
Предыстория народов 
России. Начало Руси.

2. Славяне в VIII-IX 
веках. Религия 

древних славян.



Союзы славянских племен 
и их расселение
О расселении 
восточнославянских племён 
рассказывает летопись "Повесть 
временных лет" (Нестор).
В VI-VII веках восточные 
славяне образовали племенные 
союзы, историки насчитывают 
их 15.



И после этих братьев стал род их княжить у 
полян, а у древлян было свое княжение, а у 
дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое, а 
другое на реке Полоте, где полочане. От этих 
последних произошли кривичи, сидящие в 
верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в 
верховьях Днепра, их же город – Смоленск; 
именно там сидят кривичи. От них же 
происходят и северяне. А на Белозере сидит 
весь, а на Ростовском озере меря, а на Клещине 
озере также меря. А по реке Оке – там, где она 
впадает в Волгу, – мурома, говорящая на своем 
языке, и черемисы, говорящие на своем языке, и 
мордва, говорящая на своем языке. Вот только 
кто говорит по-славянски на Руси: поляне, 
древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, 
северяне, бужане, прозванные так потому, что 
сидели по Бугу, а затем ставшие называться 
волынянами.



Союзы славянских 
племен и их расселение
• в среднем течении Днепра – поляне,
• к северу от них – северяне;
• в бассейне реки Припять – дреговичи (от 

"дрягва" – болото) и древляне;
• на реке Сож – радимичи;
• в районе Смоленска и севернее – кривичи;
• на Ильмень-озере и реке Волхов – 

ильменские словене;
• на северо-востоке (район Владимира и 

Москвы) – вятичи;
• на юго-западе (западная Украина) – уличи, 

тиверцы, волыняне. 





Занятия и общественный строй 
восточных славян 
Главное занятие – земледелие:
-   подсечно-огневое земледелие 
распространялось в лесной полосе 
(северные районы),
-   переложное (залежное) 
земледелие распространялось в 
лесостепной полосе (южные районы),
-   



Земледелие у восточных славян

Земледелие

Подсечно-огневое Переложное

1. Подрубить деревья
2. Выжечь деревья
3. Выкорчевать корни
4. Взрыхлить землю
5. Посеять зерно в золу
6. Использовать участок

до истощения 6–8 лет
7. Участок 

забрасывается
 на 15–20 лет

1. Выжечь траву
2. Взрыхлить землю
3. Посеять зерно в золу
4. Использовать участок

до истощения 3–4 года
5. Участок забрасывается

до восстановления
плодородия
(от 2 до 8 лет)



Земледельческие инструменты
восточных славян

1–2. Цельнодеревянная лопата

3. Лопата с железной лопастью

4. Цельнодеревянная мотыга

5. Железная мотыга

6. Железная оковка для 
деревянных лопат

7. Вилы деревянные двузубые



Земледельческие инструменты 
восточных славян

Борона-суковатка. 
Такой бороной рыхлили верхний 
слой почвы, удобренный золой 
после выжигания травы или 
деревьев.

Новгородские грабли XII–XV вв.

Древнерусские серпы X–XIII вв.

Коса с рукоятью XIII век.

Косы X–XIII вв.



Начало перехода к двуполью
В VIII в. в лесостепной 

зоне  начинается переход 
к двуполью. 

Земля вспахивается 
сохой, боронится 

деревянной бороной. 

После 1 года посева поле 
1 год отдыхает под 

паром для 
восстановления 

плодородия почвы.
Участок используется 

постоянно.

Сохи

Рало



Занятия и общественный 
строй восточных славян 
Славяне занимались:

► охотой,
► бортничеством (сбор мёда 

диких пчел),
► ремеслом,
► через территорию проживания 

восточных славян проходили 
важные торговые пути: "из 
варяг в греки", "из варяг в 
персы", но внутренний рынок 
был развит слабо.



Путь из Варяг в Греки
Из Балтийского моря по реке 

Неве караваны купцов попадали 
в Ладожское озеро (Нево), 

оттуда по реке Волхов – в озеро 
Ильмень и далее по реке Ловати 
до верховьев Днепра. С Ловати 
на Днепр в районе Смоленска и 

на днепровских порогах 
переходили «волоковыми 

путями». Западным берегом 
Черного моря доходили до 

Константинополя (Царьграда)

Ло
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Путь из Варяг в Греки
Волоком ладьи 

перетаскивали из 
Ловати в притоки 
Западной Двины, 

оттуда – 
в притоки Днепра.

Далее плыли по Днепру 
вниз до порогов.
В порогах ладьи 

разгружали и 
проводили бечевой 

вдоль берега,
а грузы переносили 

берегом. 

Волокут волоком. 
Худ. Н. Рерих



Торговля на пути из Варяг в Греки

Скандинавия Русь

Мед, воск, пушнина, соль,
вина, драгоценности, 

шелк, парча

Византийская 
империя

Мед, воск, 
меха, кожи, 

рабы

Оружие, вина, 
драгоценности,
шелк, парча

Рабы, кожи, рыба, 
металлы, янтарь 



Летопись ПВЛ: "Живяху кождо со 
своим родом и на своих местах, 
владеюще кождо родом своим".
***
В.О.Ключевский: "Родовой союз 
держался на двух опорах: на власти 
родового старшины и 
нераздельности родового 
имущества. Родовой культ, 
почитание предков освящало и 
скрепляло обе эти опоры". 

Об общественных отношениях



Родовая община – коллектив кровных 
родственников, которые имеют общую 
собственность и вместе ведут 
хозяйство.
Соседская община – более дробное 
объединение, основанное на 
выделении из рода отдельных малых 
семей.
Соседская община называлась "мир" – 
на юге, и "вервь" – на севере. 

Занятия и общественный строй 
восточных славян 



Восточнославянское общество управлялось по 
принципу военной демократии. Во главе 
племени стоял князь, опиравшийся на дружину 
(военная знать). Важнейшим элементом 
структуры общества было вече. 

Князь 

военная дружина

вечестарейшины 

В VIII-IX веках славянское общество 
уже подходило к возникновению 
государственности.

военная знать



Религия восточных славян 
Религия была существенной частью 
жизни древних славян. В VII-X веках 
восточные славяне были язычниками, 
политеистами.
Политеизм – многобожие, вера во 
многих богов.
Язычество – (от старославянского 
"языци" – народы-иноземцы, не 
принявшие христианства) 
мировоззрение, основанное на 
поклонении многим богам, 
идолопоклонство. 



Сварог 
Стрибог 

Даждьбог 

Велес
Перун

Макошь
Ярила 



Языческими жрецами были 
волхвы. Богам приносились 
жертвоприношения (требы) 
на определённых местах 
(капищах), где ставились 
изображения богов (идолы).
Также существовал годовой 
цикл земледельческих 
праздников, были 
распространены гадания и 
приметы. 

Религия восточных славян 



Домашнее задание:

• Параграф 1, стр.13-16


