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НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА  
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ  
В ДРЕВНОСТИ

Народы на территории нашей страны  
до середины I тысячелетия до нашей эры

Заселение территории Евразии
Расселение первобытного человека на территории со-

временной Российской Федерации происходило в эпоху 
древнего каменного века (палеолит), характеризовавшего-
ся преимущественным использованием камня для изготов-
ления орудий труда и оружия... Следы обитания древнего 
человека, пришедшего из Закавказья, обнаружены на Се-
верном Кавказе и в Прикубанье. Стоянки... палеолита 
(100—35 тысяч лет назад) обнаружены археологами в Сред-
нем Поволжье и других регионах... 40—10 тысяч лет на- 
зад люди современного типа... жили в отдельных районах 
Восточной Европы и Сибири (Приуралье, Печора, Запад-
но-Сибирская низменность, Забайкалье, долина средней 
Лены). Им принадлежат многочисленные археологические 
памятники.

1[30]
Найдите на карте1 районы, о которых говорится в тексте.

Жизнь первобытных людей
В коллективной собственности, по-видимому, находи-

лась, прежде всего, земля, в данном случае промысловая 
территория со всеми имевшимися в её пределах объектами 
охоты, рыболовства и собирательства, сырьём для произ-
водства орудий, утвари и т. п. <...>

Коллективной была и собственность на пищу или дру-
гую добычу. Независимо от того, как — коллективно или 
индивидуально — она была добыта, распределение её бы-

1 Можно использовать карты из учебника или атласа.

1
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ло уравнительным. По-видимому, древнейшим принци-
пом дележа добычи... был её раздел между присутствовав-
шими либо всеми вообще членами общины.

[2]
1. Какую общину (родовую или соседскую) описывает автор  
документа?
2. Для чего на данном этапе развития общества была необходима 
коллективная собственность?

Изготовление каменных орудий труда
Естественному куску камня придавалась нужная форма 

путём нанесения последовательных ударов другим камнем 
(отбойником)... Каждый удар требовал тщательного выбо-
ра точки удара. Результат первого удара мог подкрепить 
или изменить намеченный план действий. Каждый следу-
ющий удар зависел от предыдущего. Необходим был не 
только оптимальный удар из многих возможных, но и под-
бор отбойника по общей форме, по весу, форме рабочей 
части. Важно было положение камня во время обработки. 
Одним из технических требований был точный расчёт силы 
удара по камню, от которого зависела не только величина, 
толщина его сечения, но и успех всей работы.

[8]
1. Можно ли назвать изготовление первобытных орудий труда 
творческим процессом? Почему?
2. Какие способности развивались у первобытных людей, когда 
они изготавливали орудия труда?

Открытие огня
Это было огромное завоевание человечества, важный 

шаг на пути выделения человека из природы. Огонь дал 
людям защиту от холода, от диких зверей, уменьшил их за-
висимость от климата. Появился очаг — символ человече-
ского жилища. Люди получили возможность использовать 
жареную пищу, которая лучше усваивается организмом. 
Ещё большими были отдалённые последствия овладения 
огнём: без него невозможны ни керамика, ни металлургия.

[58]

Открытие металла
Подлинным переворотом в истории человечества было 

освоение металла... Освоение металла стало возможным 
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только на основе уже возникшего производства необходи-
мых продуктов, при наличии некоторых избытков продук-
тов питания, чтобы часть времени можно было посвятить 
изготовлению металлических изделий. Именно поэтому 
древнее кузнечное дело и металлургия зародились в первую 
очередь в южных областях, где благодаря хорошим природ-
ным условиям раньше развилось земледелие.

Первым металлом, использованным человеком, была 
медь. Сначала из неё изготовляли орудия труда и украше-
ния методом холодной ковки, которой этот сравнительно 
мягкий металл легко поддаётся... Появление медных ору-
дий активизировало обмен между племенами, ибо место-
рождения меди весьма неравномерно распределены по 
земному шару.

[58]
1. Как открытие огня и металла повлияло на отношения внутри  
человеческого общества?
2. Какие новые изобретения стали возможны после этих откры-
тий?

Первобытное искусство
Сначала животные на рисунках выглядели неподвижны-

ми, но позднее первобытные «художники» научились пере-
давать движение. На пещерных рисунках появились фигу-
ры животных, полные жизни: олени бегут в паническом 
страхе, лошади мчатся в «летучем галопе». Кабан страшен  
в ярости: он скачет, оскалив клыки и ощетинившись.

Пещерные росписи имели ритуальное назначение —  
отправляясь охотиться, первобытный человек рисовал  
мамонта, кабана или лошадь, чтобы охота была удачной,  
а добыча — лёгкой.

<...> Сохранились рисунки, посвящённые различным 
приёмам охоты: выслеживанию, облаве и т. д. Древние «ху-
дожники» подчёркивали, что охота — опасное и нелегкое 
дело. На одном из рисунков изображено, как разъярённый 
бык, вероятно легко раненный стрелами, преследует убега-
ющих охотников.

[84]
1. Какое место занимала охота в жизни первобытных людей?
2. Как в древних рисунках отразилось отношение первобытных 
людей к природе?
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Природные условия Восточной Европы
Восточная половина Европы имеет вид сплошной одно-

образной равнины, пределы которой ограничиваются че-
тырьмя морями... и тремя горными хребтами... Только в 
средней полосе этой равнины почва поднимается и поверх-
ность получает холмистое очертание... Здесь берут начало 
главные реки, которые в сопровождении бесчисленных 
притоков направляются к четырём упомянутым морям. 
Обилие речных вод имело весьма важное влияние на исто-
рию страны: по течению рек селились племена... реки слу-
жили главным средством сообщения. Тысячу лет тому  
назад вся северная половина России, отличавшаяся кли- 
матом холодным и суровым, была покрыта дремучими ле-
сами, многочисленными озёрами и болотами; а в южной 
половине залегали обширные степи, местами поросшие 
высокою травою, местами песчаные и солонцеватые.

[24]
1. Назовите моря, горные хребты и реки, которые упоминает 
историк. Покажите их на карте.
2. Какие природно-географические особенности Восточной Ев-
ропы оказывали влияние на хозяйство населявших её народов? 
Приведите примеры из текста.

Хозяйство древних народов
Обозначившееся ещё в эпоху бронзы, во II тысячелетии 

до Р. X.1, разделение племён на оседлые земледельческие и 
кочевые скотоводческие существенно воздействовало на 
судьбы этих племён, но не было ни абсолютным, ни окон-
чательным. Более мобильные и вследствие этого более во-
инственные скотоводческие племена век за веком медлен-
но продвигались по степям Евразии с востока на запад... 
Достаточно распространённым явлением был переход ко-
чевников к оседлости; под натиском новых пришельцев 
оседлые и полуоседлые племена порой бывали вынуждены 
покидать привычные места обитания и возвращаться к ко-
чевому образу жизни.

Земледельческие племена также далеко не всегда могли 
рассчитывать на спокойное и безбедное существование в 
раз избранной местности. Истощение почв или появление 

1 То есть до Рождества Христова (до нашей эры).
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могущественных врагов были наиболее частыми причина-
ми переселения земледельцев. Передвижения порой при-
водили к серьёзным изменениям в образе жизни, в заня- 
тиях.

[9]
Назовите факторы, которые влияли на занятия и образ жизни 
древних народов. Разделите эти факторы на внешние и внутрен-
ние.

Распад первобытного общества
Усложнение общественного хозяйства требовало укре-

пления управленческой функции, то есть власти. К тому же 
общественное и имущественное расслоение порождало 
противоречия и конфликты. Привилегии и богатства вер-
хушечных слоёв общества нуждались в охране от посяга-
тельств со стороны рабов, простолюдинов, бедняков. Тра-
диционные родоплеменные органы власти, проникнутые 
духом первобытной демократии, были для этого непригод-
ны. Они должны были уступить место новым формам...  
политической организации.

<...> Теперь в разных сферах жизни уже нередко име-
лись свои лидеры — руководители для мирного времени, 
военные предводители, жрецы, реже судьи.

[21]
1. Каким образом происходило имущественное расслоение об-
щества?
2. Какая новая форма организации власти пришла на смену пер-
вобытной общине? Какие функции она выполняла?

Образование государств

Города-государства Северного Причерноморья
Боспорское царство и города Херсонес и Ольвия достиг-

ли значительного процветания и оставили после себя ряд 
замечательных памятников. Раскопки, предпринятые в 
Керчи на месте древнего Пантикапея... открыли остатки 
городских укреплений и улиц, отдельных жилищ и храмов 
(языческой и позднейшей христианской поры). В погре-
бальных склепах обнаружено много предметов греческого 
искусства, иногда громадной художественной ценности. 
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Золотые украшения тончайшей работы и роскошные 
вазы... Рядом с типичными вещами афинской работы 
встречаются... предметы, сработанные греческими масте-
рами на местный фасон... Так, золотые ножны, сделанные 
для скифского меча, непохожего на греческие мечи, укра-
шались чисто греческим орнаментом...

Металлические или глиняные вазы, сделанные по грече-
ским образцам, снабжались иногда рисунками... из скиф-
ского быта.

[66]
1. Какие сведения о хозяйстве, образе жизни и соседях госу-
дарств Северного Причерноморья можно узнать из описания  
археологических раскопок?
2. В каких областях жизни взаимодействовали греки и скифы? 
Подтвердите свой ответ примерами из документа.

Падение государств Причерноморья
Наступление скифов побуждало греческие колонии к 

объединению. Так, Херсонес заключил союз с Боспорским 
царством. В самом же Боспорском царстве в 107 году до на-
шей эры вспыхнуло восстание рабов, главным образом 
скифов, во главе с дворцовым рабом Савмаком. Ему уда-
лось даже захватить на короткий срок царский престол. 
Восстание подавил понтийский царь Митридат VI Евпа-
тор, присоединив заодно Боспор к своему царству. Удалось 
ему подчинить себе и Херсонес. Этому государству Митри-
дат помог в войне со скифами и таврами... Всё Северное 
Причерноморье вошло в состав Понтийского царства. Од-
нако Митридат вскоре погиб в борьбе с Римом... Боспор-
ское царство попало в зависимость от Рима и потеряло 
Херсонес.

В III веке нашей эры Боспору удалось освободиться от 
власти Рима, но в конце IV века нашей эры царство пало 
под ударами кочевников-гуннов.

Гибель Боспора была лишь одним из моментов общего 
процесса упадка античных рабовладельческих государств  
в Причерноморье.

[58]
1. Назовите внутренние и внешние причины гибели городов-госу-
дарств Северного Причерноморья.
2. Каким, по мнению автора, был этот процесс — закономерным 
или случайным?
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Тюркский каганат
Каганат объединил многие племенные союзы Алтая, 

Центральной и частично Средней Азии... Восточная гра-
ница каганата упиралась в Китайскую империю, западная 
доходила до византийских провинций Крыма и Кавказа.

<...> В истории народов Средней Азии каганат сыграл, 
несомненно, положительную роль. Тюрки не разрушали 
земледельческие области, они ограничивались сбором да-
ни и мало вмешивались в жизнь среднеазиатских владений. 
В то же время существование каганата препятствовало 
агрессии Сасанидского Ирана, а в более позднее время 
тюрки были источником военной силы в борьбе с арабами. 
Образование обширного государства благоприятствовало 
развитию торговли, росту городов и производительных сил 
в северо-восточных областях Средней Азии. Однако ос-
новное историческое значение каганата заключается в том, 
что он сыграл большую роль в объединении и консолида-
ции тюркоязычного населения, кочевавшего и оседавшего 
в среднеазиатских степях и оазисах.

[35]
1. Определите по карте географическое положение Тюркского 
каганата. Насколько оно было выгодным?
2. В чём заключается положительное влияние государства на 
жизнь населяющих его народов?

Хазарский каганат
С самого начала своего существования Хазария утверди-

ла свою власть над важнейшими торговыми путями из Вос-
точной Европы в страны Передней Азии. Эта торговля 
была посреднической. Большую часть доходов составляли 
торговые пошлины на заставах в узловых местах сухопут-
ных, речных и морских путей. Пошлины составляли деся-
тую часть товара. В отдельных случаях, как во время прохо-
да кораблей руси через Итиль1 на Каспий и обратно в 913—
914 годах, бралась и гораздо большая часть товаров или 
добычи. Через Хазарию шли воск, мёд, меха, рабы. Послед-
ние поставлялись уграми (венграми) и печенегами...

1 Итиль — город, который был расположен близ нынешней 
Астрахани (ниже по течению Волги), в те времена — столица  
Хазарии.
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Кроме того, Хазарии платили дань покорённые народы. 
Дань платили товарами или деньгами. Вятичи, например, 
платили хазарам дань по щелагу (серебряному дирхему 
[монете]) с сохи. Мордва платила дань мехами. К тому же 
покорённые племена обязывались выставлять войско. Бур-
тасы — кочевое племя, обитавшее в нынешней Саратов-
ской области, — должны были выставлять по требованию 
правителя хазар до 10 тысяч всадников. А правители по-
корённых народов обязаны были также отдавать в жены 
кагану своих дочерей.

Власть хазар держалась на мощной военной силе и на 
глубоком почитании и уважении, какой пользовался хазар-
ский каган у тюркских и других кочевых племён. В глазах 
хазар-язычников он был окружён ореолом божественной 
силы. У кагана было 25 жён из дочерей подвластных хаза-
рам правителей других народов... Он был залогом благопо-
лучия народа. В случае большой опасности от врагов хаза-
ры выводили кагана, увидев которого враги тотчас обраща-
лись в бегство. При каком-либо несчастье — засухе, голоде 
или поражении на войне — считали, что это произошло из-
за духовной немочи кагана. Тогда народ и знать могли по-
требовать убить кагана.

По существовавшему у тюрок обряду, при возведении 
нового кагана на престол ему набрасывали на шею шёлко-
вую петлю и давили до тех пор, пока он не начинал зады-
хаться. Тогда его спрашивали: сколько лет он желает цар-
ствовать? Когда полузадушенный каган называл то или 
иное число, тогда его возводили на престол. Если, процар-
ствовав названное им самим время, каган не умирал, его 
убивали. Каган не мог царствовать более 40 лет. По истече-
нии этого срока его убивали, так как, по убеждению хазар, 
его ум слабел и рассудок расстраивался, его божественная 
сила ослабевала и он не мог приносить пользу своему на-
роду. Хоронили кагана под водой, сооружая над его моги-
лой надгробие.

Около 740 года хазары приняли иудаизм...
[54]

1. Перечислите народы, с которыми общались хазары. Были ли 
эти взаимоотношения равноправными? Почему?
2. Можно ли назвать хазарского кагана единоличным полновласт-
ным правителем? На чём держалась его власть?
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Арабские путешественники о Волжской Булгарии
А Булгар тоже огромный город, весь построенный из со-

сны, а городская стена — из дуба. А вокруг него без конца 
всяких народов...

А летом в полдень жара у них сильная, сильнее, чем во 
всём свете... А холода зимой бывают очень сильные, на-
столько, что раскалывается дерево от жестокости мороза... 
А жители Булгара — выносливейшие люди в отношении 
мороза, потому что пища их и питьё по большей части из 
мёда...

[1] 

Живут болгаре [булгары] на берегу реки, которая впадает 
в море Хозарское [Хазарское] и прозывается Итиль, проте-
кая между землями Хозарской [Хазарской] и Славянской.

<...> Одежда их похожа на мусульманскую; равным об-
разом и кладбища их как у мусульман. Главное богатство их 
составляет куний мех. Чеканенной монеты своей нет у них; 
звонкую монету заменяют им куньи меха... Белые, круглые 
дирхемы приходят к ним из стран мусульманских, путём 
мены за их товары.

[23]

Пища их — просо и мясо лошади, но и пшеница и яч-
мень у них в большом количестве, и каждый, кто что-либо 
посеял, берёт это для самого себя. У царя нет на это ника-
кого права, кроме лишь того, что они платят ему в каждом 
году от каждого дома шкуру соболя. Если же он предложит 
отряду войска совершить набег на одну из стран и он на-
грабит, то он царь имеет долю вместе с ними. Каждому, кто 
у себя устраивает свадьбу или созывает званый пир, необ-
ходимо сделать отчисление царю, в зависимости от разме-
ров пиршества...

[3]
1. Какими видами хозяйственной деятельности занимались булга-
ры? Как климат влиял на их хозяйство?
2. Как сейчас называются Хазарское море и река Итиль?
3. С какими странами торговали булгары? Приведите примеры из 
документов.
4. Какую религию исповедовали булгары? Обоснуйте свой ответ, 
используя документы.
5. Докажите, что у булгар сложилось государство. Подтвердите 
свои выводы примерами из документов.



Кочевые народы степи
В продолжение почти целого тысячелетия южные степи 

нынешней России были предметом спора пришлых пле-
мён: готы сменялись гуннами, гунны — аварами, авары — 
уграми и хазарами, хазары — печенегами, печенеги — по-
ловцами, половцы — татарами... Проникая через Урал или 
Кавказ в Черноморье, кочевники держались вблизи от чер-
номорских берегов, в степной полосе... и не заходили дале-
ко на север, в лесные пространства нынешней средней 
России.

[66]
1. Что привлекало кочевников в степи Причерноморья?
2. Как соседство с кочевыми народами влияло на жителей лесной 
полосы Европы?
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ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ  
В ДРЕВНОСТИ (VI—IX ВЕКА) 

Прародина славян и их расселение

Индоевропейцы — предки славян
На рубеже III и II тысячелетий до нашей эры в северной 

половине Европы (от Рейна до Днепра) усиливается ското-
водческое пастушеское хозяйство, быстро возникает иму-
щественное и общественное неравенство. Крупный рога-
тый скот становится символом богатства... Первобытное 
равенство нарушилось.

Открытие меди и бронзы привело к межплеменной тор-
говле... Начавшаяся повсеместно борьба за стада и пастби-
ща привела к широчайшему расселению пастушеских пле-
мён... не только по Центральной, но и по Восточной Евро-
пе вплоть до средней Волги.

Всё это происходило с племенами, являвшимися пред-
ками балтов, славян и германцев... В момент расселения — 
первая половина II тысячелетия — ещё не было ни славян-
ской, ни германской, ни балтской общности; все племена 
перемешивались и меняли соседей в процессе медлитель-
ного движения.

Примерно к XV веку до нашей эры расселение прекра-
тилось. Вся зона европейских лиственных лесов и лесосте-
пей была занята этими разными по месту прежнего жи-
тельства индоевропейскими племенами. Началась новая, 
уже оседлая жизнь, и постепенно на первое место в хозяй-
стве стало выходить земледелие.

[71]
1. На какой территории расселились индоевропейцы?
2. Что свидетельствует о постепенном развитии хозяйства индо-
европейцев?

Прародина славян
Что касается до славян, то древнейшим местом их жи-

тельства в Европе были, по-видимому, северные склоны 

2
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Карпатских гор, где славяне под именем венедов, антов и 
склавен были известны ещё в римские, готские и гуннские 
времена. Отсюда славяне разошлись в разные стороны: на 
юг (балканские славяне), на запад (чехи, моравы, поляки) 
и на восток (русские славяне). Восточная ветвь славян при-
шла на Днепр, вероятно, ещё в VII веке и, постепенно рас-
селяясь, дошла до озера Ильмень и до верхней Оки.

[66]

Древние славянские культуры
Славяне под своим именем появляются в письменных 

источниках в VI веке. Концом V — началом VI века дати- 
руются первые достоверно славянские археологические  
памятники. Они представлены так называемыми праж-
ско-корчакской и пеньковской культурами. Памятники 
типа Прага-Корчак распространяются в VI—VII веках от 
Эльбы на западе до Днепра на востоке (с северной грани-
цей примерно по 52—53-й параллелям), в Верхнем Подне-
стровье, Нижнем Подунавье. Расположение памятников 
пеньковского типа — от Прута и низовьев Дуная до левобе-
режья среднего Днепра.

Пражско-корчакская и пеньковская культуры соответ-
ствуют раннему этапу так называемого расселения славян, 
явившего собой завершающий этап Великого переселения 
народов — грандиозного миграционного движения, охва-
тившего Европейский континент в первом тысячелетии 
нашей эры и перекроившего его этническую и политиче-
скую карты. Расположение исходного места обитания, из 
которого началось славянское расселение, является пред-
метом спора. В настоящее время можно выделить две груп-
пы точек зрения... 1. Славяне в первой половине первого 
тысячелетия нашей эры занимали территорию от Среднего 
Повисленья до Среднего Поднепровья (включая верховья 
Днестра)... 2. Славяне обитали в первой половине первого 
тысячелетия нашей эры в регионе, ограниченном на севере 
Западной Двиной и верховьями Днепра, на востоке — Дес-
ной, на юге — Припятью и на западе — Неманом и Запад-
ным Бугом.

В источниках середины VI века славяне выступают глав-
ным образом под двумя именами — словене и анты. По- 
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видимому, справедливо мнение, что словенами византий-
ские авторы обозначают группу, представленную праж-
ско-корчакской культурой, а антами — носителей пеньков-
ской культуры.

В течение VI—IX веков славяне заселили весь Балкан-
ский полуостров, лесную зону Восточной Европы до Фин-
ского залива на севере, Немана и среднего течения Запад-
ной Двины на западе, верховьев Волги, Оки и Дона на вос-
токе, Нижнее и Среднее Подунавье, междуречье Одера и 
Эльбы, южное побережье Балтийского моря от Ютланд-
ского полуострова до междуречья Одера и Вислы.

[11]
1. Как называли славян их соседи?
2. Каковы точки зрения учёных относительно того, где жили сла-
вяне до эпохи Великого переселения народов?
3. На каких территориях расселились славяне к IX веку?

«Повесть временных лет» о расселении славян
Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назва-

лись полянами, а другие — древлянами, потому что сели в 
лесах, а ещё другие сели между Припятью и Двиною и на-
звались дреговичами, иные сели по Двине и назвались по-
лочанами, по речке, впадающей в Двину, по имени Поло-
та... Те же славяне, которые сели около озера Ильмень, 
прозвались своим именем — славянами, и построили го-
род, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне,  
и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И так ра- 
зошёлся славянский народ.

А на Белоозере сидит весь, а на Ростовском озере меря... 
А по реке Оке — там, где она впадает в Волгу, — мурома, 
говорящая на своём языке, и черемисы... и мордва... Вот 
кто только говорит по-славянски на Руси: поляне, древля-
не, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане, 
прозванные так потому, что сели по Бугу, а затем ставшие 
называться волынянами. А вот другие народы, дающие 
дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, 
пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливон-
цы, — эти говорят на своих языках...

[59]
1. На каких территориях расселились восточнославянские племе-
на? Покажите эти территории на карте.
2. Какие народы были соседями восточных славян?
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Хозяйство славян

Влияние природных условий на хозяйство славян
Славяне жили издавна в обстановке древесной расти-

тельности и воды, пользуясь всеми их дарами и удобства-
ми. «Живут они, — пишет византийский источник конца 
VI века, — в лесах у рек, болот и озёр, куда доступ труден». 
Поэтому, двинувшись из своей прародины в южные обла-
сти Восточной Европы, славяне стали заселять их не вплот-
ную, не сплошь, а раскидываясь по берегам рек, под сенью 
прибрежных лесов и древесных порослей и во всяком слу-
чае поблизости от них. Здесь славянин находил всё, что он 
привык получать от природы, и прежде всего защиту от... 
кочевника. <...> С другой стороны, к рекам и лесным по-
рослям тянули славян рыбные, звериные и бортные угодья. 
В лице славян расселялся в Восточной Европе народ, давно 
сочетавший земледелие с эксплуатацией зоологических бо-
гатств... Южные области Восточной Европы особенно изо-
биловали рыбой, зверем и бортями. Поэтому и славяне 
Восточной Европы в древнейших источниках выступают 
не только как земледельцы, но и как звероловы, рыболовы 
и бортники. Начальный летописец, воспроизводя по дан-
ным своего времени начальные времена русской истории  
о легендарных братьях — основателях Киева, говорит, что 
они «бяху ловяще зверь».

[48]
1. В чём заключались особенности расселения восточных славян? 
Какие факторы влияли на этот процесс?
2. Каким образом природные условия отразились на занятиях 
славян?

Арабский путешественник о хозяйстве славян
Есть у них нечто вроде бочонков, сделанных из дерева,  

в которых находятся ульи и мёд... И из одного бочонка добы-
вается до 10 кувшинов мёду. И они народ, пасущий свиней...

Большая часть их посевов из проса.
<...> Рабочего скота у них немного, а лошадей нет ни  

у кого, кроме упомянутого человека [главы племени]1.

1 Здесь и далее в квадратных скобках приводятся комментарии 
автора-составителя.
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<...> И если один из них возбудит дело против другого, 
то зовёт его на суд к царю, перед которым [они] и препира-
ются. Когда же царь произнёс приговор, исполняется то, 
что он велит. Если же обе стороны недовольны приговором 
царя, то по его приказанию дело решается оружием [меча-
ми], и чей из мечей острее, тот и побеждает... и кто одолеет 
противника, выигрывает дело.

[22]
1. Какие занятия славян упоминаются в документе?
2. Существовало ли у древних славян законодательство? Как  
решались спорные вопросы?

Развитие земледельческого хозяйства
Главный успех развития хозяйства славян заключался в 

постоянном возрастании площадей земли, подготовлен-
ных для земледелия. Для того чтобы рухнул родовой 
строй, нужен был переход от громоздкой и чрезвычайно 
трудоёмкой подсечной, «огневой», системы земледелия к 
вспашке одного и того же фонда старопахотных, культи-
вированных земель по двупольной или трёхпольной си-
стеме. Необходимо было не только накапливать лесные 
росчисти, «лядины», но и иметь более совершенный же-
лезный и стальной инвентарь — топоры, тесла, лемехи, 
чересла и др. Хозяйственные успехи мы наблюдаем в VII—
VIII веках. В это время усиленно сглаживался контраст 
между лесостепным югом и лесным севером. И там и здесь 
совершенствовалась техника обработки железа и стали... 
Земледелие становилось повсеместно господствующей 
отраслью хозяйства. Следствием земледельческого про-
гресса было то, что на смену большим родовым коллекти-
вам в 100 человек приходило хозяйство одной крестьян-
ской семьи, одного «дыма», одного «рала» (плуга). Распад 
родовых общин приводил к группировке хозяйственно  
самостоятельных семей на основе принципа соседства. 
Рождалась соседская община...

[35]
1. Какие важные изменения происходили в земледельческом  
хозяйстве славян?
2. Каким образом эти изменения влияли на общественный строй 
славян?
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Торговля славян
Арабский писатель Ибн-Хордадбе, умерший около  

912 года, свидетельствует, что русские из племени славян 
вывозят меха выдры и чёрных лисиц из дальних концов 
Славонии к Румскому (Чёрному) морю и царь Рума (Ви-
зантии) берёт с них десятину; кроме того, они привозят 
меха и в столицу Хазарии, где владетель её берёт с них так-
же десятину; по временам эти товары они нагружают на 
верблюдов и отправляют их в Багдад. Куньи и другие меха 
находили лёгкий сбыт; благодаря этому и на внутренних 
рынках их везде можно было обменять на товары и деньги. 
Вследствие этого меха получили у наших предков значение 
меновых ценностей, денег, и именем куны стали называть-
ся именно деньги... Кроме мехов предметом вывоза в Хаза-
рию от восточных славян, по известию арабского писателя 
Эль-Балки, были мёд и воск.

[48]
1. Какие товары вывозили из славянских земель?
2. С какими странами славяне установили торговые связи?

Возникновение древнейших городов  
у восточных славян
Следствием успехов восточной торговли славян... было 

возникновение древнейших торговых городов на Руси. 
«Повесть о начале Русской земли» [Повесть временных 
лет] не помнит, когда возникли эти города: Киев, Переяс-
лавль, Чернигов, Смоленск, Любеч, Новгород, Ростов, По-
лоцк. В ту минуту, с которой она начинает свой рассказ о 
Руси, большинство этих городов, если не все они, по-види-
мому, были уже значительными поселениями. ...Беглого 
взгляда на географическое размещение этих городов доста-
точно, чтобы видеть, что они были созданы успехами внеш-
ней торговли Руси. Большинство их вытянулось длинной 
цепью по главному речному пути «из варяг в греки», по ли-
нии Днепра — Волхова; только некоторые, Переяславль на 
Трубеже, Чернигов на Десне, Ростов в области верхней 
Волги, выдвинулись к востоку с этого... базиса русской тор-
говли, как её восточные форпосты, указывая фланговое её 
направление к Азовскому и Каспийскому морям. Возник-
новение этих больших торговых городов было завершени-
ем сложного экономического процесса, завязавшегося сре-
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ди славян на новых местах жительства. Мы видели, что 
восточные славяне расселялись по Днепру и его притокам... 
С развитием торговли... возникли сборные торговые пун-
кты, места... обмена, куда звероловы и бортники сходились 
для торговли, для гостьбы, как говорили в старину. Такие 
сборные пункты получили название погостов. Впослед-
ствии, с принятием христианства, на этих местных сель-
ских рынках, как привычных людских сборищах, прежде 
всего ставились христианские храмы: тогда погост получал 
значение места, где стоит сельская приходская церковь. 
При церквах хоронили покойников: отсюда произошло 
значение погоста как кладбища. С приходами совпадало 
или к ним приурочивалось сельское административное де-
ление: это сообщало погосту значение сельской волости. 
Но всё это — позднейшие значения термина: первоначаль-
но так назывались сборные торговые, «гостиные» места. 
Мелкие сельские рынки тянули к более крупным, возни-
кавшим на особенно бойких торговых путях. Из этих  
крупных рынков... и выросли наши древнейшие торговые 
города по греко-варяжскому торговому пути. Города эти 
служили торговыми центрами и главными складочными 
пунктами для образовавшихся вокруг них... округов.

[41]
1. С чем было связано появление древнейших городов?
2. На каком торговом пути появились города? Где пролегал этот 
путь?

Общественный строй

Византийский историк об организации  
управления у славян
Эти племена, славяне и анты, не управляются одним че-

ловеком, но издавна живут в народоправстве (демократии), 
и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается  
делом общим.

[68]

Особенности родового коллектива
Род (коллектив родственников, ведших своё происхож-

дение от общего, зачастую легендарного, предка) состоял 
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из парных семей, на смену которым со временем приходи-
ли большие семьи, что свидетельствовало о приближении 
эпохи разложения родовых связей. Во главе рода стоял ро-
доначальник, который совместно с главами семей управлял 
делами рода, а на войне предводительствовал отрядом со-
родичей. Для родовых объединений характерна жёсткая, 
обусловленная традициями, регламентированность жизни, 
общая собственность на основные орудия труда, круговая 
порука, кровная месть. Последняя являлась не только сред-
ством защиты сородичей, символизируя неразрывность 
кровных уз, но и действенным средством поддержания об-
щественного порядка... Иными словами — род являлся  
в существенной мере самодостаточным социальным и про-
изводственным коллективом. Несколько родов объединя-
лись в племя, несколько племён — в племенные союзы...

Сколько-нибудь заметного имущественного неравен-
ства у славян VI—VII веков... ни по письменным, ни по ар-
хеологическим источникам не прослеживается. Причиной 
такого положения следует считать господство коллектив-
ной (родовой и племенной) собственности...

[31]
1. Из каких коллективов состоял союз племён? Расположите их  
от крупных групп к более мелким.
2. Определите основные черты родового объединения.

Управление племенем
Для ведения боевых действий выбирались военные 

предводители — вожди. Ими становились наиболее удач-
ливые воины. Удача для вождя, по воззрениям того време-
ни, значила многое, больше чем численность возглавляе-
мого им войска. Не случайно славяне боялись не столько 
самой византийской армии, сколько удачливых полковод-
цев. Стоило, например, Герману нанести им тяжёлое пора-
жение, как он получил среди них большую известность... 
Считалось, что удача вождя передаётся войску и теряется  
с его гибелью.

Власть военного вождя, прежде чем перейти во власть 
короля или князя, проходит ряд этапов в своём развитии. 
Если вождь племени избирался на время боевых действий, 
то власть князя племенного союза имеет гораздо более 
сложный характер. Это уже постоянное должностное лицо, 




