
Славянские языки входят в индоевропейскую языковую семью. Это было 
установлено еще в XIX в. на основании целого ряда общих черт в языках народов, 
отдаленных сегодня друг от друга на тысячи километров, но имевших когда-то 
единых предков.



По природно-климатическим условиям Древняя Русь делилась на 2 зоны: в лесной зоне 
преобладала подсечно-огневая система земледелия. Основные орудия труда-рало и 
соха. 

Технология: В лесу рубили деревья или подсекали их, подрезали кору, чтобы 
они высохли. Через год лес сжигали и производили посев прямо в золу, являющуюся 
хорошим удобрением. Для лесной полосы восточной Европы был характерен 
следующий хозяйственный цикл: от 1—3 до 5—7 лет на расчищенном участке 
производились посевы, потом использовали его как сенокос или пастбище 
(необязательная фаза, до 10—12 лет), а после прекращения хозяйственной деятельности 
через 40—60 лет восстанавливался лес.



Орудия труда для подсечно-
огневой системы земледелия

Рало - земледельческое 

орудие, близкое к плугу. Основная 
функция рала — рыхление почвы. 
Имело деревянную основу и 
металлический наконечник 
ральник. Обладало дышлом, в 
которое впрягался скот. Тягловой 
силой для рала были волы или 
лошади. Исторически пришло на 
смену ручной мотыге. В 
дальнейшем рало было вытеснено 
колесным плугом.

Соха- пахотное орудие типа рало у 

славян — с широкой рабочей частью 
(рассохой) из дерева, оснащённой двумя 
железными сошниками и железной 
лопаткой — палицей и соединённой в 
верхней части с оглоблями, в которые 
запрягали лошадь. Глубина обработки 
почвы сохой — до 12 см. Соха 
использовалась для пахоты подзолистых 
почв в зоне хвойных и смешанных лесов. 



Переложная система 
земледелия

Плуг старого образца

Старые участки 
оставляются на 8 — 15 
лет, а затем снова 
используются. 
Распространено было 
в лесостепной зоне. В 
лесной же 
преобладало 
подсечно-огневое 
земледелие. 











1) Волжский торговый путь или путь из варяг в 
арабы(красн) 2) «Из варяг в греки» (синий цвет)










