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d 1. КТО И КАК ЖИЛ В КАМЕННОМ ВЕКЕ? 

Когда Господь сотворил человека? Мы не знаем этого. 
Знаем только, что сотворил — ведь мы-то с вами существу-
ем. Правда, атеисты-дарвинисты пытаются доказывать, буд-
то животные, а потом и человек, произошли друг от друга 
сами по себе, путем постепенной эволюции. Но при этом 
они почему-то умалчивают, что сам автор их теории Чарлз 
Дарвин был глубоко верующим, он говорил: «Я никогда не 
был атеистом в смысле отрицания Творца». Ну а ко всему 
прочему, сейчас однозначно доказано, что теория эволю-
ции ошибочна. Различные виды растений, животных, чело-
век, появлялись на свет не в результате постепенного изме-
нения признаков, а путем скачкообразных мутаций. А это, 
как нетрудно понять, как раз и соответствует их сотворе-
нию по воле Божьей.

Еще в Древнем Риме было принято классифицировать 
глубокое прошлое человечества по типам материалов, из 
которых изготовлялись орудия труда — каменный век, мед-
ный век, железный век. Позже ученые ввели более деталь-
ную градацию. По качеству обработки изделий выделили в 
каменном веке ранний палеолит, верхний палеолит, мезо-
лит, неолит. Хотя при более детальных исследованиях вы-
яснилось, что такое деление в значительной мере условно. 
В одно и то же время люди изготовляли совершенно разные 
орудия. Для какой-то черной работы — простые и грубые, 
а для иных нужд — более тонкие и совершенные. Поэтому 
нередко оказывается, что изделия, весьма отличающиеся по 
уровню обработки, принадлежали людям одной эпохи. 

Впрочем, в разных регионах земли резко отличались и 
условия существования человека. В эпоху, которую приня-



6

то относить к каменному веку, 30—40 тыс. лет назад, всю 
северную часть планеты покрывал гигантский ледник. Тол-
щина его достигала 3 км, в Европе он доходил до Валдая, 
в Америке до бассейна Миссисипи. Ледник, как высокие 
горы, закрывал Восточно-Европейскую равнину от атлан-
тических циклонов. Они проходили и выливали дожди го-
раздо южнее. Нынешнее Средиземноморье, пустыни Север-
ной Африки и Ближнего Востока были зоной густых лесов. 
Здесь обитали и люди. Охота на зверей в непроходимых ча-
щах — занятие малоэффективное. Пропитание добывали в 
основном собирательством. В пищу шло все: съедобные ко-
ренья, плоды, ягоды, насекомые. Особенно удобными были 
для человека берега морей, тут собирали моллюсков и рыб, 
выброшенных штормами.

Здешние люди вели кочевой образ жизни — поиски еды 
требовали постоянно перемещаться. На стоянках сооружа-
ли примитивные шалаши или обходились без них. Найден-
ные захоронения бедны. Исследователям очень редко попа-
даются костяные изделия, чаще каменные, плохо обработан-
ные [24]. Кочевали маленькими группами. Их численность 
регулировалась количеством еды, болезнями, опасностями, 
повсюду подстерегавшими человека. Если ему иногда уда-
валось убить дичь, то и сам он легко становился добычей 
хищников. И не только хищников. Наряду с людьми совре-
менного вида в этих краях жили обезьяноподобные неан-
дертальцы. А соседство с ними несло не меньшую угрозу, 
чем соседство со львом или тигром. Археологами выявле-
но, что неандертальцы были существами весьма агрессив-
ными и, к тому же, людоедами. Может быть, как раз они за-
печатлелись в сказках разных народов в виде троллей, цик-
лопов, джиннов и прочих персонажей, с которыми человеку 
лучше не встречаться.

Но на севере природные условия были иными. Летом 
ледник подтаивал на солнце, с его склонов сбегали бесчис-
ленные ручьи и речки. Области, прилегающие к нему, по-
крывали озера и болота, как в полярных тундрах. Однако в 
целом климат был не только холоднее, но и гораздо суше, 
чем сейчас. Массы воды сосредоточились в самом ледни-
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ке, поверхность морей была меньше, на испарение влияла 
и более низкая температура. И за полосой тундры приро-
да напоминала роскошные альпийские луга. Росли высокие 
травы, кустарники, деревца. Среди такого изобилия корма 
паслись бесчисленные стада оленей, бизонов, лошадей, ма-
монтов, шерстистых носорогов. А там, где много животных, 
могли прокормиться и люди.

Уровень их развития на территории нашей страны ра-
зительно отличался от южных собратьев. 25—30 тыс. лет на-
зад они уже умели строить долговременные жилища, даже 
поселки. Остатки их обнаружены на Днепре, Десне, Дону, на 
Урале, Енисее, Ангаре. Для устройства дома копалось углуб-
ление, устанавливались вертикальные подпорки из костей, 
черепов мамонта или носорога. Они поддерживали кров-
лю. Каркас для нее иногда делали из оленьих рогов, искус-
но и прочно переплетенных между собой. А покрывали его 
шкурами [95, 96]. Подобный поселок существовал, напри-
мер, в Мезине на Черниговщине. В нем проживало около 
50 человек, он состоял из 5 домов и различных служебных 
построек площадью от 8 до 30 кв. м. Строения обогрева-
лись очагами, одно из них было святилищем, его покраси-
ли охрой, крышу венчала голова волка, а в пол была воткну-
та женская статуэтка.

В Костенках под Воронежем найдены следы 60 поселе-
ний, возникавших здесь в течение нескольких тысячелетий. 
В частности, выявлены остатки огромного жилища площа-
дью 600 кв. м. В нем горело девять очагов, расположенных 
по оси сооружения. Основное помещение дополнялось бо-
ковыми пристройками. Две из них были жилыми, с очага-
ми. Одна пристройка являлась святилищем, здесь найдены 
статуэтки женщин, мамонта, медведя, пещерного льва. Ос-
тальные были кладовыми для продуктов, запасных орудий и 
инструментов [24]. Строились и дома другого типа. В Маль-
те на Ангаре стенами служили каменные плиты, поставлен-
ные вертикально. Порой для жилья использовали пещеры, 
но и их старались благоустроить. В Каповой пещере на Ура-
ле оборудовались хижины, как бы «квартиры», а на второй, 
верхний ярус пещеры вела лестница. 
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Питание добывали в основном охотой. Люди устраива-
ли облаву, отбивали от стада одно или несколько животных 
и загоняли в ловушку или на своих товарищей. Причем вы-
явлено, что жители тех или иных поселков специализирова-
лись на определенных видах зверей. В Амвросиевке на Ук-
раине исследователи насчитали более тысячи черепов би-
зонов. В других местах преобладают дикие лошади, олени, 
мамонты. То есть, охотники селились вблизи стада, которое 
обитало на здешних лугах, считали это стадо «своим» и по 
мере надобности пользовались им. Такой промысел обес-
печивал общину мясом и жиром, оставалось время для уст-
ройства быта, совершенствования ремесленных навыков. 
Люди очень хорошо научились выделывать необходимые 
им вещи из камня, кости, рога. При раскопках находят на-
конечники копий и гарпунов, каменные ножи, топоры, ин-
струменты из кости с кремневыми вкладышами-лезвиями, 
копьеметалки — дощечки с упором, увеличивавшие даль-
ность полета копья. Уже был изобретен лук, в Костенках 
обнаружены целые россыпи наконечников стрел.

Попадаются и костяные иголки с ушком. Раскопки захо-
ронений и древние статуэтки показывают, что люди камен-
ного века отлично умели кроить и шить одежду. Иногда это 
были меховые комбинезоны, оставляющие открытым толь-
ко лицо. Иногда наряд состоял из нескольких частей — ме-
ховой или замшевой рубахи, штанов, мокасин, шапки-ка-
пора. Все это обшивалось бусинками из кости, в могилах 
их находят по несколько тысяч. Уже в те времена сущест-
вовала своя наука красоты. Украшениями служили брасле-
ты, связки бус, тела покрывались татуировкой или риту-
альной раскраской. Женщины делали себе сложные причес-
ки. На рисунках и статуэтках волосы у них то спадают вниз 
сплошной волной, то собраны концентрическими кругами, 
то уложены зигзагообразными рядами [24, 96].

Люди жили родовыми общинами по 40—50 человек. Ес-
тественно, среди них выделялись вожди или старейшины — 
при совместном проживании десятков людей кто-то дол-
жен руководить ими, да и облавная охота требует дружных 
и согласованных действий. Род был одной большой семь-
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ей, но внутри общин выделялись и индивидуальные семьи. 
Так, в Сунгири и Бурети выявлены семейные захоронения 
из мужчины, женщины и детей. Но род был прочно связан 
между собой еще и общей судьбой. В стихийных бедстви-
ях, от эпидемий или голода могли погибнуть все. Поэтому и 
трудности преодолевали вместе. Продукты питания, запасы 
орудий труда, имущество, были общими. Каждый трудил-
ся по мере его возможностей. Добыча охотников дополня-
лась грибами, ягодами, съедобными травами. Люди знали 
принципы консервирования, заготовляя на зиму некоторые 
травы и коренья. Заготовляли и желуди, удаляя из них ду-
бильные вещества. А иногда археологи находят терочники, 
мотыги — даже в ледниковый период кое-где стали возни-
кать зачатки земледелия. 

Поселения были редкими, разбросанными на больших 
пространствах, но они поддерживали между собой кон-
такты, осуществляли меновую торговлю, причем на очень 
большие расстояния. На Черниговщине, под Владимиром, 
на Урале, в Сибири, археологи встречают застежки и укра-
шения из морских раковин. Товаром для обмена был также 
кремень, самый подходящий материал для каменных изде-
лий. Его можно найти отнюдь не везде, хотя вещи из него 
были распространены повсюду. Возле селения Мальта не-
давно обнаружена настоящая «фабрика» по изготовлению 
кремневых орудий. На ней, по оценкам специалистов, тру-
дилось до 200 человек! Конечно, такая крупная мастерская 
предназначалась не для одной общины, ее продукция по-
ставлялась на обмен в другие районы. 

Упрощать наши представления о людях каменного века 
и считать их «первобытными», право же, не стоит. Среди 
находок ученых попадаются куски трута и части деревян-
ных приборов для добывания огня трением. Известны и 
лампы для освещения жилищ — из камня с углублением, 
куда заливался жир и вставлялся фитиль. На Енисее еще 
в те времена научились топить каменным углем, в Дольне 
Вестонице (Чехия) — обжигать глину. Существовали и не-
которые технологии, которые впоследствии оказались ут-
раченными: например, размягчения кости. Некоторые ри-
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сунки по кости были не вырезаны, а продавлены. Иногда 
каким-то образом распрямлялись бивни мамонта, из них 
делали цельные дротики. Была своя медицина. Практикова-
лось лечение переломов, вывихов, удаление больных зубов. 
Использовались лекарственные травы. А в одном из захо-
ронений Шанидара (Средняя Азия) найдены останки муж-
чины, рука которого была ампутирована задолго до смер-
ти — и заменена протезом!

Наши далекие предки имели понятие о бессмертии 
души, загробной жизни. Умерших обычно хоронили в луч-
ших одеждах и украшениях, клали в могилы предметы оби-
хода, охотничье оружие. Покойных засыпали древесным уг-
лем, известью, в Бурети закрывали каменными плитами. 
Обязательно присыпали охрой. Она играла какую-то важ-
ную роль в древних верованиях и, кстати, тоже служила то-
варом для «торговли». Сырье для нее встречается не вез-
де, тем не менее, охра применялась повсеместно для окра-
ски священных предметов. 

Духовный мир людей каменного века был весьма бога-
тым. В Каповой пещере сохранились великолепные цветные 
изображения мамонтов. На Печоре, Енисее, Алтае, Кавказе 
выявлены наскальные рисунки, рельефы, гравировки [149]. 
Почти во всех поселениях археологам встречаются статуэт-
ки зверей, птиц, фантастических существ — из камня, кос-
ти, глины. Изготовлялись и фигурки женщин, их называ-
ют «палеолитическими Венерами». Только в Костенках их 
найдено более 60, в Мезине 30. В Мальте они одеты в на-
кидки, в Бурети в меховой комбинезон, но чаще их пред-
ставляли обнаженными или в минимальном наряде вроде 
поясков, браслетов. Очевидно, они изображали каких-то 
богинь, покровительниц плодородия. У них нарочито вы-
делялись признаки пола, очень пышный бюст и задние час-
ти. Но в Мезине и в Гагарине обнаружены более изящные 
статуэтки танцующих женщин, в Дольне Вестонице — де-
вичьи фигурки и даже портретная скульптура. 

Десятки тысяч лет назад существовали уже все типы 
музыкальных инструментов — и духовые (флейты), и удар-
ные — барабаны, и струнные, сделанные наподобие луков 
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из дерева или бивня мамонта, и трещотки, погремушки, на-
борные браслеты из костяных пластин, гремевших в такт 
движений танцора. Люди собирались у огня, плясали, пели. 
Хотя любое искусство в ту пору было неотъемлемо от рели-
гии. Наскальные росписи делались не для украшения, а для 
магических ритуалов. Нарисовать мамонтов значило под-
манить их к людям. Чтобы вернее убить животное, поража-
ли копьем его изображение. Ритуальными были и музыка, 
пляски. Так, в Мезине в доме-святилище, обнаружены 2 ко-
лотушки, 6 костяных барабанов, браслет с погремушкой и... 
нанесенным на него лунным календарем. 

Да-да, древние люди явно интересовались астрономи-
ей. Об этом свидетельствуют многочисленные находки лун-
ных и солнечных календарей с отмеченными на них точка-
ми равноденствия. Жители Алтая, как показывают сохра-
нившиеся рисунки, наблюдали за небесными светилами и 
вели учет лунных фаз. А на Малой Сые (Сибирь) были от-
крыты остатки настоящей «палеолитической обсервато-
рии». Судя по всему, с астрономией были связаны тогдаш-
ние верования. По звездам и солнцу старейшины и жрецы 
определяли время для тех или иных обрядов, для охотничь-
их и хозяйственных предприятий. А «обсерватория» игра-
ла роль святилища. Столь крупное сооружение служило не 
одной, а нескольким общинам, живущим поблизости. В та-
ких центрах жители разных поселений сходились на общие 
праздники, договаривались о разграничении угодий, взаи-
мопомощи. Игрались свадьбы: юноши из одного рода вы-
бирали девушек из другого, дружественного. 

Подобные связи помогали преодолевать трудности, 
опасности. А их было более чем достаточно. Охота на ма-
монта, носорога, дикого быка — занятие далеко не без-
обидное. Но стада травоядных привлекали к себе не толь-
ко людей. Рядом обитали стаи волков, диких собак, круп-
ные хищники, в том числе могучие и свирепые пещерные 
львы, пещерные медведи. На Украине, в Молдавии, Крыму 
найдены стоянки неандертальцев. Но сплоченные охотни-
чьи общины умели постоять за себя, и в места, где распо-
лагались их селения, неандертальцы не проникали. 
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Впрочем, и отношения между людьми не всегда были 
дружескими. Порой разгорались войны. Тем более, что на-
селение было неоднородным. Антропологи определили, что 
в Восточной Европе соседствовали четыре разных расы. 
Две европеоидных, отличающихся ростом и сложением, 
одна — с примесью монголоидных черт. А из Средиземно-
морья случилось переселение негроидов, так называемой 
гримальдийской расы, сходной с папуасами. Оно прошло 
через Украину, Дон и достигло Нижней Оки [24]. Конечно, 
подобные миграции не обходились без конфликтов. 

Некоторые найденные селения носят следы поспешно-
го бегства жителей, разгрома домов. Столкновения в камен-
ном веке были жестокими. Дрались-то за места для охоты, 
за выживание. Пленные не требовались, и побежденных ис-
требляли. На Афонтовой горе на Енисее обнаружено, что 
несколько взрослых людей, подросток и ребенок были не 
просто убиты, а съедены какими-то каннибалами. Но все же 
войны в ту эпоху были редким явлением, исключением, а 
не правилом. В наскальной живописи и скульптуре военная 
тематика вообще не фигурирует. Только охота. Это было 
гораздо важнее. Именно от удачи на охоте зависела жизнь 
всего рода. Зависела постоянно, из месяца в месяц, из года 
в год, из поколения в поколение.

d 2. ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП

Природные условия на Земле не оставались неизмен-
ными. Ледник нарастал с западной стороны — на нем на-
мерзала влага, которую несли циклоны с Атлантики. Но с 
восточной и южной стороны он подтаивал под лучами солн-
ца, сами ледяные горы не пропускали сюда тучи с океана. 
В результате ледник сдвигался в северо-западном направ-
лении [38]. Это перемещение шло медленно, постепенно, в 
течение тысячелетий. Но в определенный момент цикло-
ны начали прорываться на Восточно-Европейскую равни-
ну, принесли сюда снега и метели. Животные не могли до-
бывать пищу из-под толстого снежного покрова, погиба-
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ли или отступали на север — в те места, которые были еще 
прикрыты ледником. Вслед за ними двинулась и часть охот-
ников. Другие уходили на юг, в более благоприятные рай-
оны Кавказа, Средней Азии.

А в VIII тысячелетии до н.э. ледник стал сползать в Ат-
лантический океан и разрушаться. От него откалывались 
огромные айсберги, дрейфовали на юг. Таяние пошло бур-
но и неудержимо... Тогда-то и случился Всемирный Потоп. 
Вопреки мнениям скептиков, сейчас уже строго доказано, 
что он действительно имел место и носил именно всемир-
ный характер. Установлено, что нынешний уровень Миро-
вого Океана по сравнению с ледниковым периодом поднял-
ся на 100—130 метров! [64] Научными экспедициями обна-
ружены большие острова и целые континенты, оказавшиеся 
на дне морей и океанов. 

Когда-то люди жили на месте Северного и Балтийского 
морей, Англия составляла одно целое с Европой, не было 
пролива, разделяющего Азию и Америку. Мадагаскар и Сей-
шельские острова были частями обширного затонувшего 
материка, а Австралия, Тасмания и Новая Зеландия — еще 
одного. Посмотрите-ка на физическую карту мира: везде, 
где морские глубины обозначены светло-голубыми краска-
ми, была суша. А поначалу, пока массы воды не перерас-
пределились по земной поверхности, уровень воды был го-
раздо выше. Равнины залило наводнениями и половодьями 
тающих снегов, горы превратились в острова. 

Предания о Потопе сохранились не только в Ветхом За-
вете, но и в легендах вавилонян, шумеров, греков, сирий-
цев, персов, германцев, кельтов, индусов, китайцев, вьет-
намцев, полинезийцев, американских индейцев, различных 
племен Африки и других народов [21, 156]. И это, конечно, 
не случайно. Катастрофа была колоссальной. Исчезли мно-
гие животные ледникового периода. В недавнем прошлом 
на островах Северного Ледовитого океана находили целые 
«кладбища» мамонтов, а штормы до сих пор выбрасывают 
их кости — одни звери утонули, другие спасались на воз-
вышенных местах, которые стали вдруг островами, и вы-
мерли от голода. Таким же образом погибло большинство 
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людей. Кто-то остался на дне возникших морей, захлебы-
вался в наводнениях, бегущих в горы подстерегала голод-
ная смерть. 

Но некоторые люди все же уцелели, сумели пройти че-
рез страшные испытания. Хотя для того, чтобы выжить, 
мало было спастись от Потопа. Он изменил всю природу. 
Из древних бесчисленных стад травоядных животных со-
хранились лишь северные олени в полярных тундрах. И лю-
ди возле них продолжали существовать примерно так же, 
как в ледниковую эпоху. В других местах человеку при-
шлось менять образ жизни, перестраивать свой быт. Вос-
точно-Европейская равнина и Сибирь покрылись сплошны-
ми лесами и болотами. Охота в лесных дебрях уже не мог-
ла обеспечить питание для целого рода, поэтому основой 
рациона стала рыба. 

Теперь поселения строились на берегах рек и озер. Они 
были очень похожими на селения прежних охотников на 
мамонтов. Точно так же состояли из нескольких домов, и 
конструкция жилищ была аналогичной, только материалы 
использовались иные, вместо кости — дерево. Ставили в 
яму столбы-подпорки, плели каркас для крыши, устилали ее 
дерном. Он срастался и получалось нечто вроде полого хол-
ма. Внутри горели в ряд несколько очагов, вдоль стен уст-
раивались нары. В потолке делалось отверстие для дымо-
хода. Оно же служило входом в дом, к нему приставлялась 
лестница — ствол дерева с обрубками ветвей [102].

В летнее время реки оставались единственными до-
рогами через чащобы и трясины, и главным изобретени-
ем новой эпохи стала лодка. Сперва это были долбленки 
из цельного ствола дерева. Одна из самых древних лодок, 
изготовленная в VII тысячелетии до н.э., найдена на Дону. 
Позже научились строить большие составные лодки, брав-
шие на борт 6—10 человек. А в зимнее время выпадало мно-
го снега, но морозы сковывали реки и болота, и появились 
лыжи, сани, позволявшие преодолевать большие расстоя-
ния. Люди изобрели и рыболовные снасти — крючки, пле-
теные верши, сети из древесного волокна. Для рубки и об-
работки дерева требовались топоры, и они получили самое 
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широкое распространение. Повысилась роль лука. Стрелы 
с каменным или костяным наконечником никак не подхо-
дили для охоты на мамонта и бизона. Но в изменившихся 
условиях надо было охотиться на мелких лесных зверей, 
птиц, как же обойтись без лука со стрелами? Часть рыбы и 
птицы коптили на зиму, заготавливали грибы, ягоды, оре-
хи, заквашивали съедобную траву в специальных ямах, об-
лицованных глиной [24].

В ледниковую эпоху человек плел разные вещицы из де-
рева, звериных жил, женщины заплетали свои волосы. Ну а 
сейчас лес в изобилии давал кору, лыко, прутья. Обычным 
предметом обихода стали корзины. Для хранения сыпучих 
предметов их обмазывали глиной, а в результате получи-
лись горшки. Люди приноровились лепить посуду, обжи-
гать ее. Появилось и первое домашнее животное — собака. 
Она тоже приспособилась к переменам в природе, нашла 
источник питания возле человека, где ей перепадали отхо-
ды. По-прежнему существовала торговля на далекие рас-
стояния — товарами служили кремень, раковины для ук-
рашений. Занимаясь заготовками, люди открыли консерви-
рующие свойства соли, она тоже стала важным предметом 
торгового обмена.

Как видим, Потоп и связанные с ним бедствия вовсе не 
привели к упадку и одичанию людей. Наоборот, чтобы вы-
жить, наши далекие предки проявляли смекалку, придумы-
вали новые орудия, осваивали новые промыслы. А в сте-
пях они достигли еще более высоких результатов, чем в глу-
бинах лесов. Огромных стад диких животных, кормивших 
охотников, больше не было, и их начали создавать искусст-
венно. Сперва отлавливали и подманивали самых безобид-
ных, неприхотливых — коз, овец. Не позволяли разбегать-
ся, кочевали за собранными отарами, оберегали от хищни-
ков. И родилось скотоводство. 

Но в Восточной Европе скотоводство не могло быть ко-
чевым. Снега тут выпадает много, животные не могут до-
бывать из-под него корм. И в этих краях строились посто-
янные селения, где заготавливалось сено, зимовали скот и 
люди. А самыми благоприятными для ведения хозяйства 
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оказались места на границе природных зон, в лесостепи. 
Здесь можно было пасти скот, а лес давал дрова, материалы 
для построек, для изготовления необходимых вещей. И в VI 
тысячелетии до н.э. как раз лесостепные области — юг Рос-
сии, Украины, Приуралье, Северные Балканы стали эпицен-
тром так называемой «неолитической революции» [70]. 

В этом регионе очень быстро развивалась культура, 
возникали новые ремесла. Предметы обихода по-прежне-
му делали из камня, кости и дерева, но технологии их об-
работки весьма усовершенствовались. Их пилили, сверли-
ли, применяли сложные составные конструкции, которые 
соединялись пазами и клиньями. Дома научились строить 
из бревен или плели основу из прутьев и обмазывали гли-
ной. Для обогрева сооружали глинобитные печи, и жилье 
стало теплее, чище, уютнее. Поселки начали окружать ка-
навами и частоколом — так и скот никуда не денется, и ди-
кие звери не пожалуют. 

Обнаружены шахты, большие мастерские, где велось 
производство кремневых инструментов. Но люди теперь 
старались сделать свои вещи не только удобными для упот-
ребления, а еще и красивыми. Каменные изделия тщатель-
но шлифовали и полировали, костяные и деревянные укра-
шали причудливой резьбой. Стены домов и посуду покры-
вали орнаментами, расписывали белой, черной, коричневой 
красками [24].

Когда мужчины отгоняли скот на летние пастбища, в 
поселке оставались женщины, дети, старики, заготавлива-
ли сено. Но эта работа занимала не все время, а бездельни-
чать древние люди не то что не могли — вообще не умели. 
Вся их жизнь была подчинена интересам рода. Подростки 
собирали грибы, ягоды, плоды диких деревьев. А женщи-
ны приспособились возделывать вблизи селения огородики, 
участки поля. Изначально скотоводство считалось мужским 
занятием, а земледелие женским. Оно появилось как вспо-
могательный промысел, чтобы разнообразить стол, полу-
чить дополнительные продукты питания, приберечь от убоя 
часть скота, пусть плодится и размножается. Среди архео-
логических находок этого времени появляются диски-утя-



17

желители для палок-копалок, мотыги, ступки, серпы — их 
делали из рога с кремневыми лезвиями-вкладышами. 

При раскопках находят и веретена, прясла, ткацкие 
приспособления и станки — скот давал человеку не толь-
ко мясо, но и шерсть, началась выделка тканей. Для них 
применялись также нити из крапивы, конопли, лыка, люди 
выращивали лен. А роль земледелия со временем росла, к 
нему стали подключаться и мужчины. Каменными топора-
ми вырубали участок леса, деревья сжигали. Сажали яч-
мень, полбу, чечевицу. Зола удобряла почву, участок не-
сколько лет давал хорошие урожаи. А когда истощался, его 
бросали и расчищали другой. Население было еще редким, 
и земли вполне хватало. 

d 3. ДОРОГИ ДРЕВНИХ АРИЕВ

Когда мы читаем о высокой культуре древнего Егип-
та, Месопотамии, Греции, Рима, то, конечно, можем восхи-
щаться их достижениями. Но завидовать, право же, не сто-
ит — ведь и наша с вами земля является родиной великих 
цивилизаций. И даже не одной, а многих. Правда, сведе-
ния об исторических событиях, отдаленных тысячелетия-
ми, до нас не дошли. Информацию о столь далеком про-
шлом дает только археология, а ее возможности ограниче-
ны. Она изучает сохранившиеся остатки предметов быта, 
строений, захоронений. А сколько не сохранилось? Ученые 
зачастую не знают, кому принадлежали найденные вещи, 
и археология оперирует понятиями не народов или госу-
дарств, а культур. Выделяют какие-то сходные черты об-
наруженных предметов — например, одинаковую керами-
ку или тип оружия, и предполагают, что они относятся к 
одному племени или родственным племенам. И лишь ино-
гда, по косвенным признакам, можно определить, какие же 
люди оставили нам эти находки. 

Но даже скудные археологические данные, полученные 
на территории нашей страны, складываются во впечатляю-
щую картину. Так, в VI—V тысячелетиях до н.э. в Поднеп-
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ровье возникла яркая и самобытная трипольская культура. 
Здешние люди уже строили большие селения, города. В од-
ном из них, недалеко от Умани, проживало 2—4 тыс. чело-
век, он состоял из 200 домов, расположенных концентри-
ческими кругами. И подобных городов выявлено более 900 
(разумеется, это только часть существовавших). Дома были 
глинобитными, часто двухэтажными, состояли из несколь-
ких комнат с печами или очагами, кладовых. Стены раскра-
шивались и покрывались рисунками [24, 162].

В каждом городе имелась центральная площадь, где 
стояли одно-два сооружения больше остальных. Очевидно, 
они принадлежали местной верхушке или были обществен-
ными зданиями. Население в несколько тысяч человек долж-
но было иметь некие органы управления, обычаи и законы, 
регулирующие жизнь. Может быть, институты власти объе-
диняли под своей юрисдикцией не один, а ряд городов. 

Укрепления вокруг поселений не возводились, только 
забор или частокол. То есть, врагов поблизости не было. 
А занимались трипольцы земледелием, в здешних краях оно 
превратилось в ведущую отрасль хозяйства. Пахали поля 
деревянной сохой, в которую впрягали быков. Выращива-
ли, в основном, пшеницу. Изобрели мукомольные жерно-
ва, научились выпекать хлеб. Местные жители изготовля-
ли красивые ткани, украшения, посуду, изящные кувшины 
и вазы, расписывали их искусными животными и расти-
тельными орнаментами. Поддерживались связи с весьма от-
даленными племенами — в частности, археологи находят 
здесь украшения из балтийского янтаря. 

У трипольцев существовала развитая мифология. Глав-
ную роль в их верованиях играли богиня-мать и мужское 
божество — его представляли в виде быка. Обнаружены 
многочисленные женские статуэтки, их делали из глины, 
смешанной с мукой или зерном: богиня ассоциировалась с 
землей, отвечала за ее плодородие. Ранние фигурки покры-
вались узорами «татуировки», у более поздних она исчезает 
[149]. По-видимому, и люди перестали наносить на себя та-
туировку. И сами поздние статуэтки изменились. Они стали 
изображать молодых изящных женщин, иногда с признака-
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