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1.  О Т  Д Р Е В Н Е Й  Р УС И 
К   Р О СС И Й С К О М У  ГО С УД А Р С Т ВУ

Н А Р ОД Ы  Н А   Т Е Р Р И ТО Р И И  Р О СС И И 
В   Д Р Е В Н О С Т И

ОснОвные пОнятия

 \ Антропогенез — процесс выделения человека из ми‑

ра животных и его дальнейшего развития, который 

характеризовался усложнением трудовой деятель‑

ности, средств общения. Его итогом стало появление 

человека разумного (Homo sapiens).

 \ Археологическая культура — комплекс схожих ма‑

териальных памятников, найденных на одной тер‑

ритории и имеющих характерные общие черты (тех‑

нология изготовления жилищ, подобные орнаменты 

на керамических изделиях, сходные погребальные 

обряды и др.).

 \ Родовая община — объединение людей, принадлежа‑

щих к одному роду, которые обладают коллектив‑

ной собственностью и ведут хозяйство, построенное 

на половозрастном разделении труда, в котором от‑

сутствует эксплуатация.

 \ Великое переселение народов — устоявшееся в исто‑

рической науке название совокупности этнических 

перемещений в Европе в IV–VII вв., которые охвати‑

ли главным образом народы бывшей Римской импе‑

рии. Большинство переселений было инициировано 

вторжением гуннов с востока в середине IV в. н. э.

 \ Этногенез — процесс формирования этнических общ‑

ностей (этносов) на основе комплекса разных этниче‑

ских компонентов (язык, обряды, особенности быта 

и материальной культуры и др.).

Ключевые даты

 \ 1,5–1 млн лет назад — расселение древнейших лю‑

дей по территории современной России.



9

Народы на территории России в древности

 \ 45–35 тыс. лет до н. э. — появление на территории 

России людей современного типа — Homo sapiens.

 \ 6–4 тыс. лет до н. э. — неолитическая революция.

 \ VII в. до н. э. — начало колонизации древними гре‑

ками Северного Причерноморья.

 \ IV–VII вв. — Великое переселение народов.

РазвёРнутОе излОжение темы

Современная наука установила, что наша планета — 

Земля — возникла более 4,5 млрд лет назад, тогда как 

процесс выделения человека из мира животных начал‑

ся «всего» около 3 млн лет назад.

Самой ранней стадией развития человечества явля‑

ется первобытно-общинный строй. В основу периоди‑

зации большинство современных учёных кладут архео‑

логическую схему. В её рамках выделяют три больших 

этапа, которые сменяют друг друга в соответствии 

со сменой материалов, служивших для изготовления 

человеком орудий труда:

• каменный век (палеолит)  — от 3 млн лет назад до  

ІІІ тыс. до н. э.;

• бронзовый век — от окончания ІІІ тыс. до н. э. 

до І тыс. до н. э.;

• железный век — приходится на І тыс. до н. э.

В свою очередь эти большие этапы подразделяются 

на ряд более мелких периодов. Стоит также отметить, 

что процесс развития человека (антропогенез) в разных 

регионах мира не отличался синхронностью.

Первые предки современных людей внешне были 

более схожи с человекообразными обезьянами, одна‑

ко, в отличие от них, уже умели изготовлять простей‑

шие орудия труда (палка‑копалка, кремниевое рубило 

и др.). Этот тип проточеловека известен как человек 

умелый (Homo habilis). В ходе процесса антропогенеза 

хабилисы около 1,5 млн лет назад эволюционировали 

до более развитого типа, получившего название пите-

кантроп (от греч. «питекос» — обезьяна, «антропос» — 

человек), или архантроп (от греч. «архос» — древний, 
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1.  ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ

«антропос» — человек). Архантропы имели больший 

объём головного мозга и превосходили по интеллекту 

своих предшественников.

В период верхнего палеолита произошло проникно‑

вение архан тропов на территорию современной России. 

Древнейшие археологические культуры нашей страны 

свидетельствуют, что процесс освоения её просторов 

первобытными людьми начался не менее 1 млн лет на‑

зад, а возможно, и ранее (недавние находки стоянок 

архантропов на Таманском полуострове, датируемые 

1,5 млн лет назад). Процесс заселения начался с юж‑

ных районов. Крупнейшими стоянками архантропов 

считаются пещеры Киик‑Коба в Крыму, Яштух в Абха‑

зии, холм Сатани‑Дар в окрестностях Еревана, а также 

на юге Казахстана и в районе Ташкента.

Приблизительно 250 тыс. лет назад настал уже 

их черёд уступить место новому типу человека — не-

андертальцу, получившему своё название от местности 

Неандерталь в Германии, где впервые были найдены 

останки этого типа. Более высокий уровень умствен‑

ного развития неандертальцев позволил им пережить 

ледниковый период, охвативший большую часть совре‑

менной Европы около 150 тыс. лет назад. Практически 

вся европейская территория России оказалась укрыта 

двухкилометровым ледниковым панцирем, некоторые 

районы превратились в приледниковую тундру c ма‑

монтовой фауной.

Непростые условия жизни заставили человека на‑

учиться поддерживать и самостоятельно добывать 

огонь. Это стало ключевой предпосылкой его выжива‑

ния в неблагоприятных климатических условиях. По‑

мимо этого люди освоили новые технологии изготовле‑

ния орудий труда из камня и костей животных (ножи, 

наконечники для копий, скребки, иглы и т. п.). Есть 

основания полагать, что именно на этом этапе началось 

зарождение членораздельной речи, складывается родо‑

вая организация общества.
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Из наскальных рисунков и обнаруженных археоло‑

гами остатков первых искусственных погребений мож‑

но сделать вывод о наличии у неандертальцев первых 

примитивных форм религии. Их появление было вы‑

звано трудностью борьбы за выживание, страхом перед 

природой и невозможностью рационально объяснить 

её явления. В основе первобытных (языческих) рели‑

гий лежало обожествление и одухотворение сил приро‑

ды, животных, растений, формирование представлений 

о добрых и злых духах. Наибольшее распространение 

получили такие формы языческих религий, как ани‑

мизм, тотемизм, фетишизм и магия.

Приблизительно 35 тыс. лет назад (нижний палео‑

лит) ледники стали отступать. На территории России 

постепенно установились климатические условия, близ‑

кие к современным. Происходило изменение флоры 

и фауны.

К этому времени в результате усовершенствования 

орудий труда, применения огня в процессе приготов‑

ления пищи, усложнения общественных отношений 

физический тип человека претерпел существенные 

изменения. Неандертальцы оказались тупиковой вет‑

вью эволюции и были вытеснены человеком разумным 

(Homo sapiens), которого также иногда называли кро‑

маньонцем — по месту первой находки в местности 

Кроманьон на территории Франции.

Древнейшими стоянками человека разумного на тер‑

ритории современной России считают Костенки, За‑

райскую стоянку (45–35 тыс. лет до н. э.) и Сунгирь  

(25 тыс. лет до н. э.). В ходе их изучения были обнаруже‑

ны остатки построек, чаще всего изготовленных из ко‑

стей мамонта и обтянутых шкурами животных. Также 

в качестве жилищ использовались шалаши и землянки. 

Поселения носили долговременный характер.

Значительные успехи были достигнуты в обработке 

камня, костей и рогов животных. Среди находок этого 

периода костяные кинжалы, наконечники копий, гар‑

пуны, иглы с ушком, шила, остатки украшений. Всё 
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это позволило реконструировать одежду наших пред‑

ков. Для её изготовления часто использовались меха.

Происходят изменения и в общественном укладе 

жизни — первобытное стадо окончательно сменяет 

родовая община. В то время родство велось по линии 

матери. Это неудивительно, так как женщинам в пе‑

риод нижнего палеолита принадлежала ключевая роль 

в хозяйстве, что предопределило в качестве начальной 

ступени родового строя матриархат.

До нас дошло немало произведений искусства, соз‑

данных умельцами той эпохи. Живописная и красоч‑

ная наскальная живопись, как правило, изображавшая 

сцены охоты на мамонтов, бизонов, медведей, оленей 

и других животных, а также статуэтки, изображающие 

женское божество — «палеолитические Венеры», обна‑

руженные на многих стоянках и в пещерах (знаменитая 

Капова пещера на Южном Урале).

Умерших членов рода, как правило, начинают за‑

капывать в землю в специально отведённых для этого 

местах — могильниках. Тела усопших сородичей хоро‑

нили вместе с богатым набором вещей, часто посыпая 

охрой, что свидетельствовало о наличии развитого ми‑

ровоззрения.

В мезолите (10–6 тыс. лет до н. э.) продолжала 

успешно развиваться техника обработки камня. Нако‑

нечники и лезвия ножей, копий, гарпунов изготовля‑

лись уже в виде своеобразных вкладышей, выполнен‑

ных из тонких кремневых пластинок. При обработке 

древесины всё чаще использовали каменные топоры.

Одним из главных достижений мезолита стало по‑

явление лука — оружия, предназначенного для пора‑

жения целей на расстоянии, что позволило повысить 

эффективность охотничьего промысла. Широкое рас‑

пространение получают силки и охотничьи ловушки. 

Помимо охоты и собирательства, отметим появление 

рыболовства (крючки, сетки, примитивные лодки). 

Происходит одомашнивание животных (собака, сви‑

нья).
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Завершается заселение Евразии: люди достигли бе‑

регов Балтийского моря и Тихого океана. По мнению 

ряда исследователей, на этом этапе человек попадает 

из Сибири через Чукотский полу остров на американ‑

ский континент. В эпоху мезолита большая часть евро‑

пейской России была заселена кроманьонцами, которых 

ассоциируют со свидерской культурой. Их потомками 

стали носители бутовской (VIII–VI тыс. до н. э.) и верх‑

неволжской (VI–III тыс. до н. э.) археологических куль‑

тур.

Переход от присваивающего (собирательство, охота, 

рыбная ловля) к производящему (земледелие и ското‑

водство) типу хозяйствования происходит в эпоху нео‑

лита (6–4 тыс. лет до н. э.). Этот переход известен как 

неолитическая революция. Человек начинает занимать‑

ся земледелием и скотоводством, вести оседлый образ 

жизни. Изобретены новые способы изготовления ору‑

дий труда — топоров, тёсел, мотыг (шлифование, свер‑

ление). К ним прикрепляли рукоятки. Возникли новые 

виды ремёсел (гончарство, ткачество). Глина, специаль‑

но обработанная с помощью огня и предназначенная 

для изготовления керамических изделий, стала первым 

искусственным материалом, изобретённым человеком. 

Люди уже без особых опасений могли покидать обжи‑

тые места и в поисках более благоприятных условий 

расселяться, осваивая новые территории.

Переход от присваивающего хозяйства к произво‑

дящему на территории Северной Евразии имел свои 

особенности. Природно‑климатические условия опре‑

делили несколько основных типов хозяйственной дея‑

тельности на территории Восточной Европы и в Сибири. 

Земли современной Украины, республик Закавказья, 

Средней Азии, юга Сибири занимали земледельцы. 

Охота и рыболовство оставались главными занятиями 

для жителей северных, лесных районов европейской 

части России и Сибири. Темпы развития тех или иных 

регионов не отличались равномерностью. Динамичнее 

развивались племена, занимавшиеся скотоводством 
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и земледелием, которое постепенно охватывало и райо‑

ны степи.

Из числа крупнейших неолитических стоянок в Вос‑

точной Европе и Средней Азии обращают на себя вни‑

мание поселения на территории Туркменистана (неда‑

леко от Ашхабада), Армении (вблизи Еревана) и др.

В энеолите (4–3 тыс. лет до н. э.) появляются пер‑

вые орудия труда, при изготовлении которых использо‑

вался металл (медь). Начинается первое общественное 

разделение труда. Родовая община постепенно входит 

в полосу кризиса, вызванного появлением элементов 

частной собственности, началом имущественного и со‑

циального расслоения. На Восточно‑Европейской рав‑

нине наиболее развитой археологической культурой 

того времени считается Трипольская.

Трипольцы при обработке угодий использовали дере‑

вянную соху, что символизировало переход от мотыж‑

ного к пахотному земледелию. Среди прочих орудий 

труда получили распространение серпы с кремнёвыми 

лезвиями, каменные зернотёрки, свёрла. Археологиче‑

ские находки свидетельствуют о наличии у трипольцев 

хорошо развитого гончарства (тонкостенная керамика 

с богатым орнаментом) и ткачества. Создавали протого‑

рода с населением более 15 тыс. человек. Открыто более 

тысячи памятников этой культуры (Среднее Придне‑

стровье и Надбужье, Приднепровье).

Бронзовый век (ІІ тыс. до н. э.) характеризуется по‑

явлением первого искусственного металла — бронзы 

(сплав меди и олова). На территории России ускоряется 

развитие племён, проживавших близ месторождений 

меди и олова. Основными местами их обитания стали 

Северный Кавказ, Средняя Азия, Урал и Сибирь, где 

формируются древнейшие центры металлургии. Чело‑

век изобрёл колесо, активно развивается торговля.

Распространение металлических орудий труда за‑

вершило разделение племён скотоводов и земледель‑

цев. Углубляется кризис родоплеменных отноше‑

ний. На смену родовой общине приходит соседская, 
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в которой в качестве главного объединяющего фактора 

выступали не родственные связи, а общность террито‑

рии проживания и хозяйственных интересов. Возраста‑

ет роль мужчин, которые могли быть как пастухами, 

так и земледельцами. Матриархат сменяется патриар‑

хатом.

Возрастает мобильность родов в поиске лучших 

пастбищ, что стало следствием развития скотоводства. 

Характерным признаком времени становятся войны. 

Пленные со временем превращаются в рабов, которые 

находились в полной собственности своих хозяев и ис‑

пользовались на самых тяжёлых работах.

Параллельно наблюдалось объединение нескольких 

родов в достаточно многочисленные племена. Фор‑

мируются межплеменные союзы во главе с советами 

старейшин, впоследствии они составляют первые про‑

тогосударственные образования. Начинается процесс 

возникновения крупных культурных общностей. Исто‑

рики предполагают, что они в целом соответствуют 

языковым семьям, из которых вышли народы, населя‑

ющие современную Россию.

Самой многочисленной языковой семьёй считают ин-

доевропейскую. Ареалом её возникновения стала терри‑

тория современного Ирана и Малой Азии, откуда она 

распространилась в Южной и Восточной Европе, Малой 

и Центральной Азии и даже на Индостанском полу‑

острове. С течением времени в данной языковой семье 

возникло несколько ветвей:

• юг и юго‑восток — персы, индийцы, таджики, армя‑

не и др.;

• запад — предки нынешних немцев, французов, анг‑

личан и др.;

• восток — племена балто‑славянского субстрата.

Вторая по численности языковая семья — угро‑фин‑

ская (на со временном этапе она представлена финнами, 

эстонцами, карелами, хантами, мордвой и др.). Её пред‑

ставители с древних времён занимали Прикамские зем‑

ли, Зауралье, откуда её носители распространились 


