
Что такое народ? Как возникли народы нашей страны? 
Вопросы эти могут показаться странными. Многие думают, 
что их народ существовал всегда, испокон веков. Но 
народов, имеющих только одного предка, не существует. 
Люди общаются и влияют друг на друга. Они 
обмениваются товарами, вступают в браки, иногда воюют. 



Крайне редко случается, что какой-либо народ живет 
совершенно обособленно, изолированно от других. Как 
правило, это связано с географическими условиями — 
если неприступные горы, леса или морские просторы 
отделяют его от остального мира.

Представители одного из племен 
Амазонки. Бразилия



При общении все 
народы неизбежно 
изменяются, 
заимствуя какие-то 
внешние черты и 
культурные традиции 
у своих соседей. При 
этом важнейшими 
признаками, по 
которым люди относят 
себя к тому иди иному 
народу, являются 
язык, на котором они 
думают и говорят, и 
культурные традиции.
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Что можно узнать о народах, 
сравнив их языки и обычаи?

Вопрос урока 



1. Предки народов России. 
Что же за предки были у народов России, на каких языках 
они говорили? 
На территории Восточной Европы и Северной Азии ещё 
до появления металлов поселились племена, 
принадлежавшие к трем крупным языковым семьям — 
индоевропейской, уральской, алтайской.
 



В 3 тысячелетии до н. э. 
европейскую территорию 
будущей России заселили 
народы, относящиеся к 
индоевропейской 
языковой семье. Их 
переселение ускорилось с 
изобретением колёсного 
транспорта и приручением 
лошади.



По мере продвижения на запад от индоевропейцев 
отделялись большие группы племён, оседавшие на новых 
землях. Так, огромную территорию, включавшую южное 
побережье Балтийского моря, значительную часть 
Центральной и Восточной Европы, заселили племена, 
говорившие на балто-славянских языках.



Южные степи Русской равнины заняла ещё одна большая 
группа индоевропейцев — племена ираноязычных скифов. 
Они вели кочевой образ жизни и господствовали в степях 
юго-восточной Европы с VII в. до н. э. до III в. до н. э. Затем 
их потеснили родственные ираноязычные сарматы, бывшие 
хозяевами Причерноморья и Приазовья до IV в. н. э.



Между реками Волгой и Камой, а также в соседних районах 
Среднего Приуралья ешё в условиях неолита жили финно-
угорские племена, принадлежавшие к уральской языковой 
семье. 

Они занимались преимущественно охотой и рыболовством. 
Постепенно эти племена заняли обширное пространство 
лесной зоны от Балтийского моря до Уральских гор, от 
лесостепей Русской равнины до побережья Северного 
Ледовитою океана.



В этот же период в Азии к югу от озера Байкал жили 
представители алтайской языковой семьи, тюркоязычные 
и монголоязычные народы. С середины IV в. н. э. они 
начали заселять южные степи Русской равнины.
 



Скифские и сарматские племена, а затем тюркские на юге 
Восточной Европы, финно-угорские племена на севере 
Восточной Европы были ближайшими соседями славян и 
балтов.

Так предки народов нашей страны с древних времён жили 
вместе на территории Восточно-Европейской равнины.

Сармат. 
Современный 

рисунок

Марийцы. 



2. Племена славян и балтов. 

Приблизительно в 
2000—1500 гг. до н. э. от 
индоевропейской общности 
отделились племена, 
говорившие на родственных 
балто-славянских языках. 
Земли, на которых они осели, 
на западе ограничивались 
реками Днестр и Висла, а на 
востоке — верховьями 
Западной Двины и Оки. 

Славянка. 
Реконструкция



Основными занятиями этих племён были охота, 
рыболовство, лесное скотоводство и подсечное 
земледелие. Поскольку эти племена постоянно общались 
между собой, их языки были очень близки. 

Сходными были и жилища, одежда, домашняя утварь, 
другие предметы материальной культуры. Поэтому до сих 
пор не удалось точно установить, какие именно 
археологические памятники II— I тысячелетий до н. э. 
оставили предки славян, а какие — балтов.



Балто-славяне
в середине I тысячелетия до н. э. разделились

Балты Славяне

Южная Западная Восточная

разделились на три 
большие группы

предки болгар, 
словенцев, 
боснийцев, 

черногорцев, 
сербов и 
хорватов

предки чехов, 
словаков и 

поляков

предки русских, 
украинцев и 
белорусов



3. Греки и варвары. 
В VII в. до н. э. Северное Причерноморье попало в зону 
Великой греческой колонизации. Здесь появились греческие 
города-государства - полисы Ольвия, Херсонес, Пантикапей, 
Танаис (устье Дона близ Ростова), Фанагория, Гермонасса 
(Таманский полуостров), Горгиппия (Анапа), Бата 
(Новороссийск), Торик (Геленджик).



В глазах греков все племена, населявшие Северное 
Причерноморье, были «варварами», т. е. людьми, не 
понимавшими греческого языка. В Причерноморье греки 
столкнулись с ираноязычными скифами. Историю, быт и 
верования скифов описал греческий историк Геродот в V в. 
до н. э.

Грек и скиф



Скифы носили длинные 
волосы, бороду и усы. 
Одевали короткий с рука-
вами кафтан с вырезанным 
воротом, длинные широкие
штаны, подвязанные у 
щиколотки, носили сапоги. 
Обязательным снаряжением 
скифа были лук и колчан со
стрелами, нож, щит, 
короткое копье.

Они почитали богов, 
принятых от греков.

Скифы. Современный рисунок.



Скифы издревле занимались 
кочевым скотоводством. 
Однако во времена Геродота 
часть из них уже перешла к 
оседлому образу жизни и 
занялась земледелием. В 
хозяйстве скифы довольно 
широко использовали труд 
рабов. Однако основная 
часть скифов была 
свободной и имела какое-то 
имущество. Богатые скифы 
воевали на конях. Бедняки 
составляли пешее войско.Скифские воины. 

Современный рисунок



Оседлые скифы создали государство во главе с царем 
(отсюда их название – «царские скифы). 



Скифы поддерживали 
постоянные связи с 
оседлыми 
земледельческими 
племенами, среди которых, 
возможно, были славяне. От 
них они получали продукты, 
изделия ремёсел. Тесное 
взаимодействие кочевников 
с оседлыми земледельцами 
и ремесленниками -
отличительная черта 
народов, живших на границе 
лесной и степной зон.

Царь скифов. Современный рисунок



Своих царей скифы хоронили с большими почестями. 
Царские курганы насыщены оружием, предметами быта и 
украшениями, многие из которых сделаны из золота в виде 
зверей. На ювелирных изделиях мастера изображали как 
мифических персонажей, так и сцены из повседневной 
жизни скифов.

Скифские курганы. Современный рисунокИзделия скифов. Современный рисунок



Греческие колонии оказали серьёзное влияние на северные 
варварские племена. Благодаря античным городам 
население Северного Причерноморья познакомилось с 
греческой культурой. 

Греческая колония в Северном Причерноморье. Современный рисунок
В порту. 

Современный рисунок
На улице Ольвии. 

Современный рисунок



Часть греческих полисов в 
Северном Причерноморье, 
чтобы противостоять 
набегам кочевых племен, 
объединилась в Боспорское 
государство. Основным 
занятием жителей было 
земледелие. Государство 
управлялось царем, 
самостоятельность городов 
была ликвидирована. 
Государство пало под 
ударами готов в 80-е годы 
IV в.



Впоследствии города, возникшие на месте греческих 
полисов (Херсонес — Корсунь, Пантикапей — Корчев, 
позже Керчь, Кафа — Феодосия), сыграли важную роль в 
приобщении славян к античной и раннесредневековой 
культуре Европы.

Танаис. Раскопки Пантикапей. Раскопки



В 988 году в одном из христианских храмов 
древнерусский князь Владимир Святославич принял 
крещение.

Крещение князя Владимира. 
Современный рисунок.

Город Херсонес был основан в 422—421  гг. до н. э. на 
мысе западного побережья Крыма. Город располагался в 
3 км от центра современного Севастополя. Он был 
частью Боспорского государства, позднее вошел в состав 
Византии.

Руины Херсонеса



4. Гунны, авары и славяне. 
Из курса всеобщей истории вы знаете, какую важную роль 
в формировании и развитии народов Европы сыграло 
Великое переселение народов.



4. Гунны, авары и славяне. 
Во II—IV вв. в предгорьях Урала из тюркоязычных хунну, 
местных угров и ираноязычных сарматов сформировалось 
объединение гуннов. В середине IV в. они двинулись на 
запад. Здесь гунны рассчитывали захватить земли и 
добычу. 

Гунны в походе. 
Современный рисунок



Они возглавили мощный союз тюркских, иранских и 
германских племён, вторгшихся на территорию Европы в 
375 г. Интересно, что исторические источники, 
рассказывающие об этих событиях, не упоминают ни 
одного племени, которое можно считать славянским.

Нападение конницы гуннов. Современный рисунок.



Первые достоверные сведения о славянах относятся 
только к VI в., когда Европа подверглась следующему 
крупному нашествию кочевников. После ухода гуннских 
племён из степей Восточной Монголии и Западной 
Маньчжурии здесь сформировался союз кочевых племён, 
который европейские источники называют аварами, а 
славянские — обрами. 

Аварские воины. 
Современный рисунок



«…В те времена существовали и обры, воевали 
они против царя Ираклия и чуть было его не 
захватили. Эти обры воевали и против славян и 
притесняли дулебов - также славян, и творили 
насилие женам дулебским: бывало, когда поедет 
обрин, то не позволял запрячь коня или вола, но 
приказывал впрячь в телегу трех, четырех или 
пять жен и везти его - обрина, - и так мучили 
дулебов. Были же эти обры велики телом, и умом 
горды, и Бог истребил их, умерли все, и не 
осталось ни одного обрина. И есть поговорка на 
Руси и доныне: «Погибли, как обры»,  - их же нет 
ни племени, ни потомства...»

Из «Повести временных лет»



В середине VI в. авары вторглись в пределы Северного 
Причерноморья и Приазовья.

Именно тогда славянские племена были впервые 
замечены западноевропейскими и восточными авторами. В 
письменных источниках они появляются под тремя 
именами — «венеты», «склавины» и «анты». 



Вместе с аварами 
славянские племена 
двинулись на юго-запад и 
заняли Балканский 
полуостров. В греческих 
хрониках о военных 
столкновениях варваров с 
Византийской империей 
сохранились описания 
славян-воинов, сведения об 
их жизни и быте. 

Нападение славян на византийскую крепость



К востоку от Аварского каганата находилось ещё одно 
государство кочевников – Тюркский каганат. Он занимал 
очень большую территорию Центральной Азии. 



К середине VII  века внутренние распри и внешняя угроза 
привели к распаду Тюркского каганата. 

Тюркские воины. Современный рисунок



В 795—796 гг. государство 
аваров было разгромлено 
франками, во главе которых 
стоял король Карл Великий. 
После этого славяне стали 
самостоятельным народом, 
осознавшим своё 
положение в мире. 

Карл Великий



Вскоре сформировался 
литературный 
старославянский язык, 
единый для всех славянских 
народов. Это было связано с 
созданием в 60-е гг. IX в. 
великими просветителями 
Кириллом и Мефодием 
славянской письменности - 
кириллицы - на основе 
греческого алфавита и 
переводом на славянский 
язык Библии. 

На этом выдающемся событии закончилась предыстория 
славян.

Кирилл и Мефодий. Фрагмент иконы
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