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Страны с преобладающим славянским населением (светло-зелёные 
— Западные славяне, зелёные — Восточные славяне и тёмно-

зелёные — Южные славяне). 



Карта балтийских и славянских археологических 
культур III—IV вв.
Восточные славяне:
Русские
Поморы
Липоване
Горюны
Украинцы
Белорусы
Русины
Западные:
Поляки
Чехи
Словаки
Лужичане
Кашубы
Южные:
Болгары
Помаки
Македонцы
Македонцы-мусульмане
Сербы
Хорваты
Словенцы
Боснийцы
Черногорцы
Русины .



Занятия славян и их социальная 
организация.

Землянка. 



• Основой хозяйства восточных славян 
являлось пашенное земледелие. 
Особенности его ведения в различных 
регионах Восточно-Европейской равнины 
определялись специфическими природно-
климатическими условиями. Так, в южных 
(степных и лесостепных) районах, 
отличавшихся плодородием почв, была 
распространена переложная система 
земледелия, при которой участок целины 
распахивался и использовался в течение 
нескольких лет, после чего его забрасывали 
до восстановления плодородия почвы.



Славянский поселок. 



В северных районах, покрытых многолетними лесами, 
практиковалась подсечная система земледелия, требующая 
предварительной подрубки определенного участка леса и 
последующего его выжигания.



Соха. 

Среди зерновых культур преобладала пшеница, 
небольшое место занимала рожь, известны также просо, 
гречиха и ячмень. Подчиненную роль в хозяйстве 
восточных славян играли скотоводство, охота (в том числе 
пушной промысел), рыболовство и бортничество (сбор 
меда диких пчел). 



Хозяйственной ячейкой являлась малая семья. А низшим 
звеном социальной организации непосредственных 
производителей, объединявшим хозяйство отдельных семей, 
служила соседская (территориальная) община — вервь. 
Переход от родовой общины и патриархального рода к 
соседской общине и малой семье произошeл у славян в 
процессе их расселения, в VI — VII веках. Члены верви 
совместно владели сенокосными, лесными и водными 
угодьями, пашенные же земли были поделены между 
отдельными хозяйствами, принадлежавшими семьям, 
входящим в общину. Соседские общины объединялись в 
племенные княжества, а те — в союзы племенных княжеств.



В ходе хозяйственной деятельности восточных славян шел 
процесс обособления ремесла от земледелия, выделения 
ремесленников в качестве особой социальной группы 
(первоначально в основном кузнецов и гончаров).



Гончар. 



• Повсеместное распространение пашенного земледелия с 
использованием железных орудий труда создавало возможность 
получения прибавочного продукта, достаточного для содержания 
господствующего социального слоя. Выделение такого слоя было 
результатом разложения родоплеменных отношений, ускоренного 
расселением славян. Его основу составляла военно-служилая 
знать, сложившаяся в эпоху расселения.

• Союзы племенных княжеств представляли собой сложный 
социальный организм. Их центром являлся укрепленный град 
(некоторые грады постепенно превращались в города). В 
укрепленной центральной части града находились дворы князей и 
знати, к ней примыкал посад, населенный ремесленниками 
торговцами. В градах происходили собрания свободных 
общинников (вече), на которых решались важнейшие вопросы. Но 
на ведущие позиции постепенно выдвигается слой 
профессиональных воинов v дружинников во главе с князем. 
Дружины фиксируются у славян, по данным византийских 
источников, уже в VI — VII веках. К IX столетию дружинники 
становятся привилегированной общественной группой. Князья 
сосредоточивают в своих руках (опираясь на военную силу и 
накопленные богатства) реальную власть в союзах племен. Все 
это создает объективные предпосылки для формирования 
государственных начал в социальном развитии славян.



Строительство города. 



Гости. 



• Избранные народом вожди уступают место целым 
династиям постоянных правителей. Впрочем, и 
племенные вожди, и первые князья в своих 
действиях вынуждены были считаться с волей 
рядовых свободных людей, которую выражал особый 
институт власти — вече. Кроме того, все эти местные 
княжения были еще так слабо связаны друг с другом, 
что не могли противостоять хазарам на юге и 
норманнам на севере. Из двух угроз более реальной 
была хазарская, скандинавы же, скорее всего, не 
делали никаких завоеваний в Восточной Европе, 
оседая на славянских землях как союзники местной 
знати.





• Чаще всего вожди их отрядов заключали союзы со славянской 
знатью, выгодные обеим сторонам, или закреплялись в опорных 
пунктах, как в Старой Ладоге, неподалеку от возникшего 
позднее Новгорода. На юге же хазарами были ликвидированы 
княжения радимичей, вятичей, северян и полян, которых им 
удалось подчинить себе. Впрочем, в арабских источниках Киев 
по-прежнему фигурирует, причем его правители в первой 
половине IX в. носили титул «каганов», аналогичный тому, что 
использовался хазарскими правителями. Однако в сложившейся 
ситуации славянским племенам требовалась, прежде всего, 
военная помощь для того, чтобы попытаться ликвидировать 
свою зависимость от Хазарского каганата. А предоставить им ее 
могли только дружины скандинавских вождей. При их 
деятельном участии и началось складывание Русского 
государства, как оно именовалось в ту пору в источниках. 



Дружина князя. 


