
Социально-экономические условия 
заселения Урала и Сибири

Движение русских на восток



«Каменный пояс» - самое 
древнее название Урала



Изменение климата

•       Около 15 тысяч лет до 
н.э. на территории 
Южного Урала наступило 
потепление.      Тундра 
сменяется степью, 
разрастаются леса. 

•       Иным становится 
животный мир. 
Появляются зубры, 
медведи, лоси, кабаны.



Заселение Урала

•      Люди заселяли Урал и 
продвигались 
постепенно, вдоль 
горных степей до края 
ледника.

•      Древнее население 
Урала – предки удмуртов, 
коми, хантов и других в 
эпоху первобытности 
создали богатую и 
своеобразную культуру. 



Население Южного Урала

     
•       Первые люди 

разговаривали на 
языке современных 
народов ханты и 
манси. В степях 
Южного Урала,  а 
также на территории 
Челябинской области 
жили абашевские 
племена.



Первые жители Южного Урала
Население Урала в медно-каменном веке (энеолите) III 
тыс. до н. э. 

Энеолитические материалы содержатся в многочисленных 
поселениях на берегах рек и озер, отдельных погребениях, 
наскальных изображениях, святилищах. Часть из них 
находится в отложениях торфа (стоянка Разбойничий 
Остров Карасьеозерского торфяника, 6-й разрез 
Горбуновского торфяника (Среднее Зауралье) и потому 
представлена предметами из дерева, бересты, сосновой 
коры, кости.



Стоянки первобытного 
человека

•       На Южном Урале 
появляется много стоянок 
первобытного человека. 
Как правило, они 
располагались вблизи 
озер. 

•       На оз. Еловое жилища 
представляли собой 
шалаши из жердей. В 
землю жерди уходили 
неглубоко, на величину 
дерна.
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Наскальные рисунки

•       Охотники,  в поисках 
пищи, двигались за 
стадами животных, от 
холода спасались в 
пещерах.

•       В Каповой пещере 
найдены рисунки 
первобытного человека – 
выразительные фигуры 
лошади, мамонта. Их 
возраст – около 20  тыс. 
лет. 



Орудия труда

•       В отвесной 
расщелине со 
скалистыми стенками 
около 70 тысяч лет назад 
было пристанище 
первобытных людей.

•      Здесь найдены камни 
овальной формы с 
острыми краями. Такими 
рубилами разделывали 
туши животных, 
вычищали шкуры, 
выкапывали коренья.



Керамика

•        Стоянки были 
обнаружены на озерах 
Иткуль, Смолино, 
Миассово, Чертаныш.

•      Во время раскопок на 
них помимо орудий труда 
были обнаружены 
многочисленные обломки 
глиняной посуды. Для 
прочности к глине 
примешивали тальк.



Святилища 

• В последние годы на Урале открыты памятники, 
которые рассматриваются как святилища, связанные 
с календарными охотничьими обрядами. Наиболее 
полно изучен Савин (Курганская область). Он 
представляет собой сооружение из двух колец-рвов, 
образующих форму восьмерки. Входные коридоры 
ориентированы на запад и восток. На памятнике 
отсутствуют жилые сооружения, зато есть утоптанная 
площадка в центре, погребения людей, 
многочисленные ямы от столбов, главные из которых 
фиксируют точки восходов и заходов солнца и луны. 



Искусство 
• Искусство энеолитического 

населения представлено 
орнаментом на керамике, 
скульптурными украшениями 
деревянной посуды, наскальными 
рисунками. На глиняных сосудах 
появляются изображения 
плывущей птицы, косули, 
человека, выполненные оттисками 
гребенчатого штампа. Большая 
коллекция из торфяников, прежде 
всего из Горбуновского 
(окрестности г.  Н. Тагила)  
позволяет представить искусство 
резьбы по дереву. Ковши делали в 
форме животного (лося) и 
особенно часто — в форме птицы, 
где изогнутая ручка заканчивается 
скульптурным изображением ее 
головки. 



• В последние десятилетия на Южном Урале были 
открыты свыше 20 памятников начала  II  тыс.  до н. 
э. с круговой планировкой, наиболее известные из 
которых Аркаим и Синташтинское поселение. 
«Страной городов» назвали археологи эти 
памятники. Аркаим, исследованный в настоящее 
время не только археологическими методами, но и с 
помощью аэрофотосъемки, геофизики, 
палеоботаники, палеозоологии, палеопочвоведения, 
астрономии, позволяет нам охарактеризовать 
особенности конструкции и назначения таких 
спланированных объектов. 

«Страна городов» 
на Южном Урале 



Культурный комплекс Аркаим. 
II тысячелетие до н.э.

• Аркаим представляет собой круговое сооружение, состоящее из 
2-х вписанных друг в друга кругов укреплений (возможно, 
существовала и третья линия обороны, сейчас разрушенная), к 
которым примыкают жилища. Центральная площадь оставалась 
свободной. Площадь поселения около 20 тыс. кв. м. Внешний 
круг включает более 40 жилищ неправильной четырехугольной 
формы. В жилищах были колодцы, очаги, ямы-хранилища. В них 
найдены остатки металлургического производства, а 
конструкция из колодца и связанной с ним печи позволяла 
получать сильную тягу, увеличивающую температуру при 
выплавке. Жителей таких укрепленных протогородов, как 
Аркаим, можно считать металлургами, скотоводами, 
земледельцами и воинами. Кроме того, они умели 
обрабатывать шкуры, кость, делать глиняную посуду, владели 
ремеслом ткачества. 



Башкирская деревня

•     Основное население 
Южного Урала в IX –XI 
вв. составляли башкиры.

•     Со второй половины 
XVI века Башкирия стала 
вассалом  Московского 
государства. 

•      Стали появляться 
первые башкирские 
деревни.



Этапы заселения Урала
 I этап  - XI – XII век 



Географическая условия Русского Севера и Урала





Казачество

•       В XVI в. на р. Урал 
появляются вольные 
люди, которые создают 
здесь «казачью 
республику».

•       В XVII в. На Южном 
Урале сложилось 
оренбургское казачество.



Строительство крепостей

•      В 1730-1750 гг. вблизи 
района нынешнего Миасса 
возникли первые русские 
слободы: Чебаркульская, 
Кундравинская, Уйская.

•     Задачей правительства 
была постройка крепостей 
в Южном Зауралье, что 
привело к притоку 
крестьян и служилых 
людей.



Присоединения с 1462 - 1533





Вторая половина XVI века



Прирост России в XVII веке



XVII век


