
Первые этносы на территории 
края
■ СААМЫ.
    полукочевой образ жизни;
    металлическая посуда;
    полуземлянки с каркасом из жердей;
    охота и рыболовство;
    Сямозеро, Сумозеро,Самина – саамские 

названия.



     Вепсы.
■ К востоку от карелов проживала весь.
■ В «Повести временных лет весь 

характеризовалась как народ, имевший свой 
город Белоозеро и обладавший собственным 
укладом жизни и плативший Руси дань.

■ Данные археологии указывают на места 
обитания в юго-восточном Приладожье,

      на Олонецкой равнине и на северном берегу 
Онежского озера.



             Корелы.

■ Формирование древнекарельской народности 
происходило на Карельском перешейке. Началось 
в сер. 1 тыс., а завершилось в 12-14 вв.

■ Территория расселения называлась Корельской 
землей.

■ Самоназвание карелов происходит от  названия 
первоначального места расселения, что означает 
гора

■ Источники: летописи, исландские хроники, 
норвежские саги, эпические руны. «Калевала».



Влияние 
славянских 
племен 
привело к 
изменению 
занятий веси 
и корелы. 
Появляется 
земледелие и 
животноводс
тво. 



Крестьяне вырубали лес, затем выжигали пни, 
разравнивали территорию и использовали под посадку 
сельскохозяйственных культур. Длительность 
использования подсек зависела от того, какую культуру 
высевали, но не была более 4 лет. Потом участок 
забрасывался на длительное время, иногда  до 15-30 лет.



Для сельскохозяйственных работ на подсеках 
пользовались двухзубой сохой. С помощью сохи можно 
было выполнять различные работы. Сохой пахали на 
небольших и узких участках,  причем  часто работал 
один человек с лошадью. 



 Одним из старинных почвообрабатывающих орудий 
являлась   борона-суковатка. Ее делали из самородных 
еловых или сосновых сучьев. Длинные сучья-зубья 
достигали 50-60 сантиметров. С помощью бороны-
суковатки размельчали почву, закрывали посеянные 
семена, боронили почву. 



 Во второй половине 
первого  тысячелетия в 
центральных районах 
Карельского перешейка уже 
перешли к пашенному 
земледелию. Пашня обычно 
располагалась рядом с 
домом. При обработке 
пашни использовали соху с 
железным сошником, 
лошадь, борону, мотыгу, 
серпы, косы-горбуши (с 
укороченной рукоятью).



Выделился и набор сельскохозяйственных культур. 
Главные злаки – рожь, овес, ячмень, пшеница; 
полевые культуры – горох, репа; технические 
культуры – лен, конопля.



Распространение земледелия изменило и вид поселений. 
Появились хозяйственные постройки: гумно с током для 
хранения и обмолота колосьев, овин для сушки зерна. 
Зерно мололи на ручных мельницах - жерновах.
Разводили коров, лошадей, овец, коз, свиней, используя 
их для получения мяса, молока, шерсти, для 
унавоживания почвы при пашенноем земледелии.



Карельские мастера 
изготавливали 
разнообразные 
инструмент для 
обработки дерева и 
ювелирных предметов, 
для сапожного и 
ткацкого ремесла, 
изделия для 
повседневных нужд: 
замки и ключи, 
ножницы.



Отличалось своим высоким качеством карельское 
оружие: обоюдоострые мечи длиной около метра,  
наконечники копий из узорчатой стали, наконечники 
стрел, боевые топоры. 

Древние карелы были знакомы и с ткацким, и 
гончарным  ремеслом 



    Что мы знаем о карелах?

     Одно из карельских племен не оставило 
археологических памятников.

     Но известно, что в языке племени были 
слова, обозначавшие «лодка», «лыжи», 
«камень», «олень», «мед», «сети», 
«крючок», «медведь», «гарпун», «орехи», 
«трава».

     Можно ли  на основании этих слов сделать 
выводы о быте и умениях племени?

     Свою мысль докажите.


