
Восточные славяне в VI-VIII вв. 

Восточные славяне – 

это 12 союзов племен. 

Найдите их на карте► 

 

Союзы племен носили 

не кровнородственный, 

а территориально-

политический характер. 

ЦЕНТР 

поляне 

древляне 

дреговичи 

северяне 

ЗАПАД 

волыняне 

белые 

хорваты 

ВОСТОК 

радимичи 

вятичи 

СЕВЕР 

словене ильменские 

кривичи 

ЮГ 

тиверцы 

уличи 



Восточные славяне в VI-VIII вв. 
• Основа хозяйства – земледелие 

• Низшее звено социальной 

организации – вервь (соседская 

община) 

• Народное собрание – вече. 

• Основа господствующего слоя – 

дружина (военно-служилая 

знать, подчиняющаяся князю) 

• Для содержания своей дружины 

князья собирали дань со 

свободных общинников 

Подсечно-огневая 

система 

Переложная 

система 

+ скотоводство 

+ охота 

+ рыболовство 

+ бортничество 

+ ремесла 

+ торговля 

Балтийское 

море 

Черное 

море Константинополь 

Как назывался 

этот торговый путь? 



Язычество 

Основные боги 

Перун – бог грозы и войны  

Велес – бог скота 

Даждьбог – бог солнца 

Сварог – бог неба и огня 

Стрибог – бог ветра  

Род – бог плодородия 

Мокошь – богиня женского 
рукоделия Обереги-коньки 

Религия, основанная на обожествлении сил природы 

Волхвы? 

Капище? 



Варяжский князь Рюрик вокняжился в Новгороде в 862 г. 

Образование 
Древнерусского государства 

В IX в. были два основных центра 

образования Древнерусского 

государства – Новгород (столица 

словен, кривичей, чуди и веси) и 

Киев (столица полян). 

В 882 г. новгородский князь Олег 

захватил Киев и объединил 

восточнославянские земли в 

единое государство. 

Рюрик (862-882) 

Олег (882-912) 
Норманнская теория? 



Дань 

До 945 г. дань с покоренных 

союзов племен собиралась 

посредством полюдья (с 

ноября по апрель). 

В 945 г. после гибели князя 

Игоря (912-945) его вдова, 

княгиня Ольга (945-964) 

ввела уроки (размер дани) и 

установила погосты (места 

сбора дани). 
К.В. Лебедев. 

Полюдье 

Полюдье Повоз 



Внешняя политика (IX-X вв.) 

Основные направления 

Защита от  

набегов печенегов 

и других кочевых 

народов 

Походы: 

• на Византию (907, 

911, 941, 944, 970-971 гг.) 

• на Болгарию (967) 

• на Хазарию (964-965 гг.) 

Русско-византийские 

договоры 907,  911 и  

944 гг. 

Олег ? 

 

Игорь? 

 

Святослав? 



Князь Владимир (980-1015) 

Принятие  

христианства 

(988 г.) 

Лествичная 

система передачи 

власти  
(начала складываться еще 

при Святославе,  

оформилась  

при Ярославичах) 

Усиление 

южных 

границ 

(печенеги) 



Значение принятия христианства 

• Укрепление единства страны и 
центральной власти 

• Изживание сепаратизма 
отдельных земель и сложение 
общерусского самосознания 

• Развитие феодальных 
отношений 

• Рост международного престижа 

• Развитие культуры 
(письменность, иконопись, 
фрески, каменное зодчество, 
школы…) 

В. Васнецов 

Крещение Владимира 

Константинопольский патриарх 

Митрополит киевский 

Епископы 

Церковная 

иерархия 

Десятина 

Иларион – первый 
русский (1051) 



Расцвет Киевской Руси 
(конец Х – середина XII вв.) 

• Составление первого сборника 
законов (Русская Правда) 

• Межгосударственные династические 
браки 

• Разгром печенегов (1037 г.) 

• Расцвет культуры (Софийские соборы 
в Киеве и Новгороде, Спасский собор в 
Чернигове, «Золотые ворота» в 
Киеве…) 

Ярослав Мудрый 

(1019-1054) 

Реконструкция  

М.М. Герасимова 

В 1054 г. появились половцы 



Русская Правда 

Правда Ярослава 

1016 г. 

ст.1-18 

Правда Ярославичей 

1072 г. 

ст.19-41 

Устав 

Владимира Мономаха 

ст.53-121 

Краткая 

Правда 

Пространная 

Правда 

нач. XII в. 

Защита имущества жителей Руси, особенно собственности князей 

Вира – штраф  

за преступление 
Вервь – община 

Изгои – выгнанные 

из общины 

Послухи –  

свидетели 

Божий суд ? 

замена кровной мести 

Правда Ярослава и 

Ярославичей 

ст.1-52 



Владимир Мономах (1113-1125) 

•  «Устав Владимира Мономаха» 

(Составлена окончательная 

редакция Русской Правды) 

• Победы над половцами 

(1103,1109,1111 гг.) 

• Укрепление центральной власти 

• «Поучение детям» 

Шапка Мономаха После смерти Мстислава 

Владимировича  (1125-1132) 

«раздрася вся русская земля» 

1097 г. – Любечский съезд: «Каждо да держит отчину свою» 



Причины феодальной 

раздробленности 
1. Формирование княжеского и боярского 

землевладения (князья стали бороться 
не за Киев, а за расширение 
территории своего княжества). 

2. Укрепление власти князей, их 
независимость от Киева. 

3. Господство натурального хозяйства, 
способность отдельных княжеств и 
городов обеспечить себя всем 
необходимым. 

4. Ослабление Киева из-за половецких 
набегов. 

5. Упадок пути «из варяг в греки». 

6. Неудобство и сложность лествичной 
системы. 

 

Иванов С.В. 

Съезд князей 



Крупнейшие княжества 

 

Новгородская земля 

 

 

Владимиро-Суздальское 

княжество (Залесский край) 

 

 

Галицко-Волынское 

княжество 

сильная княжеская власть, 

интенсивный приток населения 

боярская республика, приглашение и 

изгнание князей, важнейшая роль торговли 

сильные соседи (венгры, поляки, 

половцы), мощная боярская оппозиция 



Значение феодальной 

раздробленности 

+ 
• Рост городов 

• Развитие ремесла, 
торговли 

• Расцвет и 
разнообразие 
древнерусской 
культуры 

 

–  
• Ослабление 

центральной 
власти 

• Междоусобные 
войны 

• Упадок военного 
могущества 
Древней Руси 



Культура Древней Руси 

Устное народное творчество 

Загадки 
Заговоры 

Заклинания 

Пословицы 

Поговорки 
Сказки 

Песни Былины 


