянам.
Рюрик - реальная историческая личность, будучи 
приглашенным в в Новгород на роль арбитра и, может быть, 
защитника от "заморских варягов" (свеев), захватывает власть. 
Его появление в Новгороде (мирное или насильственное) никак 
не связано с зарождением государства.
       Норманнская дружина активнее использует элемент 
насилия для
         сбора дани и объединения славянских племенных союзов, 
что, 
         в определенной степени, ускоряет процесс складывания 
         государства. Одновременно происходит консолидация 
местной
         княжеско-дружинной верхушки, ее интеграция с 
варяжскими 
         дружинами и славянизация самих варягов.



Объединение 
восточнославянск
их племен на 
территории от 
Ладоги до 
низовьев Днепра

В 882 году его преемник Рюрика - князь Олег хитростью 
захватил Киев, убив Аскольда и Дира - норманнов, ушедших 
ранее от Рюрика.
Сложилась своеобразная федерация племенных княжений во 
главе с великим князем киевским.

Правление Олега  (879-912 гг.)
Внутренняя 
политика

Княжеская власть проявлялась в праве сбора дани со всех, 
входящих в это объединение племен.

Внешняя политика 907 г. успешный поход на Византию. В результате был подписан 
выгодный для Руси договор, обеспечивающий ей право 
беспошлинной торговли.

Правление Игоря (912 -945 гг.)
Внутренняя 
политика

Игорь стремился сохранить единство межплеменной 
федерации, а также защищал ее границы от появившихся 
грозных кочевников - печенегов.

Внешняя политика В 40-х годах Игорь совершил два похода на Византию, 
нарушившую свои соглашения с Русью. В итоге, потерпев 
неудачу, он заключил в . менее выгодный договор.



Третий, завершающий этап создания древнерусского государства связан с 
именами княгини Ольги и ее сына Святослава (942?-972).

Внешн
яя 

полит
ика

Восточное 
направление

✔ 965 г. разгром главного противника Киевской Руси – 
Хазарского каганата;

✔ 966 г. покорение вятичей;
✔ 985 г. успешный поход на Волжскую Булгарию;

Южное 
направление

✔ 987 г. захват Херсонеса - главного опорного пункта 
Византии на северном побережье Черного моря;

✔ 988 г. – выгодный договор с Византией, династический 
брак;

✔ 993- 997 гг. – разгром печенегов.

Результаты внешней 
политики

✔ укрепление западных рубежей государства;
✔ укрепление военно-политической гегемонии Руси в 

бассейне Волги;
✔ вырос политический статус Руси на международной 

арене;
✔ устранена угроза со стороны печенегов.

Внутренняя
политика

Укрепление великокняжеской власти. Устанавливается фиксированная 
норма дани, а для ее сбора устраиваются "погосты", где "сидел" боярин 
с малой дружиной. Погосты стали опорой княжеской власти на местах.

Итоги 
деятельнос

ти 
Святослава

Русь становиться по-настоящему великой державой, ее 
господствующее положение простирается на Восточную и Центральную 
Европы. С этого времени от ее голоса стала зависеть дальнейшая 
судьба целых цивилизаций.





К концу X века 
сложились 
основные 
признаки 
древнерусског
о государства

династическая (родовая) княжеская власть;
простейший государственный аппарат в лице 
дружины и наместников князя;
данничество;
территориальный принцип расселения, 
вытесняющий племенной;
монотеистическая религия, влияющая на 
процесс сакрализации княжеской власти.



2.3. Факторы, определившие государственный облик Киевской Руси.

Процесс формирование Киевской Руси проходил под воздействием целого ряда 
факторов различной природы и характера, которые в конечном итоге и определили 
облик нового государства.

Фактор 
сложившихся 

племенных 
традиций

С момента основания Киевской Руси в ней утвердилось две 
формы правления: республиканско-вечевая и самодержавно-
монархическая, просуществовавшие вплоть до образования 
централизованного Московского государства.
✔ Появление Рюрика в Новгородской земле не изменило прежнюю 

модель социально-политических отношений у местных славян, 
которые прочно держались вечевых принципов;

✔ Киев был единственным городом, жители которого приоритет 
княжеской власти ставили выше вечевых устоев. Поэтому он 
стал резиденцией новой варяжской династии, возглавившей 
племя полян после убийства наследников Кия.

Внешнеполитическ
ие обстоятельства 

Необходимость противостоять угрозе со стороны агрессивных 
соседей.

✔ На севере варяги «из-за моря» пытались взимать дань со 
славянских племен и обосноваться в районе реки Невы чтобы 
держать под контролем выход в Балтийское море;

✔ Усиление Хазарского каганата, стремящегося подчинить своей 
власти племенной союз полян;

✔ Появление новых кочевников в причерноморских степях - 
финно-угорского племени венгров.



Фактор 
экономики

         Киев и Новгород своим возникновением и последующей 
эволюцией в крупные экономические центры 
восточнославянского мира были целиком обязаны транзитной 
торговли.
✔ Князья стремились установить монопольное господство на 

всем протяжении торгового пути «из варяг в греки»;
✔ Экономическое значение Киева, как будущей столицы 

Руси, было особенно велико, он стоял ближе всех к богатым 
странам средиземноморья, в первую очередь к Византии.

Фактор 
этнографии

           Образование Киевской Руси в значительной степени 
облегчалось тем, что племена, принявшие участие в ее 
становлении, представляли единый восточнославянский 
социум.
✔ Упрощение коммуникативно-административных действий 

нарождающейся государственной власти;
✔ Подавляющее этническое преобладание славян 

практически на всей территории будущей Руси стало 
залогом ее политической прочности и обеспечило 
удивительную живучесть даже в самых трудных 
обстоятельствах феодальной раздробленности и 
иностранной интервенции.



Географический 
фактор

✔ Среднерусская возвышенность, ставшая 
географическим центром страны, богата реками 
которые играли роль удобных путей сообщения;

✔ Днепр подобно магистральной трассе связал в 
единое целое основные области восточнославянского 
мира, обеспечив им прямой выход к Черному морю, 
имеющему в то время для Восточной Европы 
решающее экономическое значение, соединяя ее с 
богатыми передовыми странами средиземноморья;

✔ Отсутствие на ее территории Киевской Руси 
серьезных географических препятствий (гор, 
пустынь, непроходимых болот и так далее).

Геополитически
й фактор

Благодаря тому, что территория, заселенная восточными 
славянами, находилась в стороне от главных на то время 
политических событий, сотрясавших страны юга Европы и 
Ближнего Востока, она смогла успешно преодолеть 
внешние и внутренние препятствия и быстро стать одной 
из самых больших и могущественных держав 
средневековья.



3. РАСЦВЕТ РУСИ ПРИ ВЛАДИМИРЕ ВЕЛИКОМ И ЯРОСЛАВЕ 
МУДРОМ



Вн
еш
ня
я 

по
ли
тик
а

Западное 
направлени

е

✔ 980-981 гг. подчинение территории 
современной Белоруссии, победа над 
Польшей, присоединение к Руси 
Червеньской и Перемышльской областей;

✔ 983 г. успешное продвижение в сторону 
Вислы, соперничество с Польшей.

Восточное 
направлени

е

✔ 982 г. окончательное покорение вятичей;
✔ 985 г. успешный поход на Волжскую 

Булгарию;

Южное 
направлени

е

✔ 987 г. захват Херсонеса - главного 
опорного пункта Византии на северном 
побережье Черного моря;

✔ 988 г. – выгодный договор с Византией, 
династический брак;

✔ 993- 997 гг. – разгром печенегов.

Русь во времена правления Владимир Великого 
(964?-1015).

Результаты 
внешней 
политики

✔ укрепление западных рубежей государства;
✔ укрепление военно-политической гегемонии Руси в бассейне Волги;
✔ вырос политический статус Руси на международной арене;
✔ устранена угроза со стороны печенегов.



Внут
ренн

яя
пол
итик

а

Принятие 
христианств

а

✔ 980 г. первая религиозная 
реформа князя Владимира, 
создание единого пантеона 
языческих богов, окончилась 
неудачно.

✔ 988 г.  на Руси в качестве 
государственной религии было 
принято христианство. 

- способствовало более прочному 
объединению племен вокруг Киева;
- было направлено на укрепление 
древнерусской государственности.

Градострои
тельство

✔ Основал новые города-крепости 
Белгород, Переславль

Итоги деятельности Владимира Великого - 
социально-политическая и религиозно-культурная 
модернизация Киевской Руси



Русь во времена правления Ярослава Мудрого (1019-1054 
гг.)

Ярослав пришел к власти в результате междоусобной войны 1015-1019 гг.

Внешня
я 

политик
а

Западное направление ✔ В 1030 г. территориальные приобретения в 
Прибалтике, основание города Юрьев (ныне г. 
Тарту в Эстонии).

Восточное направление ✔ В 1036 г. он одержал победу над печенегами и 
этим освободил Русь от их набегов.

Южное направление ✔ 1043-1046гг. Военные действия против Византии.
Результаты внешней политики ✔ Признание статуса Руси, как великой державы, 

династические браки.

Внутренн
яя

политика

Поощрение градостроительства, Киев становиться крупнейшим европейским 
городом (400 церквей, 8 рынков)
Поощрение культуры, развитие книгопечатания, распространение грамотности.
«Русская правда» - первый сборник законов. Также при этом князе появился 
церковный свод законов «Номоканон» (Кормчая Книга).

Итоги деятельности Ярослава Мудрого - Расцвет Киевской Руси



ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА У 
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

1. Образование государства создавало 
благоприятные условия для развития 
земледелия, ремесел, внешней торговли.
2. Государство влияло на формирование 
социальной структуры.
3. Мощный импульс получает древнерусская 
культура.
4. В рамках древнерусского государства 
происходило складывание единой древнерусской 
народности - основы трех восточнославянских 
народов: великорусского, украинского и 
белорусского.5. Древнерусское государство в течение веков после своего 

возникновения отбивало "волны" кочевников, принимало удар на 
себя, обеспечивая тем самым благоприятные условия для развития 
европейской цивилизации.
6. Русь стала своеобразным мостом, через который совершался 
культурный и торговый обмен между Западом и Востоком. 
Межцивилизационное положение Руси во многом влияло на ее 
собственный путь развития. 



Характеристика основных этапов становления древнерусской 
государственности.
Характер социально-экономического развития Древней Руси.
Христианизация Руси – шаг к синтезу языческой и восточно-
христианской культур. 
Русские земли в середине XII – первой половине XIII вв. Экономика и 
социально-политическое устройство Северо-Восточной земли.
Особое место Новгородской республики в отечественной истории и 
ее экономическое и социально-политическое устройство.
Владимиро-Суздальская Русь и ее историческое значение.
Первое столкновение Руси с монголами. Битва на Калке.
Поход монголов на Северо-Восточную Русь.
Гибель Южной Руси.
Киевская Русь после нашествия монголов.


