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Свидетельства о прошлом

� Уже в глубокой древности люди селились 
на землях, которые сейчас являются частью 
территории нашего государства. Неподалеку 
от села Костенки на Дону было найдено мно-
жество поселений каменного века, сменявших 
друг друга на протяжении 30 тыс. лет. Там, 
как и в других местах, находят множество 
предметов, которыми пользовались древ-
ние люди, не знавшие металла, – каменные 
скребки, костяные иглы и др.

На Восточно-Европейской равнине се-
лились славянские, балтские и угро-
финские племена. Постепенно здесь об-
разовались княжества, которые позднее 
стали известны как Русь (по названию 
одного из племен, живших на Днепре). 
Со временем на этих землях сформиро-
вались три родственных народа — рус-
ский, украинский и белорусский.

� Сосуд, сделанный 
в первой четверти 
X в., был найден в 
поселке Гнездово под 
Смоленском. Слово, 
выцарапанное на 
нем, – самая древняя 
из известных сегодня 
русская надпись.

История нашей необъятной родины богата событиями. Множество 
народов населяло ее с древних времен. Люди распахивали степи, строи-

ли деревянные, а потом и каменные города, прокладывали дороги. 

� Первую берестяную грамоту нашли во вре-
мя раскопок в Новгороде 26 июля 1951 г. прямо 
на деревянной мостовой XIV в., между доска-
ми. Теперь берестяные грамоты находят не 
только в Новгороде, но и в Пскове, Витебске, 
Старой Руссе, Мстиславле. На одной из них 
мальчик Онфим упражняется в написании 
букв, на другой – новгородец по имени Борис 
просит жену Настасью прислать ему рубаш-
ку. Это говорит о том, что многие люди в то 
время владели искусством письма.

О жизни наших предков мы узнаем благода-
ря ученым-археологам и старинным летописям. 
Самая древняя из них носит название «Повесть 
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Культурный слой — это пласт земли, 
который содержит остатки деятель-
ности человека: древние сооружения, 
строительный и хозяйственный мусор, 
золу. На деревянные мостовые насти-
лали новые доски, свалки закапывали, 
и постепенно один на другом формиро-
вались слои земли с остатками мосто-
вых, посуды, утвари, монет и многого 
другого — даже оружия, хотя его-то 
после битв собирали с особым тщани-
ем. И теперь при раскопках прошлое 
открывает нам свои тайны.

� Скоба для подвешивания меча. Найдена в 
Гнездово под Смоленском.

� Куль-
турный слой.

временных лет». Считается, что написал ее монах-
летописец Нестор в XII в. И великие свершения, 
и кровопролитные войны, и созидание, и разру-
шение, и возрождение — все это отображено на 
страницах хроник. Все описанное в летописях рас-
шифровывают ученые. Это тяжелый труд — нелег-
ко порой отделить легенду от реальных событий, 
приходится изучать множество документов — не 
только летописей, но и долговых расписок, за-
вещаний, податных списков, дворянских грамот, 
личных писем и др. Ведь наши предки издавна 
умели писать и читать. Еще в IX в. два брата — гре-
ки Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку 
на основе греческого алфавита. Не только монахи 
в монастырях, но и обычные горожане оставили 
свои записи. Бумаги в те далекие времена не было, 

� Создание 
Кириллом 

и Мефодием 
славянской 
азбуки. Ми-

ниатюра из 
Радзивиллов-
ской летопи-

си XV в.

писали на пергаменте или на  бересте. Берестяные 
грамоты сохранились до наших дней.
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В степи жили скифы — индоевропейский народ, 
родственный современным европейцам, иранцам, 
индийцам. Скифы кочевали по степи и не допуска-
ли туда завоевателей. Персидский царь Дарий I, 
который вторгся в Северное Причерноморье в 
начале VI в. до н. э., не сумел покорить этот сво-
бодолюбивый народ. Скифы не принимали боя 
и заманивали врагов в глубь своих необъятных 
степей. Дарий понял, что погубит свое войско, 
не добившись цели. Он повернул назад, а за его 
спиной на горизонте все время маячили силуэты 
вольных всадников.

Севернее скифов-кочевников обитали скифы-
пахари и невры, о которых писал еще древнегре-
ческий историк Геродот.

В лесах северо-востока и северо-запада жи-
ли финские племена, которые дали начало со-

В древности большую часть Восточно-Европейской равнины занима-
ли непроходимые леса. В те времена в предгорьях Карпат жили пред-

ки славян, на побережье Балтийского моря – балты, на Западе – гер-
манцы и кельты. На юге, в Северном Причерноморье, простиралась 

Великая Степь, раскинувшаяся от Дальнего Востока до Дуная.

Наша родина в древности

� Геродот в своем 
труде «История» 
упоминал о землях, 
где позже возникли 
русские княжества. 
Бюст римской эпохи.

� Человек бронзового 
века. Реконструкция 
М.М. Герасимова. 

� Радимичи приносят дань Олегу. Миниатю-
ра из Радзивилловской летописи.

� Скифские воины. Изображение на кубке 
из кургана Куль-Оба близ Керчи.

� Древние курганы на Волхове.
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сохранило свое имя в названии Чудского озера. 
А на землях «муромы» позднее был основан город 
Муром — один из самых древних городов Руси. В 
I тыс. сюда пришли славяне. Охотники, рыболо-

вы, земледельцы, они 
постепенно продвига-
лись с юго-запада на 
северо-восток, заселяя 
земли, смешиваясь с 
местным населением, 
строя деревни и горо-
да. Постепенно фор-
мировались отдельные 
славянские племена. На 
севере жили словены, 
на западе — кривичи, 
дреговичи, радимичи, 
на востоке — вятичи, на 
юге — поляне, древля-
не и северяне, столицей 
которых много позже 
стал город Новгород-Се-
верский.

� Так распредели-
лись по территории 
древней Руси славянс-
кие племена и их со-
седи в начале II тыс. 
нашей эры. На этих 
землях было суждено 
вырасти множеству 
городов.

временным народам — удмуртам, мордвинам, 
карелам. Эти племена носили названия «весь», 
«чудь», «мурома», «мордва». Мордовский народ 
и поныне носит имя своих предков. Племя «чудь» 

� Уплата дани 
князю. Миниатюра 
из Радзивилловской 
летописи.
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Днепро-двинская культура
Археологи при раскопках находят следы 

древних поселений, погребения, остатки жи-
лищ, керамическую посуду, металлические 
украшения, оружие. По этим находкам опре-
деляют, как жили обитатели этих мест. Все 
особенности их жизни составляют культуру, а 
имя этой культуре часто дают по названию мес-
тности, где производились раскопки. В I тыс. н.э. 

в верховьях Днепра и Западной Двины жили 
племена, которые принято относить к днепро-
двинской культуре. Они были не славянского, 
а балтского происхождения, но постепенно 
смешались со славянами. Эти люди занима-
лись земледелием и охотой. В каждом из 
отдельных поселений жила одна большая 
семья, или род.
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Занятия наших предков

� Чугун получали в печах, которые называли домницами. Само слово «домница» происходит 
от славянского «дмути», т. е. «дуть». Домницу делали из камней, которые скрепляли глиной. 
В такую печь во время работы постоянно нагнетали воздух с помощью мехов. Уголь и железная 
руда сплавлялись вместе, и получался расплавленный чугун – железо, насыщенное углеродом.

Люди достаточно давно стали обрабатывать металл. Сначала 
это была медь. Позднее кузнецы научились сплавлять медь и олово 
и производить бронзу – твердый и прочный сплав. Бронзовые ору-

дия породили целую эпоху в истории человечества – бронзовый век. 
В I тыс. до н.э. на смену бронзе постепенно стало приходить железо. 

Так начался железный век.

В разные области Земли железный век приходил 
в разное время. Славяне, заселявшие леса Восточ-
ной Европы, уже в III—IV вв. н. э. добывали руду и 
выплавляли металл. Они ковали железные мечи, 
топоры, щиты, делали наконечники для стрел, а 
позднее и доспехи — шлемы, кольчуги. Железо 
было необходимо и для мирных целей — из него 
мастерили наконечники к деревянной сохе (со-
шники).

Славяне издавна занимались земледелием. Уже 
в раскопках, датированных I тыс. н.э., археологи 
находят зерна культурных растений — т. е. таких, 
которые выращивали на специально подготовлен-
ных для этого полях. Выведенные сорта культур-
ных растений давали большие урожаи, чем дикие 
зерновые. Это была пшеница, уже многие тысяче-
летия кормившая людей, рожь, более стойкая к 
холодному климату, просо и ячмень. На севере, в 
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� Гончарный горн. 
Гончары делали гли-
няную посуду на гон-
чарном круге, затем 
обжигали в обычной 
печи, а потом – в 
специальном гончар-
ном горне, которым 
пользовались на Руси 
уже в XII в.

� Работа на пашне перед Троице-Сергиевым монастырем. Миниатю-
ра из «Жития Сергия Радонежского».

лесах, земля была менее плодородной, чем в ле-
состепи, однако славянские поселения росли как 
на севере, так и на юге.

Земледельцы постепенно занимали все боль-
ше места, распахивая землю для полей, но леса 
по-прежнему оставались для них важнейшим 
источником жизни. Охотники ставили ловушки 
на зверей, силки на птиц, били дичь из лука. Все 
знали, как отличить съедобный гриб от ядовито-
го, какие ягоды и когда надо собирать. Сахара 
тогда не было — его заменял мед. Мед собирали 
тоже в лесу, в гнездах диких пчел. Такое занятие 
называлось бортничеством. Позднее пчел стали 
разводить на пасеках.

� Леса в старые вре-
мена изобиловали 
дичью, и редко кто 
из охотников воз-
вращался домой без 
добычи.
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Земледелие
на Руси

Славянские и угро-финские племена, заселяв-
шие Восточно-Европейскую (Русскую) равнину, 
возводили укрепленные поселения, вырубали леса, 
распахивали земли. Земледелие позволяло про-
кормиться на одном месте большому количеству 
людей. И поэтому население на Русской равнине 
постепенно росло. Земля издавна кормила наших 
предков, которые вкладывали в нее всю свою 
душу.
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Княжеская дружина
В середине I тыс. н.э. у славян существовала военная демо-

кратия. При таком укладе воинами становились все взрослые 
мужчины племени. Мирными делами управлял и старейшина ро-
да, и общее собрание — вече, на котором решались различные 
житейские вопросы. А князь был военным вождем — воеводой. 
Постепенно вокруг князя формировалось профессиональное 
войско — дружина. Дружинники подчинялись уже не старейши-
не, а князю-воеводе. В мирное время их роль была не слишком 
велика, однако племя должно было кормить дружинников. Но 
в случае нападения врага или во время походов, целью которых 
был захват добычи, князь и его дружина становились во главе 
племени. Позднее вся власть перешла от старейшин к князю. 
Правда, так было не везде и не всегда — например, в Новгороде 
и Пскове князей призывало вече.
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Славянские племена двигались не 
только на северо-восток, но и на юго-
запад. В VI в. славяне ходили похода-
ми на Византию, о чем сохранились 
записи в византийских хрониках.

В IX в. в славянских землях появи-
лись пришельцы с севера. Большинство 
из них были скандинавами, которые 
охотно принимали в свои ряды мес-
тных жителей — и славян, и балтов. 

Славяне были отважными воинами. В сражении они использовали 
боевые топоры, сабли, рогатины, прекрасно стреляли из лука. Но из-
любленным оружием был обоюдоострый меч. Воины искусно владели 
этим грозным оружием, кололи и рубили противников, прикрываясь 

щитами. А врагов было немало – и степные кочевники, и собственные 
соседи-славяне из других племен.

Воины

� Русские дружинни-
ки были профессио-
нальными воинами. 
В их обязанности 
входило воспитание 
смены, и своих сыно-
вей они обучали воен-
ному делу с раннего 
детства.

� В походах участвовали и 
женщины-воины. В сказани-
ях их называли поляница-
ми. Они были подготовле-
ны не хуже мужчин.
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� Варяжский шлем.

� Варяжские 
воины часто 
носили на своих 
шлемах сим-
волы-тотемы, 
например рога. 
Скандинавы 
доверяли этим 
оберегам очень 
долго – ведь они 
оставались языч-
никами до 1000 г. 

� Варяжское 
оружие.

� Оружейники у сла-
вян, как и у других 
народов, пользова-
лись большим ува-
жением – ведь от их 
мастерства зависел 
исход боя.

Они захватывали города, 
спускались по рекам, и 
постепенно расселились 
по всей Европе. На Запа-
де их называли викинга-
ми или просто норманна-
ми, то есть северянами, а 
на Руси — варягами (от 
слова «варанг» — на-
емник). Варяги часто 
нанимались к местным 
правителям, а нередко 
даже захватывали власть 
и становились князьями, 
герцогами и даже ко-
ролями. Неподалеку от 
Смоленска, в Гнездово, 
археологи обнаружили 
остатки древнего посе-
ления и захоронения, 
среди которых было не-
мало варяжских.
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Варяги в славянском 
селении

Варяжские дружины постоянно спускались вниз по Днепру, зани-
мая славянские селения — где миром, а где силой. Они торговали, 
воевали, требовали дань за защиту от других чужаков. Многие 
славянские племена вынуждены были платить варягам дань. Но 
постепенно варяги стали селиться на славянских землях, нередко 
становясь дружинниками у местных князей.
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