
Древнейшие народы                                        
на территории России





Когда в восточных регионах мира (долины рек Нила, Тиrра и Евфрата, 
Инда), а за  тем и в Средиземноморье (Античность) возникали первые 
очаги цивилизации, на просторах Восточно -Европей ской равнины и 
Сибири господствовал первобытнообщинный строй 

В VI -IV вв. до н. э. греческие переселенцы основали на северном и 
восточном побережьях Черного моря города -государства Ольвию, 
Панти капей, Феодосию, Херсоне с и др. 





• В результате греческой колониза ции Северного Причерноморья 
местные племена не были оттеснены с обширных территорий 
лесостепи и лесов, так как число греков было невелико.

• Обе стороны были заинтересованы в торговле. 

• Под греческим влиянием местные племена постепенно трансфор 
мировались, сделав «скачок» к античной цивили зации. 

• Ближайшими соседями греков в Причерноморье были ира ноязычные 
племена, получившие собирательное название   скифы. 

• Скифские племена управлялись советом старейшин и вождя ми, 
которые выбирались всем населением. 

• Тесные торговые контакты с греческими городами способствовали 
складыванию в скифском обществе социально- имущественно ro 
неравенства. 

• Греческие колонии в Северном Причерноморье: Ольвия, Херсонес, 
Пантикапей, Феодосия, Танаис, Пантикапей и др.

• Оживленная торговля.



• В V в. до н. э. греческие города, расположенные на берегах 
Керченского пролива, объединились в Боспорское государство 
(царство). Его столицей стал Пантикапей. 

• В IV в. до н. э. Боспорское государство включало в себя Таманский 
полуост ров, а также земли на восточном побережье Азовскоrо 
моря. Жившие здесь племена признали власть Боспора. Местная 
племенная верхушка влилась в co став боспорской знати. 

• В отличие от других при черноморских полисов правители 
Боспора не выбирались, их власть передавалась по наследству, и 
они назывались царями. 







• Боспорское царство являлось развитым государственным 
объединением, достигшим высот античной экономики и куль туры, 
тесно связанным с греческим, а затем и с римским миром и 
ориентированным на развитие экономических и культур ных 
связей с ними. 

• Из Боспора вывозились в Грецию, Малую Азию, а затем в Рим 
хлеб, скот, рыба, кожи, вино, ремесленные изделия, рабов. 

• Ввозились оливко вое масло, металлические изделия, ткани, 
керамика, украше ния, предметы искусства. 

• Наиболее интересной исторической фигурой был Митри дат IV 
Евпатор, понтийский царь, который подчинил поч ти все греческие 
города Черноморья, Малую Армению и Колхиду. В союзе с 
Арменией он вступил в борьбу с могущественной Римской им 
перией, но был разбит. 







• В IV в. до н. э. возникает Скифское государство на обшир ной 
территории от Дуная до Дона и находилось под сильным 
влиянием Боспорскоrо царства. 

• Во главе Скифского государства стоял царь, его власть была 
наследственной и обожеств лялась. В то же время полномочия 
царя ограничивались союзным советом и народным собранием. В 
государстве суще ствовали элементы патриархального рабства. 



На рубеже III- II вв. 
до н. э. в пределы 
Скифского 
государства 
вторглись 
кочевые племена 
сарматов. Они 
оттеснили скифов 
в Крым, границы 
Скифскоrо 
царства 
значительно 
сократились, eгo 
столицей стал 
Неаполь (вблизи 
нынешнего Сим 
ферополя). 



• В I в. н. э. на территорию Причерноморья вступили вой ска 
Римской империи. Скифское государство было разгромлено, 
большинство греческих городов перешли под власть Рима. 

Г О Т Ы
• В III в. в Северное Причерноморье вторглись готы, обитав шие на 
южном побережье Балтийскоrо моря. 

• К союзу готских племен присоединились многие населявшие эти 
территории племена. 

• Возникает огромная держава во главе с готским вла дыкой 
Германарихом (юг современной Украины). 

• Готы совершали нападе ния на Боспорское царство и греческие 
города- колонии. 





Г У Н Н Ы

• Во второй половине IV в. готский союз племен был разгромлен 
кочевыми племенами гуннов, хлынувшими на за пад из степей 
Приуралья.

• Они нанесли окончательный удар по греческим государствам 
Северного Причерноморья. Так за кончилась античная эпоха на 
территории нашей страны…

• Аттила, правитель гуннов с 434 по 453 год,                                                
объединил под своей властью тюркские,                                                        
германские и другие племена: создал державу,                                          
простиравшуюся от Рейна до Волги.







Тюркские народы и государства на территории нашей 
страны 

• Тюрки – общее название народов, входящих в тюркскую 
языковую группу алтайской языковой семьи.

• Народы тюркской языковой группы: турки, татары, туркмены, 
узбеки, азербайджанцы, башкиры, казахи, киргизы и др.

• Вероятные предки тюрок – гунны. Самоназвание «тюрк» 
возникло приблизительно в V в. на Алтае, куда часть гуннских 
племен отступила из Западного Китая под давлением авар.

• В VI в. тюрки разгромили авар. Часть авар бежала в Северный 
Китай и Корею, другие – на запад, на Дунай. Тюркские народы 
появились на территории нашей страны сравнительно поздно. 
Незначительная часть пратюрок входила в состав гунского союза. 
Массовое вторжение тюрк ских племен из глубин Азии в степные 
районы Причерно морья началось в VI в. 



• На огромном пространстве от Монголии до Волги  в VI в сложился  
Тюркский каганат. 

• Контролировал торговые пути, связывавшие Дальний Восток со 
Средиземноморьем.

• Глава этого государства обосновался в предгорьях Ал тая. Он 
носил почетное звание хакана, или кагана. Этот титул означал, 
что ему подчинялись правители всех племен, вошедших в состав 
тюркского государства,   ханы, а сам каган являлся «ханом ханов». 

• Каганам платил дань Северный Китай.

• В VII в. каганат поддерживал Византию в войне против Ирана.

• В середине VII в. Тюркский каганат распался на Западный и 
Восточный, однако пришедшие из Азии тюркские племе на прочно 
освоили степные просторы Восточной Европы, оказав большое 
влияние на местное население. 





• В VI в. из Центральной Азии в степи 3ападноrо Прикас пия вторглись 
кочевые племена аваров. Через Северное При черноморье они 
устремились к Дунаю и на Балканы, опусто шив земли, занимаемые 
местными племенами. На юrе Европы (территории современной 
Венгрии, Австрии, Словакии, Хорватии, Румынии, Украине, Сербии) 
они создали свое государство   Аварский каганат - объединение 
различных племен во главе с аварами, которое держалось лишь на 
военном подчинении и подкупе племенной верхушки. 

• Придя в Европу они по-прежнему занимались кочевым 
скотоводством, но главным видом деятельности были набеги на 
соседние племена и государства. 

• В начале IX в. Аварский каганат был окончательно разгромлен фран 
ками Карла Великоrо. 

• В Верденском договоре (843 год) содержится упоминания о землях 
«Аварского королевства».

• В 899 году Паннонию захватывают венгры, с которыми сливаются 
остатки авар.





• В VII в. в степях Ceверного Кавказа стал складываться Xa зарский 
каганат. Хазары постепенно подчинили многие коче вые и 
земледельческие племена Северного Кавказа, Приазо вья, части 
Крыма, а также степных и лесостепных территорий Восточной 
Европы вплоть до Днепра, заставив их платить дань. 

• В дельте Волги хазарские правители построи ли свою столицу   
Итиль, которая стала крупнейшим в Boc точной Европе 
ремесленным и торговым центром. В городах Хазарии звучала 
речь на разных языках, ее население испо ведовало различные 
религии. Сами хазары долгое время бы ли язычниками. 

• В VIII в. хазарская верхушка приняла иуда изм. 

• Хазарский каганат находился в значительной близости к 
территории, заселенной восточными славянами. Они подчи нили 
себе некоторые восточнославянские племенные союзы   
северян, полян, вятичей и радимичей, обложив их данью   («по 
горностаю и белке от дыма», т. е. с каждого дома). 





• В VII в. свое государство   создали тюркоязычные булгары - Великую 
Булгарию. Оно занимало территорию от Кубани до Днепра. 

• Между булгарами и хазара ми шли непрерывные войны. 

• Потерпев поражение от Хазар ского каганата, часть булгар во главе с ханом 
Аспарухом перебралась за Дунай, смеша лась здесь с местным славянским 
населением. Тюрки-болгары дали свое имя покоренным славянам, но вскоре 
сами растворились среди них, переняв славянские язык: высокая плотность 
населения в Подунавье, высокая культура земледельцев-славян 
Балканского полуострова. Итог: на Балканском полуострове было создано 
rосударство Болгария.

• Другая часть перекочевала на север  в район средней Волги и Камы. Здесь 
они навязали коренному финно-угорскому населению тюркский язык и свою 
культуру. Под чинив местные финно -угорские племена, булгары образовали в 
IX в. Волжско -Камскую Булгарию. 

• Некогда воинственные кочевые булгары, расселившись в лесной полосе, 
переходили к оседлому образу жизни, перенимая у местного населения 
приемы ведения земледелия. В первой половине Х в. происходит ее 
усиление. Булгарские правите ли распространили свою власть на всю 
Среднюю и на Ниж нюю Волгу. 

• Под влияние Булгарии попали башкирские пле мена, обитавшие на Южном 
Урале.

• В 922 r. ислам стал официальной религией государства. 





• В VII I-X вв. сложился союз тюркоязычных племен печенегов. Они 
кочевали между Волгой и Аралом. 

• В IX в. печенеги заняли причерноморские степи   огромную 
территорию от нижней Волги до устья Дуная. Под их контролем 
находи лась вся нижняя часть Днепра. 



Норманны, варяги, русь

• В VIII-IX вв. В Европе началась так называемая эпоха викингов, 
когда вследствие из бытка населения в бедных скандинавских 
странах часть eгo устремилась на поиски новых территорий, 
совершая грабительские морские экспедиции по всей Европе. 

• Выходцев с севера называли норманнами - «северными 
людьми». 

• Норманнские экспедиции в Восточную Европу имели свою 
специфику, которая обусловливалась, во- первых, тем, что там 
викинги сталкивались с местным населением, находящимся 
приблизительно на том же цивилизационном уровне, что и они 
сами. А, во-вторых, славянские земли не сулили норманнам 
богатой добычи. Здесь не было ни плодородных пашен, ни 
виноградников и оливковых рощ, так привлекавших скандинавов 
в других странах. 



• Проникновение на Восточно -Евро пейскую равнину носило 
военно торговый, а не захватный характер. 

• Экономически самым привлекательным для норманнов был 
транзитный путь в Византию и на Ближний Boc ток по сети рек, 
соединявших Балтику с Черным и Каспий ским морями. 

• Коммерческая значимость этого маршрута определялась тем, 
что мусульманское завоевание Средиземно морья в VII и VIII вв. 
разорвало торговые связи Западной Европы с Ближним 
Востоком. 



• Осваивая реки Восточно -Европейской равнины, норманны 
воздвигали вдоль главных речных путей опорные пункты для 
складирования товаров, которые поступали к ним в виде дa ни с 
местных жителей   славян и финнов, а затем каждую весну под 
усиленной охраной отправляли их в Константино поль. В свои 
торговые предприятия они втягивали и славян ских купцов. 

• Как правило, руководители норманнских отрядов (конунги) 
заключали союзы с местной знатью, выгодные обеим сто ронам. 

• Нередко уплата дани местным населением сочеталась с 
выполнением норманнами не только функций посредничес кой 
торговли, но и военного наемничества, а наемных воинов в 
Средние века называли варягами. Наиболее тесные контакты с 
норманнами сложились в Приильменье, в зоне обитания словен 
и финно -угорских племен чуди и меря. 



• Древними жителями севера от Балтийского моря до Уральских rop 
были финно -угорские племена (чудь, меря, весь, мурома, 
черемись, мордва и др.) 

• Население этой зоны долгое время не было затронуто бурными 
событиями, сотрясавшими тогдашний мир.  Новые культурные 
импульсы доходили сюда в очень ослабленном виде и затухали в 
безбрежных лесных простран ствах. 

• Жители лесных районов не имели контактов с антич ным миром. 
Распад первобытного общества протекал медленно. 

• Достаточно размеренное течение жизни в этих районах бы ло 
нарушено в середине первого тысячелетия н. э. с появлением 
здесь сла вянских племен. 



• По мнению большинства ученых, прародиной славян явля лась 
Центральная Европа, где они жили в значительном отдалении от 
границ Римской империи. 

• Некоторые считают, что протославянами являются скифы- паха ри, 
обитавшие в лесостепи между Днестром и Доном. 

• В IV в. н. э. предки славян входили в состав т.н. черняховской 
археологической культуры, которая простиралась от Карпат до 
Ceверского Донца и включала в себя различные этносы: на юге   
иранцев, на западе   фракийцев, на ceверо-западе   праславян. 

• В V в. славяне составляли большинство населения гуннской 
державы Аттилы. 



Происхождение восточных славян
• Первые века нашей эры – формирование балто-славянского общности.

• V-VI века – выделение славян из балто-славянского единства 

• Прародина славян – Центральная Европа: верховья рек Дуная, Эльбы, Вислы, Одера
• Расселение славян по Европе в VI-VII вв.: 

западные — на север, вплоть до Балтийского моря; 

южные — на Балканский полуостров; 

восточные:  
�   северный путь: Ильмень, Волхов, верховья Днепра, Ока; 

�   южный путь: Дунай, Карпаты, Днестр, Южный Буг, средний Днепр, Припять, 
Южный Буг, Днепр.         

• Соответственно формируются три ветви славянства: южная, западная, 
восточная. 

• Византийские и германские средневековые авторы называли славян склавинами 
(южная ветвь славян) и антами (восточная славянская ветвь). 

• Славян, живших по южному побе режью Балтийского моря, называли венедами 
или венетами (западные славяне). 





• На всех окраинах расселения славян они проживали совместно с 
другими этносами: на юге это были остатки иранцев и пришедшие 
тюрки; на cеверо-востоке   различные финно -угорские племена; на 
северо-западе такими соседями являлись балты. 

• И славяне, и соседние с ними этносы взаим но влияли друг на 
друга. 

• Результатом мощных миграционных сдвигов стало разру шение 
древних родовых связей и усиление связей территори альных, 
соседских. 

• Возникают территориально политические союзы восточных 
славян.

• Ранние восточнославянские объединения ли бо носили старые 
племенные названия (кривичи, хорваты, дy лебы, северяне), либо 
получили новые имена, чаще всего свя занные с характером 
занимаемой территории (дреговичи, поляне, древляне) или с 
реками, вдоль которых они селились (бужане, полочане). 
Названия отдельных племен связывались с легендарными 
предками (Вятко, Радим). 

• Эти союзы уже занимали оп ределенную четко фиксируемую 
территорию.



Основные восточнославянские племена и места их 
расселения на Восточно-Европейской равнине

Племена Места расселения
Кривичи Верховья рек Волги, Днепра, Западной 

Двины
Вятичи Бассейна реки Оки

Словене Озеро Ильмень, по реке Волхов

Радимичи По реке Сож

Древляне По реке Припять

Дреговичи Между рек Припять и Березина

Поляне По западному берегу реки Днепр

Уличи и тиверцы Юго-Запад Восточно-Европейской равнины

Северяне Среднее течение реки Днепр, по реке Десна



• В состав славянской общины легко принимались чужеземцы. 

• Управление в общине было связано прежде всего с 
хозяйственными задачами и строилось на выборных началах. 

• Своих старейшин славяне выбирали всем миром на народном 
собрании - вече.

• Византийский историк VI в. Прокопий Кесарийский отмечал, что 
племена славян «не управляются одним человеком, но издревле 
живут в народоправстве (демократии) и поэтому у них счастье и 
несчастье в жизни счита ется общим делом.). 

• Восточные славяне были оседлым народом. Их основным 
занятием являлось земледелие, хозяйство славян имело 
натуральный характер. Каждая община должна была обеспечи 
вать себя всем необходимым: посудой, орудиями труда и 
оружием. 

• Расселение славян происходило мирно - плотность 
населения
была низкой,  свободной земли было много и хватало всем.



• Но: отставание населявших территорию России племен в уровне 
развития духовного мира по сравнению с античной 
цивилизацией. 

• Научные познания скифов, сарматов, финно- угров, балтов, 
праславян носили чисто эмпирический характер, необходимый 
для занятия зем леделием, скотоводством, гончарным 
промыслом, изготовления бронзовых, а затем железных орудий, 
строительства домов, военных набегов. 

• Достижения греческой, а затем римской науки и культуры 
доходили лишь через греческие колонии, боспорские города, 
торговые связи со Средиземно морьем, частично   через 
Закавказье (на сибирские южные окраины   через связи с Китаем 
и Индией) и не оказывали значительного влияния на большую 
часть населения, проживавшего в лесостепной полосе. 



• Одной из самых спорных проблем в древнерусской исто рии 
является вопрос о происхождении термина «русь». 

• Часть современных историков считает, что слово «русь» возникло 
в Новгородской земле как результат славяно фин ско- 
скандинавских языковых взаимодействий. 

• В Восточной Европе набегам скандинавов первыми подверглись 
финские племена Прибалтики. Они называли их ruotsi. Это слово 
бы товало на Балтике у разных народов для обозначения рати, 
войска. Вслед за финнами это название стали употреблять 
восточные славяне, и в соответствии с законами языка оно 
превратилось у них в «росы» (или «русы»). 





• Советские историки отстаивали славянское происхождение слова 
«русь», выводя его из названия реки Рось. 

• Некоторые историки считают, что русы   это большое племенное 
объединение во главе с аланами, занимавшее территорию 
Причерноморья от Таманского полуострова и бассейна Кубани до 
центрального Предкавказья включительно и даже какие -то области 
Закавказья. Именно эти русы совершали первые морские набеги на 
Византию в IX в. 

• Некоторые исследователи различают три вида русов. Первые - это 
руги, происходившие от северных иллирийцев. Вторые - это рутены, 
возможно, кельтское племя. Третьи - это «русы- тюрки», сармато- аланы 
росского каганата в степях Подонья. 

• Все они в силу тех или иных обстоятельств оказа лись в зоне активных 
контактов со славянскими племенами, постепенно ославянились, 
получив название русов. 

• В конце IX в. из представителей разных русов сформировался так нa 
зываемый «род русский», который соединил в себе выходцев из 
Подонья, Приднепровья, Придунавья и Прибалтики. 



Занятия восточных 
славян

Земледелие Охота Рыболовств
о

Ското-
водство

Бортничеств
о

Ячмень
Рожь

Пшеница
Просо
Овес

Пушнина:
Белка

Куница
Соболь
Лисица

Речная
рыба

Крупный
рогатый 

скот
Лошади
Свиньи

Мёд 
диких пчел



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)































• В основе народных верований – анимизм. Восточные славяне верили в наличие души 
или духа в окружающих вещах, явлениях природы. Они соотносили неживую природу с 
живой. В системе этих представлений природным силам поклонялись как существам 
живым. Древние люди объясняли также различные физические состояния (сон, болезнь, 
лихорадку) и явления, основываясь анимистическими представлениями. Например, тень 
представляли человеческим двойником, его духовной сутью.

• Религии были присущи элементы тотемизма – сверхъестественной связи человека с 
определенными видами животных и отдельными представителями флоры. Каждое племя 
имело своего тотемного предка. Он был хранителем и защищал от беды. Даже верили в 
то, что после смерти представители племени перерождались в тотемных животных и 
служили живым. Восточные славяне с особенными чувствами относились к растениям и 
животному миру, наделяя их неограниченной силой. Среди зверей с уважительным 
вниманием относились к волку, медведю, козе, лисице. Тотемными птицами стали 
лебедь, кукушка, аист, а деревьями-тотемами были дуб, липа, явор, сосна.

• На древних представлениях основывалась вера в необычные свойства предметов и 
вещей – фетишизм. Например, дух дерева сохранялся в предмете, изготовленном из 
него. Кость животного имела часть его души. Драгоценным камням, костям, предметам 
восточные славяне приписывали чудодейственную силу. 









Славяне в VIII–IX вв.

Основное занятие славян

Расчистка земли из-под
леса: отдельными семьями 
или всей общиной?

Участки расчищенной земли 
обрабатываются совместно 
или отдельными семьями?

Кому принадлежит урожай?

Жилища рассчитаны на весь 
род или на отдельные семьи?

Земледелие

Всей общиной

Отдельными семьями

Отдельным семьям

На отдельные семьи



Есть ли разница в богатстве 
между жилищами?

Кому принадлежат охотничьи и 
рыболовные угодья?

Существует ли у славян
в VIII–IX вв. частная 
собственность?

Какая община существует 
у славян в VIII–IX вв.: родовая 
или соседская?

Существует ли неравенство 
внутри общины?

Все жилища примерно 
одинаковы

Всей общине

Частная собственность 
существует

Происходит переход от 
родовой общины к соседской

Внутри общины неравенства 
еще нет



Славянское общество к IX веку

• Основные занятия: земледелие, охота, рыболовство, 
скотоводство, бортничество, торговля.

• Частная собственность уже существует.

• Неравенство внутри общины лишь зарождается.

• Постепенный переход от родовой общины к соседской.

• Появление вождей (кнезов, князей) и дружин.



Славянское общество к IX веку

Стремление завладеть благами цивилизации

Грабительские походы на Византию
по пути из Варяг в Греки

Усиление неравенства
в обществе

Выделение 
князей (вождей)
и формирование

дружин

Знакомство с Византией
 благодаря торговому пути из Варяг в Греки


