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П Е РВ О БЫ Т Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  Н А  Т Е Р РИ Т О Р И И  С С С Р

Ученые астрономы, геологи и химики определили возраст 
нашей Земли в несколько миллиардов лет. Вся история чело
вечества на Земле исчисляется примерно в 500 ООО лет; из 
них всего 6— 7 тысяч лет падает на историю классового об
щества. Все остальное время относится к первобытной исто
рии человечества.

Археология в основу периодизации первобытного общест
ва кладет орудия труда и делит историю первобытного об
щества на три больших периода: 1) древний каменный век, 
или палеолит, делящийся на нижний палеолит и верхний па
леолит; нижний палеолит охватывает период от 500 ООО до 
50 000 лет назад -— это наибольшая по количеству лет и наи
менее известная часть первобытной истории; верхний палеолит 
охватывает период от' 50 000 до 10 ООО лет до нашей эры; 
2) новый каменный век —  неолит —  охватывает период от
10 000  до 5 000 лет до нашей эры и 3) бронзовый век —  от 
5 000 до 2 000  лет до нашей эры.

В эпоху нижнего палеолита первобытные люди собирали 
плоды и коренья, охотились на мамонтов, диких лошадей, 
быков и оленей с камнями и дубинами в руках. Первобытное 
общество обитало и на территории СССР. Это установлено 
на основании найденных при раскопках вещественных остат
ков того времени. Орудиями производства служили тогда по
делки из кремня немногочисленных типов: ручные рубила,
остроконечники и скребла. Следы человека древнего, или ниж
него, палеолита обнаружены на юге европейской части СССР.

В Крыму, в гроте Киик-Коба, было найдено древнейшее 
погребение первобытного человека, от которого сохранились 
лишь кости конечностей.
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Характер материальной культуры верхнего палеолита го
ворит о значительно более высоком развитии производитель
ных сил по сравнению с древним палеолитом. Каменные ору
дия становятся разнообразнее. Появляются орудия из кости. 
Ё верхнем палеолите искусство сделало свои первые шаги: 
первобытный человек наносил графические изображения жи
вотных на камнях (мамонт, птицы), пытался дать скульптур
ные изображения человека.

Переходный период от палеолита к неолиту, так называе
мый мезолит, мало известен нам. Дошедшие до нас от этого 
периода материалы свидетельствуют о переходе людей от 
употребления грубо тесанных каменных орудий к первым 
шлифованным орудиям.

Человеческие поселения неолитического периода были 
обширны, с большим количеством населения, занимавшегося 
охотой и рыболовством. В связи с длительной оседлостью 
возникло гончарное производство. Орудия труда усложни
лись: в неолите встречаются рыболовные крючки, гарпуны, 
сети, отпечатки которых встречаются на глиняной посуде. К а
менные орудия получили шлифовку.

В эпоху неолита люди впервые начали приручать живот
ных, о чем свидетельствует скелет собаки, найденный в не
скольких неолитических стоянках. В конце неолита начи
нается мотыжное земледелие.

Искусство неолита представлено в многочисленных графи
ческих изображениях, скульптуре, орнаментике посуды. 
Позднейший неолит дает уже многокрасочный орнамент.

Н а Правобережной Украине, около села Триполье, было 
раскопано целое поселение с большими домами, в которых 
имелись глинобитные, полы с несколькими очагами. Между 
домами находилась площадь, служившая загоном для скота. 
Это означает, что люди того периода были уже оседлыми, а 
не бродячими.

Трипольские памятники материальной культуры охваты
вают несколько! стадий развития человеческого общества и 
относятся к позднему неолиту, к медному и бронзовому ве
кам. I

Сменившая каменный век металлическая культура (так на
зываемые медный, бронзовый и железный века) типичнее 
всего представлена археологическими находками при раскоп
ках могильников Ананьинского и Кобанского.

В Ананьинском могильнике на берегу реки Камы у села 
Ананьина, близ Елабуги, был найден скелет человека, окру-
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Шейного различными предметами похоронного обряда, сделан
ными из камня, бронзы и железа. Ананьинский могильник 
относится к железному веку.

Древний могильник возле аула Кобань на Северном К ав
казе, в Осетии, также дает богатую картину металлической 
культуры. Погребальный инвентарь Кобанского могильника, 
говорящий о высоком уровне техники обработки и художест
венном вкусе, позволяет отнести кобанскую культуру к рас
цвету бронзы и началу железа.

Энгельс делит историю первобытного общества на две 
эпохи: дикость и варварство.

«...дикость —  период преимущественно присвоения гото
вых продуктов природы; искусственные произведения чело
века служат главным образом вспомогательными орудиями 
такого присвоения. Варварство— период введения скотовод
ства и земледелия, период, когда обучаются способам, как 
с помощью человеческой деятельности увеличить производ
ство продуктов природы» 1.

Скитаясь в поисках пищи с места на место, люди еще в 
эпоху нижнего палеолита научились добывать огонь. По сло
вам Энгельса, это было величайшим открытием человечества.

В начальный период существования на земле люди жили 
ордами, родовые объединения еще отсутствовали.

У первобытных людей все было общее —  орудия и до
бываемая пища. Все были равны в своей тяжелой трудовой 
жизни, наполненной борьбой с природой. «Никакого золо
того века позади нас не было, —  указывает Ленин, —  и пер
вобытный челов!ек был совершенно подавлен трудностью 
существования, трудностью борьбы с природой»2.

Первобытное общинное хозяйство той эпохи велось жен
щинами и мужчинами на равных правах. Мужчина занимался 
охотой, рыбной ловлей; женщины и дети большей частью 
собирали съедобные корни и плоды, ловили мелких живот
ных. Они жили более оседлой жизнью, чем мужчины. Жен
ские очаш оказались центрами, вокруг которых стала склады
ваться первобытная семья.

Постепенно складываются предпосылки родового строя —  
возникает счет родства по материнской линии и запрет брач
ных союзов между детьми одной и той же матери.

1 Э н г е л ь с ,  Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства, стр. .37. П артиздат, 1937 г.

2 Л е н и н ,  Соч., т. IV , стр. 182.
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Групповой брак, преобладавший в то время, не давал воз
можности установить принадлежность ребенка к той или 
иной группе иначе, чем по матери. Отсюда возникает так 
называемый материнский род (матриархат).

Каменные ш лифованные топоры с просверлен
ными от верст иями д л я  насадки на рукоят ь  

( второе т ы сячелет ие до наш ей эры).

Положение женщины в период матриархата было осо
бенно почетным. Женщина занимала привилегированное по
ложение и в общественной жизни пользовалась большой 
властью. Ей принадлежало решающее слово в вопросах 
войны и мира, она распоряжалась общественным запасом, по 
существу руководила общественной жизнью.

Одновременно для первобытного общества приобретает 
значение совместный труд и обмен между отдельными общи
нами. Родовой строй достиг наибольшего развития в первую 
стадию варварства, когда развилось гончарное искусство. В 
этот же период начала образовываться парная семья.

Когда из охоты вырос новый мужской промысел—'ско
товодство, а в земледелии, бывшем до того женским про
мыслом, начинают применять скот как тясловую силу, поло
жение мужчины в хозяйстве меняется. Мужчина становится
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обладателем скота, позднее —  рабов. Возникает частная 
собственность.

Возникновение частной собственности привело к тому, 
что мужчина добивается наследования богатства его детьми, 
а не родичами.. По материнскому же праву имущество не 
должно быдо выходить из рода. Т ак создается новая форма 
наследования по отцовскому праву, которая приводит к 
уничтожению матриархата и замене его патриархатом —  
властью патриарха (отца).

Уничтожение материнского права Энгельс называл 
«всемирно-историческим поражением женщины». М уж стал 
господином. Женщина была унижена, порабощена, 
сделалась рабой, прихотью мужа, годной только рожать 
детей.

Производственное выдвижение мужчины создало ему бо
лее влиятельное положение, и мужчина в конце концов на
чинает играть первенствующую роль в роде.

Энгельс указывает, что у пастушеских народов родовые
• старшины и особенно те из них, кто руководил военными 
операциями, начинают вести разрушительные действия по 
отношению к родовому строю. Они захватывают лучшие ро
довые земли, присваивают общественные стада. Д ля надзора 
и ухода за размножавшимися стадами и для обработки земли 
они используют военнопленных, которых делают своими ра
бами.

Войны становятся выгодными, так как они дают рабов. 
Они превращаются в грабеж, в систематический разбой. В 
них участвовали прежде всего те, кто был богат и силен, —  
владельцы крупных стад и военные вожди племен, собирав
шие вокруг себя особые военные отряды.

«Грабительские войны, —  пишет Энгельс, —  усиливают 
власть верховного военачальника, равно как и второстепен
ных вождей; обычное избрание их преемников из одних и 
тех же семейств мало-помалу, в особенности со времени 
установления отцовского права, переходит в наследственную 
власть, которую сперва терпят, затем требуют и, наконец, 
узурпируют...»

Т ак постепенно все родовое общественное устройство 
«превращается в свою противоположность: из организации 
племен для свободного регулирования своих собственных дел 
оно превращается в организацию для грабежа и угнетения 
соседей, и соответственно этому его органы из орудий на
родной воли превращаются в самостоятельные органы гос
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подства и угнетения, направленные против собственного на
рода» *.

Родовой строй распадается при наличии богатой верхуш
ки, стремящейся путем войн и насилий увеличить свои бо
гатства, подчинить и заставить работать на себя всю осталь
ную родовую массу.

«...Самые гнусные средства —■ воровство, насилие, обман, 
измена — подкапывают старый бесклассовый родовой строй 
и приводят его к падению» 2.

В результате разложения родового строя и появления 
классов создается государство с его аппаратом внеэкономи
ческого насилия— войском, тюрьмами, судами,—  посредством 
которого меньшинство начинает эксплоатировать трудящееся 
большинство.

Н о  этот переход к классовому обществу был шагом впе
ред в развитии производительных сил общества и его куль
туры. Распадение родовых отношений было тесно связано с 
ростом производительных сил людей, в том числ£ и их тех
ники. Техника , была использована и при создании органов 
угнетения и насилия меньшинства над большинством, когда 
создавались первые формы государства.' Главную роль игра
ло оружие, которым были вооружены воины разных царей 
и князьков, подчинявших своей власти другие племена и го
сударства.

ПЕРВЫ Е Г О С У Д А РС Т В А  Н А  Т Е Р РИ Т О Р И И  С С С Р

УРА РТУ

Неоспоримые факты свидетельствуют о возникновении у 
южных народов нашей страны государственности еще в 
очень древние времена, когда на значительной части терри
тории Западной Европы государств совсем не было.

Первые исторические государства на территории СССР 
возникли в Средней Азии и Закавказье. Одним из древ
нейших государств на территории СССР было государство 
Урарту в Закавказье. Первоначально оно занимало земли 
вокруг Ванского озера, а затем расширилось на юг до бере- 
гой Тигра и Евфрата и на север— до берегов Куры. Жители

1 Э н г е л ь с ,  Происхождение семьи, частной собстиенности и госу
дарства, стр. 217. Партиздат, 1937 г.

- 2 Т а м ж е , стр. 129,
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Урарту называли себя халдами, по имени главного божества 
Х алда, которому они поклонялись, а свою страну —' Биайна 
(в ассирийских надписях эта страна называлась Наири).

Ранние сведения о населении Урарту по ассирийским кли
нописным надписям относятся к X V — X II векам до нашей 
эры. Целые столетия с переменным успехом продолжалась 
борьба между жителями Урарту и соседями-ассирийцами, 
пытавшимися поработить их. В 884 и 880  годах до нашей 
эры в южных областях Урарту произошли два восстания 
против ассирииского владычества. Восстания были жестоко 
подавлены царем Ассирии Ашурназирапли, который разгро
мил и опустошил плодородные, густо населенные долины, 
разрушил сотни городов, уничтожил огромное количество 
жителей Урарту. В середине IX  века до нашей эры царь 
Урарту Арам объединил под своей властью племена урар- 
тийцев и организовал борьбу против ассирийского: владыче
ства. В VIII веке до нашей эры урартийский царь Сардур I 
сделал столицей своего государства город Тушпу на берегу 
озера Вана и продолжал успешную борьбу с Ассирией. Н о 
вая столица Урарту с неприступной крепостью при преемни
ках Сардура превратилась в крупнейший центр государства 
с великолепными дворцами, храмами, водопроводом и други
ми сооружениями.

Другим крупнейшим городом государства Урарту был го
род Мусасир, около Урмийского озера, с храмом верховного 
божества Х алда.

В V III веке до нашей эры Урарту достигает зенита 
своего могущества. Урартийский царь Менуа завоевал до 
400  городов. Его сын Аргишти I отвоевал от Ассирии вое 
халдские земли, подчинил себе страну хеттов —  сородичей 
урартийцев —  и распространил свои завоевания на север в 
бассейны рек Куры и Аракса. Н а Армавирском холме в 
центре Ереванской низменности Аргишти I основал город 
Аргиштихинили, ставший опорным пунктом его владычества 
на Кавказе, где в это время имелось довольно густое и з а 
житочное население. Цари Урарту грабили жителей вновь 
присоединенных провинций. Один из них, захватив в плен 
свыше 200 тысяч человек, награбил при этом огромное ко
личество скота: 346  верблюдов, 11 тысяч лошадей, 127 ты
сяч быков, 583 тысячи овец и т. д. Многочисленные плен
ные обращались, как правило, в рабов. Рабы были основной 
производительной силой в хозяйстве урартийских царей и 
господствовавшей верхушки. Рабы рыли грандиозные каналы
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для орошения царских полей и садов, возводили города, кре
пости, дворцы, храмы, добывали золото, серебро, свинец, 
железо и плавили бронзу. В Урарту была своя культура, 
отличная от ассирийской. Урартийцы были одними из пер
вых металлургов в мире. Их изделия из металла отличались 
тонкой техникой и художественным вкусом. Строительная

Оружие урарт ийских воинов  —  пояс и меч.

техника урартийцев, их ирригация поражают исследователей 
своей монументальностью и красотой.,1

В 714 году до нашей эры на Урарту напал ассирийский 
царь Саргон II и взял город Мусасир. Победа Саргона II 
сломила могущество Урарту. Цари Урарту были вынуждены 
послать дары Ассирии; началось постепенное ослабление го
сударства. ;

Падение Урарту произошло под давлением киммерийских 
и скифских племен, пришедших с севера в V II веке до нашей 
эры. Под давлением скифов халды-урарту отступили в бас
сейн Куры. Окончательный удар существованию Урарту на
несли иранцы в 585 году до нашей эры; после этого Урарту 
вошло в состав Иранского государства.

ГРУ ЗИ Я

Часть урартийских племен обосновалась в Закавказье 
и создала несколько мелких древнегрузинских государств: на 
востоке Иберию (или Иверию), на западе Колхиду и дру
гие. В древнюю Иберию входила и Албания (территория 
нынешнего Азербайджана и Дагестана), древнейшее населе
ние которой называлось «каспиями». По имени этого насе
ления и было названо море, омывавшее их земли. В первой
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половине IV  века до нашей эры грузинские племена, жившие 
на юго-восточном побережье Черного моря, подпали под власть 
иранских царей Ахеменидов.

Сплочению грузинских племен для борьбы с захватчи
ками способствовало вторжение в Закавказье Александра 
Македонского в IV  веке до нашей эры. В III веке до нашей 
эры в Грузии создается первое крепкое объединение племен 
под властью правителя Ф арнаваза. При нем грузинский 
язы к стал государственным. Предание приписывает ему 
изобретение грузинской азбуки (мхедрули) и введение куль
та зороастризма 1.

В I веке нашей эры Грузия попала в сферу политического 
влияния римлян.

Помпей, римский полководец, преследуя бегущие от него 
греческие войска, в 66 году нашей эры вторгся в пределы 
Иберии и покорил воинственных иберов и их царя Артага. 
В Колхиде римляне поставили царем Аристарха.

О  Грузии этого периода греческий писатель Страбон 
писал:

«Большая часть Иб.ерии хорошо застроена городами и 
поселениями, так что там есть черепичные крыши, дома, по
строенные по требованиям архитектуры, рынки и другие об
щественные здания. Страну эту населяют также четыре 
класса людей. Первый тот, из которого они выбирают царей 
по ближайшему родству —  самого старшего по возрасту, а 
другое, следующее за ним лицо производит суд и предводи
тельствует войсками. Второй класс составляют жрецы, кото
рые ведают также тяжбами с соседними народами. Третий 
класс —  воины и земледельцы. Четверты й—-простой народ: 
это царские рабы, производящие вое необходимое для 
жизни. Имущество у них общее среди родственников, за 
ведует им и хранит его самый старейший из родствен
ников» 2.

Свободное население в мирное время занималось земле
делием, а в военное составляло народное ополчение. Частно- 
земельная собственность еще не существовала, а вся земля 
принадлежала всему роду; право распоряжения и управления 
родовым имением принадлежало самому старшему в роде 
(мамасахлиси). Рабы имелись лишь у царского рода.

1 З о р о а с т р и з м ,  и л и  м а з д е и з м ,  — иранская религия, проп о- 
ведывавш ая поклонение божеству света—Агура-М азда.

2 С т р а б о н ,  География, стр. 510—5)1. Москва, 1889 г.

/13

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



С начала IV* века нашей эры в западной части Грузии 
устанавливаются тесные связи с культурной страной того 
времени —  Византией, от которой грузины заимствуют и 
христианство.

В 368 году нашей эры восточная часть Грузии — Ибе
р и я —  была разделена на два царства: в одном, прилегаю
щем к Албании, сидел царь, ставленник иранского сассанид- 
ского правительства, в другом, соседнем с Колхидой, был 
царь, находившийся под протекторатом Византии. Позднее 
вся Иберия попала под протекторат Ирана и была объеди
нена под властью одного грузинского государя.

В 484 году при царе Вахтанге произошло восстание про
тив Ирана, которое было жестоко подавлено. Вахтанг 
основал Тбилиси, куда была перенесена из Мцхета столи
ца Грузии. Второе восстание, поднятое царем Гургенрм, так
же было разгромлено персами (иранцами). В 532 го
ду сассанидское правительство Ирана , уничтожило цар
скую власть в Восточной Грузии. В Грузию был назначен 
наместник Ирана, а управление внутренними дела
ми . государства перешло к родовой знати —  азнау- 
рам.

В Западной Грузии —  Колхиде, или Л ази ке ,— цари нахо
дились под протекторатом Византии. Каждый вновь вступа
ющий на престол царь Лазики получал знаки царского до
стоинства от византийского императора. В V  и V I веках 
произошло два неудачных восстания царей Лазики против 
протектората Византии. В середине V I века возгорелась про
должительная война между Ираном и Византией из-за гос
подства в Грузии.

В 563 году Иран заключил с Византией мир' и отказался 
от притязаний на Колхиду, но и после этого борьба продол
жалась вплоть до захвата Восточной Грузии арабами (VII 
век).

Западная Грузия осталась во владении Византии. В свя
зи с насилиями арабских завоевателей масса населения 
из восточных пр[Овинций Грузии бежала в западные 
районы.

Только в IX  веке Грузия перестала платить дань арабам. В 
связи с этим возникло несколько самостоятельных княжеств 
и Царств. В первой половине X  века абхазский царь заво
евал Два из них— Карталинию и Кахетию. В 980 году поч
ти все грузинские княжества и царства объединяются под 
властью Баграта III, царствовавшего до 1014 года.
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АРМЕНИЯ

Н а территории, где было царство Урарту, одновременно с 
созданием древних грузинских государств из смешения хал
дов, скифов и мидян за несколько столетий до нашей эры 
образовались армянские племена, которые так же, как и гру
зины, находились под властью иранцев и греков. В описа
ниях жизни армянских племен в V —III веках до нашей эры 
встречаются такие картины: в сельских местностях в под
земных жилищах-пещерах люди живут вместе с животны
ми. Несколько таких жилищ-пещер составляли поселение, 
причем в каждой из них был свой старшина.

Упоминание об армянах имеется в клинописных надписях 
иранского царя Дария (522— 486 годы до нашей эры).

В IV  веке до нашей эры Армения подпадает под власть 
Александра Македонского и в последние века до- нашей эры 
входит в состав монархии Селевкидов, по имени греческого 
полководца Селевка. В этот период и-происходит тот эконо
мический переворот в' жизни племен Армении, который при
водит их к объединению в одно политическое целое. В начале
II века до нашей эры армянский царь Арташес освободился 
от зависимости Селевкидов и основал первую династию ар
мянских царей. Он основал столицу Армений -— Арташат. Во 
времена Арташеса в Армении были уже небольшие города, 
где жили, кроме правителей, ремесленники и купцы. У А р 
ташеса было мноПо рабов, которые обрабатывали его поля и 
сады, ткали ему ткани из шелка и хлопка, добывали драго
ценные металлы, железо, нефть, делали краски.

После Арташеса все армянские племена объединил под 
своей властью сильный и богатый Тигран Великий, о кото
ром историк Армении Моисей Хоренский рассказывает сле
дующее: «Он сокрушил владычество маров (мидян) и, покорив 
греков, немалое время держал их в повиновении. Он раздвинул 
границы нашего местожительства до древних крайних его 
пределов... Став во главе мужей и показав мужество, он тем 
самым возвысил наш народ и нас, находившихся под игом 
других, сделал налагателями ярма на многих и заставляющи
ми платить себе дань..|. Пехота очутилась на конях; пращни
ки явились меткими стрелками; паличники вооружены мечом 
и копьем, прежде безоружные покрылись щитом и железной 
броней...»1

1 «История Армении Моисея Хоренского», стр. 38. Перевод Элинга. 
Москва, 1893 г.
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При Тигране Великом было построено много городов в 
долине Аракса и Восточного Евфрата, а также на берегах 
Ванского озера. Города эти Тигран заселял сирийцами, евре
ями и другими покоренными народами.

( Как велики были в это время богатства армянских царей, 
видно из римских источников, которые говорят, что Лукулл —  
римский полководец, знаменитый своими роскошными пира
м и ,—'В 69 году до нашей эры вывез из дворца царя Тиг
рана серебро на 56 мулах, серебро в монете— на 106 
мулах, а царскую кровать из чистого золота везли на 
8 мулах.

После Тиграна Армения оказалась под властью римлян, 
а с их ослаблением— под властью Яранцев. Значительная 
часть армянских властителей тяготела к Византии, и христи
анство начало проникать в Армению в последней четверти
III века нашей эры. В 302 году началось внедрение христи
анства во всей Армении, когда царь Тиридат III сам принял 
христианство и сделал его государственной религией. Христи
анизация помогла включению страны в орбиту культурного 
влияния Византии. Последующие войны с Ираном в 
V  веке шли под религиозным прикрытием, за освобождение 
от ига иранских деспотов.

Наибольшую силу получили восстания против тирании И ра
на в 451 году во главе с Варданом Мамиконидом, а 'затем 
через 30  лет восстание, возглавляемое Васаком Мамиконидом, 
и восстание 572 года. Все восстания жестоко подавлялись 
иранцами. В V II веке нашей эры Армению завоевывают 
арабы.

Арабские завоевания Армении, Грузии и Азербайджана, 
связанные с жестокой эксплоатацией населения, вызывали 
восстания, продолжавшиеся 22 года— с 817 по 839. Наибо
лее крупным было восстание в Азербайджане под руковод
ством Бабека.

В IX  веке, в связи с разложением арабского халифата, в 
Армении возникла из местных феодалов династия Баграти- 
дов (в провинции Ш ирака со столицей в городе Ани). При 
этом царствовании огромную власть имело духовенство, за 
хватившее в свои руки множество земель. Это вызвало о со 
бое течение среди крепостного крестьянства, так называе
мых «тондракистов», проповедывавших «христианский комму
низм» и призывавших к борьбе с князьями церкви.

Армянская феодальная церковь задушила это движение 
при помощи светской знати лишь в X I веке.
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СРЕДНЯЯ А ЗИ Я

В Средней А зии  в первое тысячелетие до нашей эры так
же существовал ряд государственных образований. Археоло
гические раскопки в Анау обнаружили, что уже давно, за 
два-три тысячелетия до наших дней, люди, жившие на тер
ритории современных советских среднеазиатских республик, 
сеяли пшеницу и ячмень, умели молоть их в каменных сту
пах, знали гончарное искусство, прядение, употребляли ору
дия и оружие из камней, дерева, металла.

Первое письменное • свидетельство о народах, населявших 
Среднюю Азию, относится к началу V  века до нашей эры. 
В клинописных надписях иранского царя Дария перечисля
ются покоренные иранцами народности и в их числе народ
ности Средней А зии.

Древнейшие из оседлых земледельческих государств 
Средней А зии располагались около рек. По реке Зеравш'ан 
и ее притокам до самой Сыр-Дарьи лежала Согдиана с глав
ным городом М араканда (современный- Самарканд). По сред
нему течению Аму-Дарьи и к югу от него было расположено 
государство Бактрия с главным городом Бактры (современ
ный Балх в северной части Афганистана). Нижнее течение 
Аму-Дарьи занимало государство Хорезм; в районе Мерв- 
ского оазиса —  Маргиана; к западу, соприкасаясь с Каспий
ским морем, находилась Гиркания и к югу от нее —  Парфия, 
занимавшая большую часть южной Туркмении и современ
ной иранской провинции Хоросан.

Язык древнейших оседлых народов Средней А зии был 
близок к древнеперсидскому языку.

Вследствие особых климатических условий земледелие в 
Средней А зии было возможно лишь при искусственном оро
шении возделываемых земель. Сооружение искусственных 
каналов было не под силу отдельным родам. Только на ос
нове объединенных усилий отдельных родов стала возмож
ной ирригация. Это обстоятельство, повидимому, было также 
одним из стимулов объединения среднеазиатских племен в 
государство.

Организация земледельческих государств вызывала соз
дание определенных центров, в которых жили правители, 
впоследствии 'называвшиеся царями или ханами. У них име
лись укрепленные дворцы, крепости, постоянная военная си
ла. Вокруг укрепленных замков царей и ханов возникли го
рода.
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Рабы в Средней Азии, как и в Урарту, выполняли все 
тяжелые работы, связанные с ирригацией и строительством. 
Они были домашними слугами и ремесленниками у верху
шечных, аристократических слоев, из которых выходили 
среднеазиатские правители.

Портрет бактрийскою царя Д ем ет р и я  
(200— 160 годы до нашей эры).

К  северу от указанных государственных образований в 
районах Казахстана жили скотоводческие народы. Греческий 
историк Геродот, живший в V  веке до нашей эры, говорит
о них, как о воинственных наездниках, вооруженных луками, 
копьями и секирами. «Все, что требуется для копий, стрел и 
секир, изготовляется из меди. Железа и серебра они вовсе не 
употребляют, потому что этих металлов нет в их стране, тог
да как золота у них в изобилии. Они ничего не сеют, пита
ясь домашними животными и рыбой. Они пьют молоко и из 
богов чтут только бога солнца, которому приносят в жертву 
лошадей»1'.

1 Г е р о д о т ,  История, т. I, стр. 111 —112. Перевод Ф. Мищенко. 
М осква, 1885 г.
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Первое владычество иранцев над народами Средней Азии 
продолжалось с конца V I века до 330 года до нашей эры.

В это время в Малой Азии появляются греки во главе 
с ' знаменитым полководцем Александром Македонским, 
который одержал ряд блестящих побед над иранцами, 
сломив их владычество в Азии, и захватил все государства 
Средней Азии до Сыр-Дарьи. Среди захваченных Александ
ром Македонским областей Средней Азии была иранская са
трапия (провинция) Бактрия. Александр Македонский по
строил здесь ряд городов и переселял в них греков.

Среднеазиатские государства оказали упорное сопротив
ление великому завоевателю, получив содействие от скифов 
(скифами греки называли все кочевые народы, жившие на 
севере Средней А зии, главным образом в степях современно
го Казахстана).

После смерти Александра Македонского в Средней Азии 
наступил период владычества династии из греческих полко
водцев— Селевкидов. Захват Средней А зии греками содейст
вовал значительному развитию городов, обогащению сред
неазиатской культуры, проникновению в нее греческого ис-* 
кусства, науки и литературы.

В 190 году до нашей эры Селевкидов победили римляне.
Во II веке до нашей эры на Среднюю Азию, как и на 

Западный Китай, напали кочевые племена Монголии и Вос
точного Туркестана хунну, или гунны. Китайцы, разгромив 
гуннов, пытались в свою очередь завоевать Среднюю Азию.

Средняя А зия в это время являлась страной, через ко
торую шла вся торговля между Востоком и Западом. И з 
Ферганы китайцы заимствовали культуру люцерны и вино
града. В Фергане были лучшие лошади, из-за которых китай* 
цы предпринимали даже военные походы. В свою очередь 
народы Средней А зии  научились у китайцев выделывать зо
лотые и серебряные изделия, оружие из железа и т. д. Т ак 
Средняя А зия впитывала культуру ряда сопредельных стран. 
В результате этого культурное развитие народов Средней 
Азии шло тогда шире и быстрее, чем у многих народов 
Западной Европы.

Тогда же местные раздробленные диалекты (наречия) 
Средней А зии объединились в несколько языковых систем. 
Создалась общность языка, объединившая если не все мас
сы населения, то по крайней мере их верхушечные слои, по
явилась письменность.

Этот процесс развития производительных сил и культуры
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в Средней А зии захватывает и первые века нашей эры, ког
да начинают зарождаться феодальные отношения. История 
Средней Азии в эти века очень богата разными событиями— 
войнами, набегами, сменой династий и т. д.

Глиняны й рельеф. Мужчина, играющий на ст рунном  
инст румент е т ипа лиры  ( парф янский, или  сассанидский, 

пеоиод).

Город Несса (в Туркмении) становится столицей иран
ской династии Сассанидов. Основателем династии Сассанидов 
был Ардешир Бабегхан, прозванный греками Артаксерксом. 
Он поднял восстание против господствовавшей тогда в И ра
не парфянской династии и, уничтвжив в 226  году нашей эры 
ИХ царство, принял титул «царя царей».
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В конце IV  века нашей эры в Среднюю Азию вторгают
ся «белые гунны»— хефталиты, которые завоевывают также 
часть восточных провинций Ирана. Хефталиты наносят по
ражения и тюркским племенам, появившимся в пределах 
Средней Азии. Затем  иранцы наносят удар хёфталитам, и они 
уходят на север за Сыр-Дарью, а оттуда, через южные степи, 
современной Украины, на Запад, в Европу. В конце V  века 
южные районы Средней Азии снова подпали под власть И ра
на и находились под этой властью до середины V II века.

В начале VI века в пределах Средней Азии создалось 
новое сильное государство кочевников тюркских племен, ко
торое успешно вело борьбу с Ираном, захватив главнейшие 
земли Средней А зии: Во главе этого тюркского государства 
стояли ханы, причем высшие должности находились в руках 
привилегированных кочевых родов.

Захваты  со стороны Ирана, КЯтая, кочевников севера и 
востока не уничтожили бывших в Средней А зии мелких фео
дальных государственных образований, сохранявших еще 
элементы родового и рабовладельческого общества. Местные 
правители всем завоевателям платили дань и поставляли во
инов, причем их династии внутри Средней А зии сохранялись.

Новейшие исследования показали, что феодальное земле? 
владение в Средней А зии было законченной системой уже 
в V — V I веках нашей эры, и, таким образом, здесь раньше, 
чем в Западной Европе, произошло оформление феодализма. 
Следует добавить, что наряду с феодальными отношениями 
в Средней А зии в эти века у местной знати было много рабов 
из военнопленных. Центральной фигурой этого периода в 
Средней Азии был крупный землевладелец. Наиболее бога
тые из них, владевшие значительными площадями земли, на
зывались ишхидами. В области между Самаркандом и Т аш 
кентом насчитывалось около 400 замков крупных феодалов. 
Сильнейший ишхяд жил в Бухаре. Крупные феодалы распо
лагали военной силой из личной гвардии и подвластных им 
более мелких вассалов. Знаком рыцарского достоинства был 
золотой пояс с привешенной- саблей. Н а своей территории 
феодалы творили суд и расправу н&л населением. В замках 
ишхидов были поставлены золотые троны, на которых они 
сидели, как цари. Там  же были золотые изваяния различных 
богов, так как единой веры у них еще не было.

Города Средней А зии перед арабским завоеванием были 
еще невелики, Количество ремесленников в них было незна
чительно. Большинство городов состояло из укрепленного цен
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тра, где жили ишхиды с войском, чиновниками, духовенст
вом, ремесленники, купцы и земледельцы.

Между феодалами и эксплоатируемым ими населением про
исходили серьезные столкновения. Сохранился летописный 
рассказ о восстании населения в городе Бухаре, когда всем 
феодалам и богачам пришлось бежать из города, в котором, 
по словам источника, осталось лишь «бедное и низшее со
словие». В источнике далее говорится, что феодалы вернулись 
в Бухару лишь при помощи соседних, тюркских, правителей 
и их войск.

В V II веке начались завоевания государств Средней Азии 
и народов Закавказья арабами. Арабы разгромили влады
чество ишхидов в Средней Азии, создав свою централизован
ную власть. Арабы сумели сравнительно легко распростра
нить Свои религиозные воззрения— мусульманство— среди 
широких масс местного населения, освобождая всех, приняв
ших ислам, от налогов. Верхушка арабов очень скоро при
брала к рукам земельную собственность-, вытесняя местных 
феодалов и ограничивая их права. Крестьяне Средней Азии, 
хотя формально и считались свободными и даже правоверны
ми исламистами, фактически попали в полную кабалу к араб
ским завоевателям. При арабах земля в Средней А зии стала 
товаром. Ее можно было купить и продать вместе с населяв
шими ее людьми.

Насилия арабской правящей верхушки вызывали в Сред
ней А зии не раз крупные народные движения, которые шли 
под флагом религиозной борьбы. В V III веке после одного 
из таких восстаний во главе феодалов Средней А зии стано
вятся халифы Абассиды, управлявшие из Багдада через сво
их наместников'.! Победа Абассидов привела к тому, что в 
Средней А зии стали назначаться наместниками местные фео
далы, лишь формально подчинявшиеся арабам. В IX  веке 
в Средней Азии власть арабов была окончательно свергну
та местными феодалами, использовавшими народное недо
вольство против грабителей арабов.

Ю Ж НАЯ С И БИ РЬ

История древнейших государств Сибири тесно связана с 
историей Китая и государств Центральной Азии.

Самым древним из них следует считать государство гун
нов, причем сведения о нем очень скудны.

Государство гуннов было союзом кочевых племен, вла
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дения которых охватывали весь Алтай и простирались от 
Тянь-Ш айя до Желтой реки. Гуннское кочевое государство 
образовалось в первой половине II века до нашей эры.

У высших сановников гуннов было по 10 тысяч коней, 
а у низших— по «нескольку тысяч конницы». Взятых в плен 
гунны обращали в рабство. В течение ряда веков гунны на
падали на феодально раздробленный Китай, грабили его и 
заставляли платить им дань. И только китайский повелитель 
Ши Хуан-ди (246— 210 годы до нашей эры), снова объеди
нивший Китай в империю, сумел добиться защиты своей 
страны от набегов гуннов путем сооружения Великой китай
ской стены.

В этот же период на территории современного Семиречья 
появился сильный народ, который вытеснил ( поселившиеся 
здесь племена юе-чжи. /

Китайские источники называют этот народ усунь и со
общают, что народ этот насчитывал 630 тысяч человек, а 
войско его доходило до 188 800 воинов. Усуням подчинялись 
остатки племен сй!<ов и юе-чжи. Китайцы посылали усуням, 
дары.

Борьба между гуннами и китайцами тянулась до конца
I века нашей эры, когда оставшаяся независимой северная 
часть гуннов была оттеснена к западу за Алтай. В I веке 
нашей эры распалось и царство усуней, покоренное Чжи- 
Чжи, вождем части гуннских племен. Во II веке господство 
в Центральной А зии перешло к народу сянь-би.

Об оседлых сянь-би в Восточной Монголии известно, что 
их усиление относится к I веку нашей эры, когда они приня
ли подданство Китая с условием охранять китайские грани
цы от набегов гуннов. В 93 году правитель сянь-би Гын- 
Кхой, разгромив гуннов, занял их земли, а оставшиеся роды 
гуннов, до 100 тысяч кибиток, также приняли название сянь- 
би. Усилившиеся таким образом сянь-би повели успешные 
войны с Китаем. Особенного могущества сянь-би достигли в 
середине II века нашей эры, при правителе Тянь-Ш ихае.
У подножия горы Дань-хань Тянь-Ш ихаи построил велико
лепный дворец. Все старейшины многих племен Сибири по
корились ему. В конце II века произошло восстание масс 
против правителя сянь-би Холяня, во время которого он 
был убит. Вследствие дальнейших междоусобиц царство 
сянь-би распалось.

Следующим государственным образованием, господство
вавшим в Центральной' Азии в IV — V  веках, были жуань-
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жуани, или жужане (авары). Одни исследователи связывают 
происхождение жужаней с эвенками (тунгусами), другие счи
тают их монголами. Началу могущества жужаней положил 
хан Шелунь (402— 410 годы). Он подчинил себе все сосед
ние народности, причем центром жужаней была тогда Восточ-

П луги хакасов (V I I I—X  веков).

ная Манчжурия. Жужанским царям были подвластны среди 
других народов уйгуры и тюрки ту-гю, жившие в южных 
предгорьях Алтая. В 522 году тюрки ту-гю восстали про
тив жужаней и разбили их хана Анахуаня, который пал в 
сражении.

Разгромив жужаней, тюрки А лтая вскоре образовали мо
гущественное государство. Они овладели бассейном Тарима 
и подчинили себе некоторые государства Туркестана, придя 
в соприкосновение с Ираном. Западные владения ту-по 
охватывали почти всю территорию нынешней Киргизии и К а
захстана. Появление ту-гю было наруку византийцам, сопер
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ничавшим с Ираном. В 576 году хан ту-гю Дизавул обмени
вался посольствами с византийским (то есть греческим) им
ператором. Византийский посол Земарх был поражен пыш
ностью обстановки хана: последний сидел на ложе из мас
сивного золота, перед его палаткой были расставлены вазы 
с золотыми сосудами и серебряными изображениями живот
ных.

Ту-гю занимались главным образом скотоводством и охо
той, они жили в войлочных юртах, носили меховые одеж
ды.

В V III веке, после распадения государства ту-гю, обра
зовалось сильное государство уйгуров (уйгуры частично 
входят ныне в состав населения СССР). Центр государства 
уйгуров был в бассейне реки Селенш (бывший центр вос
точных ту-гю).

В 840  году уйгуры были разбиты кыргызами в бассейне 
Верхнего Енисея и бежали на юг, в Восточный Туркестан. 1

Кыргызы в глубокой древности известны как народ, у 
которого было самостоятельное государство в верховьях 
Енисея. Этих кыргызов также называли хакасами. К  концу
VI века их государство простиралось до Байкала на восток 
и до Тибета на юг. В 648 году хакасы обменивались по
сольством с Китаем, а в 758 году были покорены уйгурами. 
Государь хакасов назывался ажо.

Хакасы достигли высокой культуры: знали применение
меди, железа, золота. У хакасов была своя письменность, 
календарь. Сбросив иго уйгуров в 840 году и основав свою 
столицу на реке Орхои, хакасы-кыргызы вновь подняли свое 
могущество, но в 1207 году их правитель Орочжу-шишуги 
признал над собой власть монголов, власть их великого хана 
Темучина (Чингиз-хана).

В течение ряда столетий через государства Сибири прохо
дили кочевники в Казахстан, а через него попадали в южные 
степи Поволжья и  Украины.

Нестойкость государственных образований перечисленных 
народов Ю жной Сибири, постоянная смена и захваты одних 
народов другими объясняются прежде всего недоразвитостью 
у них классовых отношений, основной формой хозяйства—  
скотоводством, требующим постоянных передвижений и вед
шим к постоянным войнам из-за захвата лучших пастбищ. 
Южнооибирские союзы племен были еще неокрепшими орга
низациями насилия отдельных племенных верхушек над ос
тальными массами кочевников.
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ГРЕЧЕС К И Е П РИ Ч Е РН О М О РС К И Е  Г О Р О Д А  
И  К О ЧЕВ Н И КИ

Усилившаяся в V I— V  веках до нашей эры борьба меж
ду аристократией и демократией в греческих городах на юж
ных берегах Черного моря заставила демократов искать се
бе пристанища на его северных берегах. Греческие пересе
ленцы, главным образом ионийцы, устраивали небольшие 
рыбные фактории, из которых вырастали городки и города—  
крупные торговые центры.

Главнейшими из греческих городов были: Ольвия, при впа
дении реки Буга в Черное море, Пантикапея, близ Керчи, 
впоследствии столица Боспорского царства, и Фанагория на 
Тамаиском полуострове.

И з возникших тогда крупных городов, сохранившихся до 
оих пор, необходимо отметить Феодосию. В небольшом посел
ке в Крыму, на мысе, омываемом двумя заливами, возник 
греческий город Херсонес (близ Севастополя). Здесь в V  ве- 
ке до нашей эры обосновались дорийцы из Гераклеи Понтий- 
ской, греческой колонии Мегар на северном берегу Малой 
Азии.

Греческие города состояли из узеньких улиц. Знатные и 
богатые греки жили во вместительных зданиях, мелкие куп
цы, ремесленники ютились в маленьких, одноэтажных. В цен
тре города находились храмы греческих богов, статуи, хоро
шо замощенная торговая площадь. Н а  ней обсуждались и 
решались политические вопросы, выступали ораторы, велись 
философские опоры. Города были окружены толстыми сте
нами (около трех метров толщины) из каменных глыб с баш
нями и бойницами для защиты от врагов.

Главную массу населения греческих городов составляли 
рабы, а также ремесленники. Рабы у греков являлись ос
новной силой в производстве—'они работали на полях, уха
живали з‘а скотом и исполняли домашние работы. Греки 
старались привить свою рабовладельческую культуру и мест
ному коренному населению.

В степях Причерноморья уже в первом тысячелетии до 
нашей эры жило население, которое греческий историк Геро
дот, а также ряд других греческих источников называют 
скифами.

Поселения скифов на юго-западе доходили до нынешней 
Полтавщины и Киевщины включительно, на севере —  до 
Воронежской области. Поселения и кочевки скифов охваты
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вали реки Урал, Волгу, Дон, Днепр, доходили до Днестра 
и Буга.

С развитием частной собственности у скифских племен 
война становится их; важнейшим занятием. Скифские цари 
разгромили греческий город Ольвию и из своего центра в 
Крыму, близ Симферополя, угрожали Херсонесу и B™-Ttr*nv.

С авмак  —  руководит ель восст ания рабов 
в П ант икапве ( конец I I  века до наш ей эры).

, Между греческими городами на северном побережье Чер
ного моря, особенно Пантикапеей, и скифами шла постоянная 
борьба за политическое и экономическое господство в Чер
ном море и в соседних с -ним районах.

Наиболее сильным из союза греческих городов было Бос- 
порское царство, под власть которого подпали Херсонес и 
Ольвия, а также часть западных районов Кубани. Все эти 
земли находились в распоряжении боспорских владетелей. 
Греки, особенно правящая знать, отбирали у скифов и 
других местных жителей огромное количество продуктов 
скотоводства, рыбы и хлеба. Все это вывозилось в Грецию.

Наряду с войнами греческих городов между собой и со 
скифами внутри самих городов происходила классовая борь
ба, временами очень ожесточенная.
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Р а б  в кандалах.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Здесь необходимо выделять восстание в Пантикапее в кон
це II века до нашей эры, когда рабам под руководством Сав- 
мака удалось захватить власть в Боспорском царстве. Сав- 
мак сделался боспорским царем и царствовал около года. 
Борьба, поднятая скифскими рабами, распространилась по 
всему Керченскому полуострову и нашла сочувствие среди 
всей массы скифов. Восстание было жестоко подавлено воен
ными силами греков, прибывших из-за моря. После подав
ления восстания Боспорское царство подчинилось понтий- 
скому царю Мйтридату Евпатору, усмирявшему скифов.

Рабы были и у скифов. Н о если у греков они являлись 
основной силой в производстве и способ производства в гре
ческих городах определял собой рабовладельческую форма
цию, то у скифов рабство не являлось основой производ
ственных отношений.

С IV — III веков до нашей эры в степях Причерноморья 
усиливаются кочевые племена сарматов, подчинившие себе 
остатки скифских племен. Страбон (I век) называет сарма
тов скифским народом. Птоломей считает некоторые ветви 
скифских племен родственными сарматам. Сарматы распада
лись на ряд племен, управляемых царьками. Сарматские пле
мена аланов, обитавшие сначала на Кавказе, а потом и в 
Юго-Восточной Европе, были по преимуществу кочевниками. 
Оседлыми были только донские й кубанские сарматы, имев
шие свои укрепленные города.

Все кочевые племена нападали на богатые греческие ко
лонии: и являлись для них опасными врагами. Так, Ольвия 
была разрушена гетами, имя которых встречается в летопи
сях. После «их сарматские племена языги, перешедшие Д у
най, совершали набеги на греческие колонии и- завладели 
целой страной между Тиссой и Дунаем.

С уничтожением власти скифов Митридатом на Тавриче
ском полуострове (конец I века до нашей эры) имя скифов 
в письменных памятниках как бы заменяется именем сарма
тов. В начале I века.нашей эры Таврический полуостров был 
подчинен Римской империи.

После этого имя скифов в древних исторических источ
никах более не встречается.

Упадок Боспорского царства начинается с III века нашей 
эры, когда в Поднепровье появился союз варварских племен 
под названием «готов». Готы распространились также и в 
Крыму. Современные германские фашистские «историки» 
утверждают, что готы якобы были носителями германской
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В аза  с изображ ением скифов.
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государственности и культуры в Восточной Европе и явля
лись исключительно господствующим народом среди осталь
ного населения. Все это не что иное, как фальсификация 
фашистских маниаков. Никакого централизованного государ
ства у готов не было.

Готский союз продержался до IV  века нашей эры, когда 
в южных степях нынешней Украины под предводительством 
Баламира создался новый союз племен —  гуннов из Централь
ной Азии. Гунны сокрушили готов, установив свое господство 
над всеми народностями южных степей, Кубани и Крыма, 
вплоть до Карпат.

Наиболее крупным i гуннским завоевателем был Аттила. 
Его завоевания относятся к 4 45— 453 годам. При Аттиле 
гунны господствовали вплоть до Рейна и Дуная. Его столица 
находилась в Венгрии, близ Токая.

Н а своем пути кочевники-завоеватели приводили в движе-, 
ние местные племена, которые смешивались с пришельцами и 
уходили в далекие набеги, там гибли или после поражений 
оставались жить между другим населением. В результате 
получалось смешение, характерное для целого ряда пере
двигающихся в южных степях племен, как, например, пече
негов, половцев и  других.

Гунны, не сумев закрепить своего могущества в Причер
номорье, продвинулись дальше на запад, нападая на римлян 
и другие народы Европы. После смерти Аттилы (в 453 го
ду) между его наследниками начались междоусобные войны. 
Это ослабило гуннов. В результате варварское государство 
оказалось нестойким и распалось..

Нашествие гуннов и других кочевников из1 Средней, или 
Центральной, Азии не было сплошным переселением целого 
народа или вообще передвижением огромных масс, как это 
изображали и изображают до сих пор буржуазные историки, 
ищущие вообще существования прародины народов. Это бы
ли передвижения избыточного населения кочевников. В усло
виях кочевой жизии они гнали за собой стада, везли семьи. 
И з них составлялись своеобразные разноплеменные военные 
отряды, подчинявшиеся военным начальникам.

Академик Марр на основании лингвистических данных 
доказал, что массового переселения народов в Восточной Е в
ропе не было. По его мнению, основная масса кочевого и 
земледельческого населения много веков и даже тысячелетий 
жила в тех районах, в которых ее застала письменная 
история.
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Были лишь передвижки отдельных групп, главным обра
зом кочевников, теснимых другими, более сильными груп
пами или вынужденных двигаться в поисках кормов для 
своего скота.

Возникшие в условиях распада родового общества; древ
нейшие государственные образования на территории СССР 
в своем развитии достигали иногда значительных успехов. 
Н о все же они были нестойкими, быстро распадавшимися, 
как это мы видели на примерах Средней Азии, Закавказья 
и Причерноморья. С одной стороны, их укреплению мешали 
нападения извне, с другой стороны, это были еще только 
случайные объединения.

С Л А В Я Н С К И Е  П Л Е М Е Н А

Еще в период неолита на территории, где позднее жило 
население, названное славянами, находились человеческие по
селения предшественников славян.

Существующие исторические теории об этнических пред
ках, о прародине славян мало обоснованы и спорны. Такой 
спорной теорией является, например, теория о происхожде
нии славян от скифов или сарматов.

О  славянских племенах, живших в тех местах, где их за 
стает письменная история, говорят арабские и греческие 
источники. В период II—V  веков нашей эры в греческих 
источниках все чаще и чаще встречаются упоминания о сла
вянах. Так, например, построение славянами Киева источники 
относят к 430  году.

В VI веке есть сообщения о славянах под именем антов, 
нападавших на Византию. В V I веке греки приглашали к 
себе славян как хороших кораблестроителей.

О  восточных славянах имеется много сведений у грече
ского историка V I века Прокопия Кесарийского, который 
говорит, что славяне живут демократично, не имеют едино
личной власти и совещаются вместе о всяких делах на общих 
родовых сходах —  вечах. О славянах много пишет историк
V I века Иордан.

Анты уже тогда делились на западных и восточных. 
Восточные анты —  это были русские славяне, причем слово 
«рус» было известно задолго до появления в славянских 
землях варягов.

О  территории, занимаемой славянами в V I— V II веках 
нашей эры, можно сказать, что она захватывала земли всего

3 Наша родина. во
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Балканского полуострова на юге, причем отдельные славян
ские племена переходили Босфор, проникали в Малую 
Азию и заселяли даже берега Адриатического моря. Н а се
веро-западе славяне селились по берегам Балтийского моря 
(от германцев их отделяла Эльба), и «а востоке они пере
плетались с народами Поволжья.

В период от V I до половины IX  веков у восточных сла
вян разложение первобытного общества идет особенно быстро 
в отдельных районах Днепра, Западной Двины и Волхова; 
с этого времени у них появляются племена и племенные 
союзы.

Первый такой союз зафиксирован в V I веке, как союз 
дулебов— славян-волынян.

С IX  века о восточных славянах имеется большая исто
рическая документальная литература. И з нее видно, что сла
вянские племена развивались не одинаково как в хозяйствен
ном, так и в общественном отношении. В районах Киева и 
Новгорода славяне представляли собой более развитую 
группа как в социальном, так и в хозяйственном от
ношении. О  них больше всего сохранилось исторических 
сведениС

В IX  веке происходит усиленное объединение славянских 
племен, их обособление по диалектам. Все это свидетель
ствует о значительном распаде родовых отношений и пере
ходе к новым, основанным на имущественном неравенстве 
общественным отношениям.

Среди славянских племен начинает применяться рабский 
труд, выделяются привилегированные группы богачей —  бояр 
и князей —  правителей племен. Рабство у славян носило пат
риархальный характер и не привело к созданию рабовладель
ческой общественно-экономической формации. В это же Вре
мя, очевидно, получают развитие и союзы племен —  эти 
первые попытки примитивного государственного объединения 
разрозненных славянских племен.

Разложение родовых отношений среди славянских племен 
происходило в условиях значительного развития техники. 
Древние славяне занимались охотой и сбором меда диких 
пчел, а в V I—V II и особенно V III— IX  веках главным заня
тием славян стало уже земледелие. Такие слова, как «сеять», 
«жать», «лен», «конопля», «жито», «рожь», «пшеница», были 
уже известны в V II веке. Славяне вели подсечное земледелие: 
они выжигали участок леса и в землю, смешанную с золой, 
бросали зерно. При этом способе получался хороший урожай,
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но через три-четыре года земля истощалась и приходилось 
выжигать новый участок леса.

В южных степях почва взрыхлялась мотыгой, а потом 
сеялось зерно, но при этом 'способе земля переставала ро
дить через четыре-пять лет, приходилось бросать старые

Ручной жернов I X — X  веков ( найден у  села Боршева, 
б ли з Воронежа).

участки и разрабатывать новые. Такая работа на пашне с 
очень несовершенными орудиями была не под силу одному 
семейству, поэтому работали сообща родом.

Когда появилась соха с железным наконечником и в соху 
стали запрягать лошадь (лошадь была одним из последних, 
прирученных славянами животных), а землю унаваживать, 
земля стала сохранять урожайность. В результате от неболь
шого участка пашни, обрабатываемого одной семьси, 
можно было кормиться, собирая урожай несколько лег 
подряд.

Необходимость в обработке пашни сообща иечсил.!, прИ-
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чем обработанный и унавоженный участок земли стал счи
таться собственностью отдельной семьи.

Процесс создания частной собственности и классового 
неравенства шел и в другом направлении. Родовые и племен
ные вожди захватили большие участки земли и заставляли 
своих рабов обрабатывать их. На, таких же участках рабо
тали свободные, но обедневшие люди разных родов. Вла
дельцы сох, лошадей давали им в пользование соху или ло
шадь за  часть урожая и от этого богатели.

• Прежнее родовое равенство постепенно исчезало. Среди 
родичей появляются угнетатели и угнетенные: богатые вла
дельцы орудий и средств производства —  князья и старши
ны —  и бедные смерды;— пахари и рабы. Князья и старшины 
вели торговлю с греками и другими соседями хлебом, медом 
и воском, но выгоднее всего для них была торговля рабами, 
которых захватывали в плен княжеские дружины во время 
военных столкновений и набегов.

• Торговля славян в то время была меновая. Они торго
вали с Византией, хазарами, Болгарским царством, лежав
шим на пути между Европой и Азией.

Своей чеканной монеты у славян не было до конца X  ве
ка. В то время в обращении ходило много иранских и араб
ских денежных знаков.

Торговля велась в укрепленных пунктах, на торговых 
дорогах, большей частью по берегам больших рек. К  IX  веку 
у славян было уже несколько городов-поселений, типа фак
торий, наиболее крупными из которых были Киев и Н ов
город.

У южных славянских князей также имелись свои военные 
отряды и постоянные усадьбы, вокруг которых селились 
торговые люди и ремесленники. Т ак  начали создаваться го
рода. Военные дружины князей —  собирателей дани —  посте
пенно вырастали в аппарат принуждения по отношению ко 
всей массе славян.

Древняя летопись «О  начале земли русской» подтвер
ждает наличие князей у славянских племен еще до появле
ния варяжских завоевателей. «Поляне, —  говорится в этой 
летописи,—  жили отдельно и владели родами своими... и 
жили каждый со своим родом на отдельных местах, владели 
каждый отдельным родом». Далее идет легенда о Кие, Щеке 
и Хориве —  трех братьях как мелких князьях. «После этих 
братьев, —  продолжает летопись, — начал их род княжение 
у полян, а у древлян свое (княжение), у дреговичей —  свое,
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у славян —  свое в Новгороде, а другое на Полоте, где по- 
лочане, от них кривичи, которые сидят на верховьях Волги, 
Двины и Днепра, и их город Смоленск на том месте и живут 
кривичи также и север от них. А  на'Белозере сидит весь, а 
на Ростовском озере меря, а на Клешине-озере (Переяслав
ское рзеро) —  меря же, а по реке Оке, где она впадает в 
Волгу, отдельный народ мурома, отдельный народ черемиса 
и отдельный народ мордва».

Славянские племена вели постоянные войны со своими 
соседями. Н а юге они воевали с кочевниками причерномор
ских степей и с богатым и очень культурным для того вре
мени греческим государством— Византией. В середине IX  ве
ка, еще до первых варяжских князей, славяне вели успешную 
войну с греками и даже осаждали столицу Византии —  
Царьград, причем бои нередко кончались победой славян, и 
грекам приходилось1 платить им дань.

Н а западе славянам приходилось воевать с нападавшими 
на них отрядами скандинавов —  варягов.

Славяне были также хорошо известны жившим на во
стоке от них, на Волге, болгарам и хазарам.

Б О Л Г А Р Ы  И  Х А З А Р Ы

Болгары известны с V I века нашей эры на реке Каме. 
Их предшествующая история тесно связана с историей гун
нов и других кочевников Причерноморья.

В конце этого же столетия на болгар напали пришедшие 
с востока авары. Затем, подвигаясь на юго-запад, авары 
укрепились на большом пространстве от А льп до Дуная. 
Они совершали набеги на соседние государства —  франков, 
Ломбардию, наконец, пошли в поход на Византию и осадили 
Константинополь. З а  время этого похода болгары и славяне 
начали борьбу против аваров за свою независимость и 
свергли аварское иго.

После свержения владычества аваров болгары частью 
ушли за Дунай и образовали Придунайское болгарское цар
ство, часты$ основались в приазовских степях, третья группа 
расселилась около устья Камы —  в Верхнем Поволжье.

Главным центром камских болгар был город Булгар, при 
впадении Камы в Волгу. У них были и другие города: Су- 
вар, Булымер, Буляр.

Совсем недавно были произведены раскопки города Су- 
вара. Почти в самом центре огромного (до 5 километров в
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окружности), хорошо укрепленного городища обнаружены 
развалины дворца, сложенного из кирпича. Н а глубине 
1— 2 метров открыты полы комнаты —  площадки, устланные 
зацементированными квадратными плитками. Помещения ота
пливались специальным способом (сохранились остатки ото
пительной системы города Сувара в виде сложных дымоходных 
каналов). Н а площади всего города расположены дома рядо
вых горожан с .ямами— зернохранилищами, в которых сохра
нились обуглившиеся зерна пшеницы, ржи, ячменя, проса и 
гороха.

Весь город был окружен двойной линией деревянных 
укреплений, за пределами которых находился ремесленный 
пригород.

Судьбы народов Поволжья и Прикамья, соседей бол
гар —  мари, мордвы,1 удмуртов и других, — в дальнейшем 
связаны с историей болгар, которые подчиняли их себе, а 
также и с историей хазар, которые в свою очередь иногда 
заставляли и болгар платить себе дань.

С V II века болгары представляли собой государственное 
образование с зачатками феодальных общественных отноше
ний. У правителей болгар имелись военные силы и чинов
ники, собиравшие дань и налоги. *

В IX  веке болгарские! купцы вели большую торговлю с 
Средней Азией и Ираном. Особенно процветала торговля 
рабами с Востоком.

У болгар рано возникло наряду с мотыжным пахотное 
земледелие. Зем ля обрабатывалась с помощью деревянной 
сохи или плуга с железным сошником.

Н а полях болгарской знати работали и рабы и свободные 
крестьяне —  местные жители, но главными источниками до
хода для болгарского хана и его вассалов были дань с под
чиненных им племен и торговля рабами.

Другое большое племя, соседнее славянам, было племя 
хазар, вышедшее из восточных степей и родственное болга
рам. Они пришли на низовья Волги через Среднюю Азию 
и Иран и, обогнув Каспий с юга и захватив западное К ас
пийское побережье, расположились в прикаспийских степях.

Вначале болгары и хазары были кочевниками, но затем 
постепенно стали оседать. В исторических памятниках сохра
нились упоминания о хазарском городе Семендере, на терри
тории нынешней Дагестанской республики, откуда хазары 
делали набеги на Закавказье.

Иранские правители, а затем арабские халифы в V II—'
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V III веках стремились не только остайовить натиск хазар, 
но и установить над ними власть. Попытки хазар утвердить
ся в районе теперешней Грузии арабами были отбиты.

Против кочевников-хазар около Дербента арабами были 
возведены сложные укрепления. Здесь в конце концов уста
новилась граница арабских (затем грузинских) и хазарских 
владений.

В середине V III века центр Хазарского государства пе
реместился из Семендера на низовье Волги, где возникла 
новая столица х азар — Итиль (около Астрахани).

Третий город хазар —  это Саркел, или Белая Вежа, на 
Дону. Под властью хазар находились народы Северного 
К авказа и отчасти славянские племена, соприкасавшиеся с 
хазарами со стороны их западных границ. Н а востоке вла
дения хазар терялись в степях Нижнего Поволжья и совре
менного Казахстана. '

Греческие владения с их центром Пантикапеей (близ 
Керчи) одно время входили в состав Хазарии, из-за чего 
шли постоянные войны хазар с Византией. И з Крыма в Х а- 
зарию проникла иудейская вера, ставшая государственной 
религией верхушечных слоев Хазарии.

Письменности своей у хазар не было, и верхушечная 
часть хазарского общества пользовалась, очевидно, еврейской 
письменностью. Один из древнейших исторических источни
ков о хазарах, сохранившийся до нашего времени, написан на 
еврейском языке.

У народов Поволжья и Прикамья —  чувашей, мордвы, 
мари, удмуртов и других, —  плативших дань болгарам и ха
зарам, к этому времени уже имелись свои мелкие князьки- 
правители, что указывает на зарождение и у них классовых 
отношений.

Царство болгар просуществовало почти до X V  века, 
царство же хазар было разбито византийской армией в союзе 
с киевскими князьями в 1016 году. С этого времени хазары 
как народ, имеющий самостоятельное государство, исчезают.
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