
Урок 3-4         Древние обитатели Прибайкалья. 

Цели: 

 сформировать представление о древней истории Прибайкалья; 

 продолжить формирование умений и навыков самостоятельной работы с научной 

литературой; 

 развивать речь учащихся, внимание и логическое мышление; 

Оснащение: мультимедийное оборудование, рабочая тетрадь, атлас  

Форма проведения: работа в группах, практическая работа. 

 

1 урок – исследование 

Вступительное слово учителя:  
Как зародилась жизнь людей в нашем крае, чем они тогда занимались, какие животные 

в те древние времена обитали в нашем краю… Все это донесли до нас первые сведения из 

истории нашего края  

В 1871 году в Иркутске произошло событие, получившее мировую известность - при 

строительстве Военного госпиталя нашли остатки поселения первобытных людей, 

обитавших в Прибайкалье в древнекаменном веке (50-10 тыс. лет до н.э.). Столь древний 

культурный слой на территории России был выявлен впервые!    

К сожалению, вся эта уникальная археологическая коллекция, не имевшая аналогов в 

России и в мире, погибла во время Иркутского пожара в 1879 г. Не менее сенсационное 

событие, получившее мировую известность произошло в 1928 году в селе Мальта на левом 

берегу реки Белой. Раскопки показали, что здесь, на левом берегу реки Белой, в селе Мальта, 

была стоянка первобытного человека времен позднего палеолита. А в 1936 году на правом 

берегу реки Ангары, у села Нижняя Буреть, археологом А.П. Окладниковым была открыта 

вторая стоянка такого же типа. Здесь тоже были найдены хорошо сохранившиеся предметы 

труда и быта, свидетельствующие о высоком уровне материальной культуры древних людей, 

обитавших в нашем крае около 25 тыс. лет назад. 

Все эти археологические находки в суровой Сибири, вдали от общепризнанных 

центров цивилизации, стали полной неожиданностью для мировой научной общественности, 

традиционно исключавшей Сибирь из числа регионов, где происходило становление древней 

культуры. 

На уроке мы проведем  свое исследование научных текстов и попробуем выяснить, как  

зародилась жизнь людей в нашем крае, чем они тогда занимались, какие животные в те 

времена обитали в нашем краю и многие другие вопросы. 

Работа учащихся в группах: (работа над текстами научных статей, Приложение 1.1) 

1группа – Стоянки древнего человека на территории нашего края; 

2 группа – Природно-климатические условия; 

3 группа – Образ жизни. Жилища; 

4 группа – Занятия. Орудия. 

Выступление учащихся 

 

2урок – практическая работа «Периоды  древней истории на территории Прибайкалья» 

В древней истории ученые выделяют  периоды. Наша задача   дать характеристику 

основных периодов древней истории на территории нашего края, выделить общие черты и 

различия. Выяснить, что положено в основу деления. 

 1) работа учащихся с научными текстами (Приложение 1.1, 1.2), заполнение таблицы 

(Приложение 2). 

2)  обсуждение: общие черты, различия 

3)  работа с понятиями: палеолит, мезолит, неолит, энеолит (выяснить, что положено в 

основу деления) 

Подвести учащихся к пониманию, что на территории современной Иркутской области 

существовали достаточно мощные очаги хозяйства и древней культуры. 



                                             

Приложение 1.1 

Палеолит(древний каменный век). В 1871 году в Иркутске произошло событие, 

получившее мировую известность - при строительстве Военного госпиталя нашли остатки 

поселения первобытных людей, обитавших в Прибайкалье в древнекаменном веке (50-10 

тыс. лет до н.э.). Столь древний культурный слой на территории России был выявлен 

впервые!   Обнаруженные здесь каменные орудия труда и украшения из кости мамонта стали 

сенсационной находкой для археологов и поразили необычно высоким для той эпохи 

художественным уровнем, изяществом резьбы по кости и оригинальностью орнамента. В 

раскопках у Военного госпиталя участвовали известные исследователи того времени И.Д. 

Черский и А.Л. Чекановский. Кроме изделий человека они обнаружили остатки типичной 

фауны: мамонта, шерстистого носорога, быка-бизона, древней лошади, благородного оленя-

марала, пещерного медведя (его высота достигала 2,5 м, а длина - 3 м), пещерного льва - 

гигантской кошки, соединявшей признаки льва и тигра, превосходившей их размерами. Это 

был царь зверей, владыка исчезнувшего мира.  

 К сожалению, вся эта уникальная археологическая коллекция, не имевшая аналогов в 

России и в мире, погибла во время Иркутского пожара в 1879 г. Не менее сенсационное 

событие, получившее мировую известность произошло в 1928 году в селе Мальта на левом 

берегу реки Белой. Крестьянин этого села Савельев вместе с соседом Брилиным, копая 

подполье, обнаружили кости какого-то диковинного животного. Об этом было сообщено в 

Иркутский краеведческий музей. В Мальту выехал научный сотрудник музея археолог М.М 

Герасимов. Раскопки показали, что здесь, на левом берегу реки Белой, в селе Мальта, была 

стоянка первобытного человека времен позднего палеолита. А в 1936 году на правом берегу 

реки Ангары, у села Нижняя Буреть, археологом А.П. Окладниковым была открыта вторая 

стоянка такого же типа. Здесь тоже были найдены хорошо сохранившиеся предметы труда и 

быта, свидетельсвующие о высоком уровне материальной культуры древних людей, 

обитавших в нашем крае около 25 тыс. лет назад. 

Все эти археологические находки в суровой Сибири, вдали от общепризнанных центров 

цивилизации, стали полной неожиданностью для мировой научной общественности, 

традиционно исключавшей Сибирь из числа регионов, где происходило становление древней 

культуры. 

Впоследствии древние стоянки были открыты в Приленье у д. Частинской и в районе 

Киренска, в пади Ушканке вблизи Иркутска, а также на правом берегу Ангары у Балаганска. 

К периоду позднего палеолита относят наскальные рисунки, обнаруженные в верховьях 

Лены, возле д. Шишкино. 

Древние обитатели Прибайкалья  имели полуоседлый бытовой уклад жизни, 

занимались охотой на мамонта и северного оленя, изредка рыболовством и собирательством.  

В Мальте и Бурети хорошо сохранились жилища полуземляного типа. В земле было 

выкопано прямоугольное или круглое углубление. От него шел узкий коридор, выходящий к 

реке. По краям углубления были вкопаны и прочно укреплены плитами известняка 

бедренные кости и бивни мамонта, служившие столбами, опорой сооружения. Сверху 

сцеплялись рога северного оленя. Все жилище покрывалось шкурами. Посреди всех жилищ 

находился очаг. Костер давал тепло и свет, на нем же готовили и пищу.  

 Охота на животных давала мясо и меха, а кости использовались при строительстве 

жилищ. Собранные семена диких растений с помощью каменного песта превращали в муку. 

Первобытные люди из кости, рога и камня создавали орудия труда, а также удивительные 

художественные украшения.  

Образ жизни их стал меняться в период последнего оледенения. Из-за резкого 

похолодания исчезли леса и вымерли мамонты, первобытный человек лишился основной 

пищи и поделочного материала - бивней. Угасло искусство резьбы по кости. Чтобы 

прокормиться и выжить, первобытные люди стали совершенствовать орудия труда и 

расширять сферу своей деятельности.  



 

Приложение 1.2 

Неолит (новый каменный век, 8-3 тыс. лет до н. г). В эпоху неолита древние люди 

нашего края использовали в качестве временного жилья пещеры. Наибольшее их количество 

сохранилось до нашего времени по берегам озера Байкал, рек Ангары, Лены и их притоков. 

В некоторых пещерах обнаружены следы пребывания первобытного человека - остатки 

очагов, кострищ, каменные орудия, черепки глиняной посуды, фигурки рыб из камня и 

кости. Наиболее интересными из них являются пещеры, расположенные в 60 километрах от 

г. Нижнеудинска по реке Уде. В них были обнаружены кости вымерших животных: 

носорога, пещерного медведя и других.  

Хозяйственный уклад в период неолита по-прежнему оставался охотничье-

собирательским и рыболовецким. Охотники и рыболовы Прибайкалья стали использовать 

гарпун, сеть и лодки-берестянки. Они приручили первое домашнее животное   —   собаку. 

Первыми в мире стали применять сложный, усиленного типа лук и стрелы с нефритовыми 

наконечниками, каменные ножи и топоры, охотничьи лыжи. Научились делать глиняную 

посуду. Их поселения с открытых мест и высоких террас спустились в поймы рек. Возникли 

зачатки земледелия. 

Люди каменного века жили небольшими первобытными общинами и не знали частной 

собственности на средства производства. 

  

Энеолит и бронзовый век (4-1 тыс. лет до н. э.). В последующие периоды происходят 

дальнейшие изменения хозяйственного и этнического уклада. Этому не могут помешать 

даже суровые природные и климатические условия. Племена, заселявшие долины крупных 

рек и степные районы юга Восточной Сибири, постепенно заменяют каменные орудия труда 

металлическими, вначале медными и бронзовыми, затем железными. 

Остатки поселений и захоронений периода энеолита и бронзового века обнаружены в 

районе Глазковской горы в Иркутске. Эти находки знаменуют целую эпоху в древней 

культуре народов Сибири, получившую известность как «глазковский период». Каменные 

орудия этого периода уже не столь разнообразны, что связано с распространением первых 

металлических изделий. Из меди и бронзы древние люди научились делать ножи, 

наконечники для стрел, рыболовецкие крючки, иглы для шитья, предметы быта и украшения. 

Глазковские племена, как и их далекие предки, занимались охотой, рыболовством и 

собирательством. Вместе с медными и бронзовыми они изготовляли изделия из камня и 

кости, причем изделия эти стали более разнообразными в сравнении  с периодом неолита. 

Например, костяные ложки, найденные в глазковских захоронениях, являются самыми 

древними из обнаруженных в Азии.  

В глазковский период развивалась меновая торговля. Формировался скотоводческо-

земледельческий хозяйственный комплекс. Усиливалась миграция. Образ жизни кочевых 

племен в эпоху бронзы способствовал расширению связей с населением других районов, как 

на западе, так и на востоке. Завязывались торговые отношения с племенами бассейна Енисея, 

Минусинской котловины и Оби, с народами Дальнего Востока, куда из Прибайкалья 

доставляли нефрит, а взамен с берегов Тихого океана везли морские раковины, из которых 

изготавливали кольца, диски и бусины. 

Совершенствование орудий труда и быта и более высокий хозяйственный уклад 

изменили культуру прибайкальских племен. Об этом свидетельствуют раскопки глазковских 

захоронений, где встречаются более разнообразные изделия искусства. Их доля в сравнении 

с орудиями труда значительно возросла. В качестве украшений пользовались не только 

костяные и нефритовые, но и бронзовые изделия, перламутровые, керамические. В 

глазковский период в Прибайкалье зародился шаманизм. 

 

 

 



 

            Эпоха палеолита                                                                                         Приложение 1.1 

Страна Сибирь! Воистину страна, мировое пространство, на котором в разные эпохи, 

тысячелетия и века жили и умирали целые народы. Она стала родиной для индоевропейских, 

финских, турецких, монгольских народов, древнеазийских племен. Что представляло собой 

древнейшее население Сибири, пращур, который бродил по лесам, добывал рыбу в реках, 

изготавливал каменные орудия труда и охоты. И, может быть, он останавливался со своим 

племенем на берегу Ангары, разжигал священный огонь на том месте, которое наши прадеды 

звали предместьем Глазково, укладывался на ночлег у байкальского берега в надежде, что 

следующий день не принесет ему большой беды. 

Вот она — Северная Азия, послеледниковый период. 

По бескрайним просторам мигрируют гиганты-мамонты, зубры, носороги, исполинские 

северные олени и дикие лошади. Это время ученые назвали эпохой палеолита. 

Палеолитический человек Приангарья стал знаменитым на весь мир благодаря 

открытию крестьян села Мальта Савельева и Брилина. Однажды, копая подполье, они 

обнаружили ископаемые кости. После сообщения в Иркутский краеведческий музей в гости 

к ним пожаловал сам М.М. Герасимов, археолог, тогда научный сотрудник музея, а 

впоследствии человек, который подарил миру методику восстановления облика человека по 

черепу. Раскопки археологов на левом берегу реки Белой подтвердили предположение — 

находка относится ко времени позднего палеолита. Находка — не что иное, как стоянка 

первобытного человека. А через восемь лет на правом берегу Ангары у селах Нижняя Буреть 

другой археолог, ставший не менее известным ученым, А. П. Окладников, открыл такую же 

стоянку. 

Исследователи датировали стоянки возрастом 24 — 26 тысяч лет. По мнению 

археологов, это были самые ранние поселения людей в Приангарье. 

Палеолитические стоянки первобытного человека найдены археологами во многих 

местах, в том числе и близ Иркутска по берегам Ангары и Ушаковки, у военного госпиталя, 

на Верхоленской горе. Свидетели доисторического времени — примитивные орудия труда, 

каменные и костяные предметы. Между прочим, именно стоянка, обнаруженная при 

строительстве военного госпиталя в Иркутске в 1871 году, была одной из первых стоянок 

древнекаменного века, найденных в России.  

Откуда пришел первобытный человек в то место, где через десятки тысяч лет был 

основан Иркутск? Из европейских территорий, из Азии. Шаг за шагом пращур осваивал 

плоскогорья и низменности в поисках питания. Однако он не был бродягой. Жизнь его 

являлась полукочевой. В Мальте, Бурети ученые обнаружили настоящие жилища — 

землянки. При их строительстве использовались известковые плиты, шкуры, бивни и 

крупные кости животных. Все это сцеплялось и скреплялось особым образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Среднекаменный век                                                                               Приложение 1.2 

Палеолит сменил среднекаменный век, названный археологами мезолитом. Наиболее 

известный памятник опять-таки был обнаружен на реке Белой. Человек этой эпохи жил 8 — 

9 тысяч лет назад. Раскопки позволили воочию увидеть основные отличия двух крупных 

эпох в истории человечества. Впервые были обнаружены остроги и крючковые снасти. К 

палеолитическим статуэткам присоединились шлифованные бусы из перламутра. 

Мезолитический пращур сумел приспособиться к окружающему миру. Потомки его 

изобрели лук и стрелы, научились гончарному делу. 6 — 5 тысяч лет назад наступила эпоха 

неолита.  

 

Эпоха неолита 

Стоянки неолитического человека тоже найдены в значительном количестве в 

сибирской земле. Археологи обнаружили орудия труда и охоты, украшения. Когда ученые 

изучили топоры и скребки, долота и песты, гарпуны и наконечники стрел, они пришли к 

выводу, что обработка их значительно тоньше, чем в эпоху палеолита. Человек при неолите 

научился более мелкой оббивке и шлифовке кремния и сланца, кварца и роговика, диорита и 

нефрита. Орудия охоты стали изощреннее и удобнее. К деревянной основе лука особым 

способом крепили костяные пластинки. Он становился грозным и удобным орудием. Острые 

тяжелые наконечники разили цель наповал. А из нефрита стали делать топоры. Особенность 

нефрита — не раскалываться — делала такой топор незаменимым орудием защиты и охоты. 

Неолотический человек научился плести сети и добывал рыбу в большом количестве. 

Это он, человек неолита, взял красную охру и стал рисовать на скалах лосей, бизонов, 

стаи уток и гусей. Он запечатлел сцены охоты. 

Человеку понадобилась одежда для защиты от непогоды, и он научился изготавливать 

иглы, шильца, с помощью которых сшивал выделанные шкуры убитых животных. 

Археологи обнаружили на неолитических стоянках глиняные остатки. В это время 

зарождается гончарное дело. 

 

Эпоха  энеолита 

Человек рождался и умирал. В 1881 году иркутский археолог Н. И. Витковский при 

впадении реки Китой в Ангару и в 1900 году Овчинников в Глазковском предместье 

обнаружили целые неолитические кладбища. Оказалось, когда человек умирал, его клали в 

яму, вырытую в песке, головой на северо-восток или юго-запад. В таких погребениях 

нередко находились и вещи, которые, как считали соплеменники умершего, могут 

понадобиться ему загробном мире. Погребение покрывалось тонким слоем песка с красной 

охрой, а яма засыпалась и делался могильный холм. Нередко на таких холмах совершались 

поминальные жертвоприношения. 

 

Открытие Н. И. Витковского — могильник в Глазково — дало имя целой культуре, которую 

археологи во всем мире называют глазковской. Четыре тысячи лет тому назад настало время 

энеолита. Это время появления орудий труда из меди и бронзы. Первые погребения этого 

времени нашли именно в Иркутске, в Глазково. 

Из металла делались украшения и крючки, иглы и шилья, ножи. Люди этой культуры 

изготавливали лодки, и не только долбленки из цельных могучих стволов дерева, но и легкие 

маневренные берестяные суденышки. Между племенами стали устанавливаться связи, 

начинался обмен орудиями труда, продуктами питания. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.1 

 

Мальта́ - одна из наиболее известных позднепалеолитических стоянок Сибири, 

находилась у нынешнего села Мальта Усольского района Иркутской области на реке Белой. 

Стоянка была открыта, когда крестьянин Савельев откопал из земли огромную кость. 7 

февраля 1928 года сотрудник краеведческого музея М. М. Герасимов прибыл в Мальту и 

летом начал раскопки. Им была изучена территория около 1 000 м². Радиоуглеродная 

датировка стоянки указывает, что она существовала примерно 14 750 лет назад (XIII 

тысячелетие до н. э.). Ранее предлагались и другие даты: 25—20 тысяч лет назад. Инвентарь 

близок к материалам стоянок Бурети (находится в 20 км от Мальты) на этом основании 

выделяется мальтинско-буретская культура. 

Жилища и находки: 

На территории раскопано 15 жилищ, вытянутых вдоль реки. Так как жилища не перекрывали 

друг друга, предполагается, что они существовали в одно время. В центре находилось 

сооружение длиной 14 м и шириной 4-5 м. Другие строения образовывали 3 группы: 6, 4 и 4 

жилища, и различались по площади и форме. Пол был заглублѐн в землю на 50-70 см. Стены 

делались из крупных костей мамонта, крыша была покрыта шкурами, фундамент делался из 

более мелких костей. Одно из жилищ было наземным, каркас стен составляли рога оленей, а 

в основании — кольцо из массивных плит известняка, поставленных на ребро.   

Среди остатков фауны большая часть принадлежит северному оленю. Кроме того, 

найдены (в порядке убывания) кости песца, шерстистого носорога, мамонта, бизона, быка, 

лошади, росомахи, льва, волка. Материалы Мальты свидетельствуют, что на песцов, и 

вообще на некоторых хищников, охотились исключительно ради меха. 

Исследования пыльцевых проб указывают на то, что близ поселения росли сосны, 

берѐзы, возможно, ели, но преобладает пыльца травянистых растений. 

Каменный инвентарь изготовлен из серого полосчатого кремня, встречаются 

призматические, конические, кубовидные нуклеусы. Из кремнѐвых пластинок изготавливали 

острия, проколки, небольшие ножи, разнообразные резцы, долотовидные орудия. Из бивня 

мамонта изготавливали длинные острия с поперечными нарезками, также шилья и иглы. 

Кроме того были найдены изделия из нефрита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Древнекаменный  век                                                                         Приложение 1.1 

Еще сто лет назад была обнаружена первая стоянка людей древнекаменного в Мальте 

века в г, Иркутске у военного госпиталя. Потом были найдены и другие стоянки, 

расположенные по Ангаре и Лене. Но самые ценные находки были сделаны советскими 

археологами в Мальте и Бурети. 

 В 1928 г. крестьянин села Мальта Платон Брилин, углубляя свое подполье, обнаружил 

кости какого-то диковинного животного. Об этой находке было сообщено в Иркутский 

краеведческий музей. В Мальту выехал научный сотрудник музея М. М. Герасимов. Он 

произвел раскопки, которые показали, что на левом берегу реки Белой у села Мальта 

находилась стоянка первобытного человека. Несколько лет спустя, в 1936 г., на правом 

берегу Ангары, у села Нижняя Буреть археологом А. П. Окладниковым была разведана и 

изучена другая стоянка. Оба поселения находились в ближайшем соседстве, их разделяет 

всего 7—8 км. Это стоянки одного типа, относящиеся к одному времени, они связаны и 

единством культуры. Это самые ранние по своему возрасту поселения людей в нашем крае. 

 По раскопкам многих стоянок и особенно таких ценнейших находок, как в Мальте и 

Бурети, ученые восстановили картину жизни людей древнекаменного века. 

Селения у Мальты и Бурети имеют возраст 24—25 тысяч лѐт. В то далекое время территория 

области не была подвержена сплошному оледенению. Здесь ледниками были покрыты лишь 

горы Байкала и отроги Восточного Саяна. В некоторых местах ледники опускались в 

долины. С отступлением ледников климат и природа значительно изменились. Создавались 

благоприятные условия для развития растительного и животного мира. 

 На обширных степных пространствах и в перелесках бродили стада мамонтов, 

носорогов, северных оленей, диких лошадей и диких быков. На первом месте среди них 

были два гигантских вымерших зверя — мамонт и носорог. В это время жил еще один зверь 

— «пещерный лев» — гигантская кошка, соединявшая признаки льва и тигра и 

превосходившая их размерами. Это был царь зверей, владыка исчезнувшего мира. В этом 

краю, где было много животных, появился и человек. Ученые предполагают, что люди 

пришли в Сибирь из различных районов Европы и Азии в поисках мест охоты. 

 Жилища Раскопки в Мальте и Бурети показывают, что первые люди в нашем крае,  

вели уже не бродячий, а полуоседлый образ жизни. Об этом говорит наличие целых поселков 

прочных жилищ. В Бурети хорошо сохранилось жилище полуземляного типа. В земле было 

выкопано прямоугольное углубление. От него шел узкий коридор, выходивший к реке. По 

краям углубления были вкопаны и прочно укреплены плитами известняка кости мамонта, 

служившие «столбами». Таких «столбов» было двенадцать. Сверху привязывались кости 

оленя, и все жилище покрывалось шкурами зверей. В Мальте найдены жилища круглого 

типа, без углубления в землю. Стены такого жилища сложены из массивных  плит 

известняка, поставленных на ребро. В середине жилищ горели костры. Костер давал тепло и 

свет, на нем же готовили пищу. Особенностью жизни людей в нашем крае было широкое 

применение костей животных, как для строительства жилищ, так и в качестве топлива для 

очагов. Очевидно, в данной местности было мало леса. 

 Жители мальтийской и буретской стоянок занимались охотой, рыбной ловлей и 

собирательством. Охотились на мамонта, носорога, северного оленя. На стоянках найдено 

много костей этих животных. 

 Найдены стоянки древнекаменного века на Верхоленской горе у Иркутска, в пади 

Ушанке вблизи этого же города и многие другие. Культура обработки изделий из кости, рога 

и камня в них также высока для своего времени, хотя не отличается таким богатством и 

разнообразием приемов, как в Мальте и Бурети. 

 

 

 

 



Новокаменный век                                                                                   Приложение 1.2 

Главным занятием людей по-прежнему оставалась охота. Но теперь они охотились не 

на мамонта, а на лосей, оленей, медведей и кабанов. К концу новокаменного века возросло 

значение рыболовства. Женщины продолжали заниматься собирательством. В это время 

человек научился делать новые орудия , усовершенствовал старые. Еще с конца 

древнекаменного века стал известен лук. В эпоху новокаменного века он был 

усовершенствован: сначала его стали делать более крупным, а потом к деревянной основе 

лука прикрепили пластинки из рога, что увеличило его дальнобойность. К такому луку 

делали стрелы с тяжелыми острыми наконечниками. Охотничьими орудиями были также 

копья с острым наконечником из пластин кремня, ножи треугольной формы и клинки. К 

концу новокаменного века для изготовления оружия и орудий труда стали употреблять 

вместо кремнистого сланца зеленый нефрит — очень прочный и вязкий камень, который 

почти не поддавался раскалыванию. Нефрит распиливали пилами из серого песчаника и 

шлифовали. Орудия стали более прочными, долговечными и разнообразными. 

 На охоте ближайшим помощником человека была  собака. С приручением собаки 

люди были избавлены  от неожиданного нападения зверей и могли выслеживать их более 

надежно. Собака охраняла и стойбища  людей.  

 Период новокаменного века_был временем расцвета родового строя, основанного на 

материнском праве. Главенствующее положение в роде занимала женщина, к голосу и совету 

женщины прислушивалась все члены рода. Имущественного неравенства тогда не 

существовало, а,  следовательно, не существовало бедных и богатых. Но уже к концу 

новокаменного века появляются погребения, выделяющиеся среди других захоронений 

особенно богатым набором орудий. Очевидно, это были захоронения вождей, шаманов или 

выдающихся охотников. Выделяется группа людей, которые занимают особое место в 

родовом коллективе. Таким образом, новокаменный век принес много изменений в жизнь 

первобытных людей. Был сделан большой шаг вперед в улучшении орудий, появлении 

нового инвентаря и повышении качества обработки камня. Изменения коснулись и родовых 

отношений. 

 

 Бронзовый век  

В начале II тысячелетия до н. э. (с XVIII  по XIII в. до н. э.) у прибайкальских племен 

появляются орудия нового типа, изготовленные из меди и бронзы, ножи, рыболовные 

крючки, иглы, шилья. Наступил бронзовый век. Наряду с ними большое место занимали в то 

время и орудия из камня, особенно из нефрита. С помощью нефритового топора строили 

жилища, с ним ходили на охоту. В могильниках этого периода встречаются и более 

разнообразные орудия из камня, кости и рога — наконечники новых типов, гарпуны, кайлы, 

кинжалы, каменные рыбки-приманки. 

 Изделия из меди и бронзы в нашем крае встречаются в раскопках сравнительно редко. 

Жители долго могли обходиться без них благодаря наличию нефрита. Возможно, что 

распространению меди и бронзы мешало отсутствие поблизости медной руды. Каменные и 

костяные орудия еще долго оставались основными. 

 В меднобронзовый век усиливается роль рыболовства в Прибайкалье. Оно становится 

главным занятием населения. Рыбу ловили гарпунами, сетями, на рыбу-приманку, 

рыболовными крючками. Теперь уже основную роль в экономике захватили мужчины. 

Женщина потеряла  былое значение и власть. Она стала занимать подчиненное положение в 

семье и роде. Теперь после смерти мужчины женщина по обычаям рода должна была 

сопровождать его. С этой целью ее умерщвляли и хоронили вместе с мужчиной. 

Материнский род сменился отцовским родом. 

 Возникает патриархальное рабство. Рабами владели вожди племен, военачальники, богатые 

люди. 

 

 



Практическая работа «Периоды  древней истории на территории Прибайкалья» 

Рабочая тетрадь, урок 3-4, задание 7. 

Характеристика  периодов древней истории                                              Приложение 2 

 

Периоды  древней истории на территории Прибайкалья 

название 

 

период 

 

стоянки 

 

занятия 

 

орудия материал 

для 

изготовле- 

ния орудий 

обществен-

ный строй 

       

       

       

       

       

       

 

Сделайте вывод, что общего, чем отличаются, что положено в основу деления.  

 

 


