
Тема 1. Введение в ИПО 

Лекция 1.1. История 
первобытного общества как 

наука



1) История первобытного 
общества – предмет и объект 

исследования.
Первобытное общество (первобытнообщинный строй, 
родовое общество, древнейшее общество, 
догосударственное общество) – термин, характеризующий 
общественное устройство до становления первых классовых 
обществ и государств, а также обычно сопутствующего им 
возникновения упорядоченной письменности.
Первобытное общество принципиально отличалось от всех 
последующих тем, что в нем не было классов, политики, 
осознавшей себя личности и «гражданской истории» с ее 
борьбой за власть и индивидуальной приуроченностью деяний. 
Не было исторической традиции, способной простираться 
через письменные источники и на сознание исследователя,— 
исследователь здесь кардинально отделен от коллективного 
субъекта, жизнь которого он исследует. 



1) История первобытного 
общества – предмет и объект 

исследования.

Предмет курса — изучение человеческого общества на всех 
этапах существования первобытных и первобытнообщинных 
отношений от начала антропогенеза до нового и новейшего 
времени по археологическим, этнографическим 
(этнологическим) и антропологическим источникам.
 
Хронологически курс "История первобытного общества" (ИПО) 
охватывает несколько миллионов лет. В этот период произошло 
становление человека современного физического типа (Homo 
Sapiens), производительных сил общества, социальных и 
семейно-брачных структур, сложились основные расовые и 
антропологические типы, народы и языки.



1) История первобытного 
общества – предмет и объект 

исследования.Цели курса ИПО:
1.Создание цельной картины становления и ранней истории 

человеческого общества.
2.Характеристика развития основных социальных и экономических 

структур, духовной жизни общества.
3.Возникновение и эволюция духовной жизни общества.

 
Основные задачи курса ИПО:

1.знакомство с методами исследований первобытного общества, 
специальной научной терминологией; 

2.изучение периодизации истории первобытного общества;
3.знакомство с основными проблемами истории первобытного общества;
4.знакомство с результатами последних исследований по истории 

первобытного общества, палеоантропологии, социо-культурной, 
экономической и политической антропологии;

5.изучение развития материальной и духовной культуры древних 
обществ.



Рекомендуемые учебники
Алексеев В. П., Першиц А. 

И. История первобытного 

общества. М., 2007.
http://www.twirpx.com/file/169518/



Рекомендуемые учебники

Вишняцкий Л.Б. Введение 
в преисторию. Кишинев, 
2005
http://www.twirpx.com/file/631309/



Рекомендуемые учебники

Марков Г.Е. Первобытное 
общество. М., 2009.  
http://www.twirpx.com/file/315327/



Рекомендуемые учебники

Алексеева Т.И. (ред.), Богатенков Д.В., Дробышевский С.

В. Антропология: Учебно-методический комплекс 

[Электронный учебник]. 2004. 

http://www.twirpx.com/file/821584/



Рекомендуемые книги
Александр Марков

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

Книга первая
 Обезьяны, кости и гены

Книга вторая
Обезьяны, нейроны и 

душа

М., 2011



Рекомендуемые книги
Станислав Дробышевский

ДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО

Книга первая
Обезьяны и все-все-все

Книга вторая
Люди

М., 2017



Рекомендуемые сайты
Портал «Антропогенез.РУ» 

http://antropogenez.ru
Группа вКонтакте: https://vk.com/antropogenez_ru

Достающее звено - раздел представляет серию 
материалов, дающих Читателю базовую информацию 
по основным аспектам антропогенеза. 

Достающее звено - видео об эволюции человека - 
серия коротких образовательных видео-роликов на 
тему "Эволюция человека". 

Наша родословная – в разделе  «Наша 
родословная» Вы найдете информацию об 
ископаемых предшественниках современного 
человека;  узнаете историю их открытия; их 
особенности, возможные родственные связи и 
неразгаданные тайны.

Эксперты отвечают - серия интервью с известными 
специалистами, написанных специально для портала; 
ответы на вопросы Читателей. 

Мир антропологии - статьи из специализированных 
изданий антропологической и смежных тематик 
(генетика, археология и т.д.); анонсы новых книг; 
интересные цитаты; видеозаписи выступлений 
специалистов; информация о наиболее известных 
антропологах XIХ-XXI веков и т.д.



Рекомендуемые книги

•История первобытного 
общества. Общие вопросы. 
Проблемы 
антропосоциогенеза. Под 
ред  Ю.В. Бромлея. М., 1983 

•История первобытного 
общества. Эпоха 
первобытной родовой 
общины. Под ред  Ю.В. 
Бромлея. М., 1986. 

•История первобытного 
общества. Эпоха 
классообразования. Под ред  Ю.
В. Бромлея. М., 1988. 



Рекомендуемые книги

Артемова О.Ю.

Колено Исава: 
Охотники, собиратели, 

рыболовы (опыт 
изучения 

альтернативных 
социальных систем).

М., 2009



1) История первобытного 
общества – предмет и объект 

исследования.
ИПО в русскоязычной научной традиции
В русскоязычной традиции (сформировавшейся на 
базе марксистского науковедения) история 
первобытного общества рассматривается как раздел 
единой исторической науки, изучающей развитие 
человечества до возникновения классов и государства. 
Вычленение этого раздела связано с формационным 
делением всемирно-исторического процесса. Сама 
первобытная история, согласно преобладающему 
мнению, является историей первой из общественно-
экономических формаций, т. е. первобытнообщинного 
строя.



1) История первобытного 
общества – предмет и объект 

исследования.

ИПО в западной научной традиции
В современной западной науке, и прежде всего в 
американской и английской, история первобытного 
общества обычно определяется как преистория 
(доистория) (prehistory, urgeschichte) или 
доисторическая археология (prehistoric 
archaeology) и рассматривается в качестве одного 
из разделов культурной/социальной антропологии 
либо антропологии вообще. 



1) История первобытного 
общества – предмет и объект 

исследования.
В рамках преистории (доистории) многие западные 
ученые выделяют:  

- собственно доисторию, или праисторию - изучает 
человечество той эпохи, когда на Земле еще вообще 
не существовало письменности;

-протоисторию (этноисторию) – изучает 
дописьменное человечество после появления 
письменности в очагах цивилизации.

Это источниковедческое различение: праистория 
изучается преимущественно археологически, 
протоистория – также и с помощью письменных сведений 
соседствующих с первобытными обще ствами цивилизаций, 
т. е. собственно исторически. 



1) История первобытного 
общества – предмет и объект 

исследования.
Апополитейные первобытные общества (АПО) - 
общества, существовавшие до появления первых 
цивилизаций 

Синполитейные первобытные общества (СПО) - 
общества, сосуществовавшие с этими и 
позднейшими цивилизациями.

Они не тождественны по степени 
самостоятельности своего развития: как правило, 
первые испытывали меньше сторонних влияний, 
чем вторые. 



1) История первобытного 
общества – предмет и объект 

исследования.
Значение первобытной истории:

1)познавательное значение: чтобы правильно разобраться 
в эволюции ряда элементов материальной культуры, 
социальных норм или идеологических представлений, часто 
приходится обращаться к их истокам.

2)мировоззренческое значение: дает научный ответ на 
мировозренческие и идеологические вопросы (Как появился 
на Земле человек? Как и когда возникли частная 
собственность и общественное неравенство? И т.п.).

3)практическое значение: многие народы Азии, Африки, 
Латинской Америки, Океании еще совсем недавно 
находились или продолжают находиться на различных 
ступенях разложе ния первобытнообщинного строя.



2) Хронология и периодизация 
первобытной истории

Хронологией называется размещение событий и явлений 
во времени, привязка их к временной шкале. 

Хронология бывает: 

-абсолютная, т.е. такая, когда указывается конкретная, бо 
лее или менее точная дата события (например: 1380 год; 5-й 
век до нашей эры; 12 тысяч лет назад);

- относительная, когда, рассматривая и сравнивая ряд 
событий и явлений, мы лишь определяем их положение во 
времени относительно друг друга, не называя конкретных 
дат (например: стоянка А существовала раньше стоянки Б, 
но позже стоянки В). 



2) Хронология и периодизация 
первобытной истории

Соответственно, существуют и методы абсолютной и 
относительной хронологии.

Для доистории методы абсолютной хронологии - это, 
главным образом, физические и физико-химические 
методы, такие радиоуглеродный, термолюминесцентный, 
калий-аргоновый.

Методы относительной хронологии - это методы, прежде 
всего, геологические и палеонтологические, суть которых 
состоит в выявлении взаиморасположения различных 
геологических и культурных слоев, т.е., иначе говоря, в 
установлении и изучении стратиграфии.



2) Хронология и периодизация 
первобытной истории

Периодизацию интересует не столько возраст событий и 
явлений, сколько их содержание, сущность. 

В отличие от хронологии, она стремится установить, прежде 
всего, не близость или удаленность изучаемых феноменов 
во времени, а их сходство или различие именно как 
явлений, чтобы выделить в истории (орудий, общества, 
языка, культуры в целом и т.д.) периоды, стадии или 
эпохи, обладающие внутренним, содержательным 
единством, и в то же время отличающиеся от других 
периодов, стадий и эпох. 

Выделение таких периодов служит для упорядочения 
материала, помогает лучше по нять характер и 
закономерности изучаемых явлений и процес сов, а также, 
что очень важно, позволяет более подробно и четко их 
описывать. 



Периодизация общественных процессов

Впервые была выдвинута в 1768 г. шотландским 
философом и историком Адамом Фергюссоном («Опыт 
истории гражданского общества»)

Два этапа: 

•дикости (стадия развития охотничьих и рыболовческих 
племен, еще не знающих собственности), 

•варварства, (скотоводческие племена, уже знакомые с не 
закрепленной в законах собственностью). 

С введением земледелия и законодательным 
закреплением собственности варварство переходит в 
цивилизацию. 



Периодизация общественных процессов
В 1877 г. американский этнограф Льюис Генри Морган 
(«Древнее общество») разделил первобытную историю на 
эпохи дикости и варварства, а каждую из них - на низшую, 
среднюю и высшую ступени. 

Дикость начинается с появления человека и 
членораздельной речи. Варварство - с введения 
гончарства. С изобретением алфавитного письма 
варварство переходит в классовое общество — 
цивилизацию.

Фридрих Энгельс («Происхождение семьи, частной 
собственности и государства») обобщил периодизацию 
Моргана, определив эпоху дикости как время 
присваивающего хозяйства, а эпоху варварства—как 
время производящего хозяйства, и подчеркнул в своих 
трудах качественное своеобразие низшей ступени дикости 
(становление «готового» человека и общества) и высшей 
ступени варварства (разложение первобытного общества). 



Периодизация общественных процессов

Схема Энгельса считалась классической в ранней 
советской науке, но не выдержала проверки временем. 
Применение в качестве критерия периодизации 
первобытной истории только уровня развития 
производительных сил ведет к теоретическим неувязкам. 

Так, даже создатели некоторых цивилизаций еще не знали 
производственного применения металлов, между тем как 
часть позднепервобытных племен уже освоила плавку 
железа. 

Была поострена новая периодизация, закрепившаяся в 
советской науке – на основании периодизации 
первобытной общины (по критерию распределения: 
ранняя община = уравнительное, поздняя = трудовое). 

При этом декларировалось соответствие этапов 
социального развития археологическим и 
антропологическим эпохам. 



Периодизация общественных процессов
Первобытная родовая община - долгое время в отечественной науке это был 

один из главных терминов . Каждая родовая община представляла собой большой 
экзогамный коллектив, связанный родством, общностью происхождения и 

хозяйственной жизни. В родовой общине все люди трудились сообща и имели 
общее имущество.

Первобытное человеческое стадо — термин для обозначения начального этапа 
первобытного общества, его дородовой стадии, период становления человека 

современного физического типа, усложнения социальных отношений и поведения. 
Во главе находился самый сильный и эффективный охотник. Брачные отношения 
прошли развитие от беспорядочных (промискуитет) к запрету брачных отношений 

между членами родственного коллектива (экзогамия).

Родовая община — кочевая группа или поселение, все члены которого объединены 
кровнородственными связями и ведут совместное хозяйство, сообща владеют 

средствами производства. Этот этап делится на раннюю родовую общину 
охотников, собирателей и рыболовов и на развитую общину земледельцев и 

скотоводов. Во главе рода стоял старейший из родственников. Несколько родовых 
общин, живущих в одной местности, составляли племя. 

Первобытная соседская (протокрестьянская) община — более сложное 
социальное образование с производящим или высокоспециализированным 

присваивающим хозяйством, позволяющим получать регулярный избыточный 
продукт, развивающейся индивидуальной собственностью, трудовым 

распределением, зачатками эксплуатации и социального неравенства. Во главе 
стоит вождь. 



Периодизация общественных процессов

Исторические эпохи Археологические 
эпохи

Палеоантро-
пологические 

эпохи
Эпоха классообразования

первобытная соседская 
(протокрестьянская) община

Поздний неолит, 
энеолит или век 
раннего металла

Время 
неоантропов

Эпоха первобытной 
общины

Стадия позднепер-
вобытной общины

Неолит

Стадия 
раннепервобытной 

общины 

Верхний палеолит 
и мезолит

Эпоха праобщины Нижний и средний 
палеолит

Время 
архантропов и 
палеоантропов



Периодизация общественных процессов
В англоязычной науке также делалась попытка 
периодизации по общественному признаку. 

Схема американского этнолога Майкла Салинза — 
различение «уровней»:

- локальной группы (band), палеолит;

- племени (tribe), неолита; 

- вождества (chiefdom),  предгосударственная эпоха.

Наиболее распространено различение:

-эгалитарных обществ  - соответствуют обществам эпохи 
первобытной общины.

-ранжированных обществ (имущественное неравенство)

-стратифицированных (или иерархических) обществ (еще 
и социальное неравенство). 



Археологическая периодизация
Основана на изменении основных видов сырья, 
служивших для изготовления орудий, а также на 
изменении формы самих орудий и методов их 
производства.

В простейшем виде она была предложена уже в 1 в. до н. э. 
Лукрецием Каром, различавшим каменный, медный и 
железный века. В XIX в. теория трех веков была научно 
обоснована датским археологом К. Ю. Томсеном. 

Согласно этой периодизации, вся история делится на три 
века - каменный, бронзовый и железный, а каменный век, 
на который и приходится почти вся преистория, делится 
далее еще на древний, или палеолит (2,6 млн. л. н. до 12 
тыс. л. н.), средний, или мезо лит (12 до 7 тыс. л. н.), и новый, 
или неолит (от 7 до 4 тыс. л. н.). Палеолит, 
продолжавшийся не менее 2,5 миллионов лет, делят 
обычно на нижний (или ранний), средний и верхний.



Археологическая периодизация
Древнекаменный 
век или палеолит

2,4 млн. — 
10000 
до н. э.

∙ Ранний 
(нижний) 
палеолит
2,4 млн. — 
100 000 
до н. э.

∙ Средний 
палеолит
300 000-35 0
00 до н. э.

∙ Поздний 
(верхний) 
палеолит
35 000-10 00
0 до н. э.

Время 
охотников и 
собирателей. 
Начало 
кремниевых 
орудий, 
которые 
постепенно 
усложняются и 
специализирую
тся.

Гоминиды, 
виды:
Homo habilis, 
Homo erectus, 
Homo sapiens 
präsapiens, 
Homo 
heidelbergensi
s, 
в среднем 
палеолите 
Homo 
neanderthalens
is и в верхнем - 
Homo sapiens 
sapiens.



Археологическая периодизация
Среднекаменный 
век или мезолит

10 000 – 
6000-5000 
до н. э.

Начинается в 
конце 
плейстоцена в 
Европе. 
Охотники и 
собиратели 
освоили 
высокоразвиту
ю культуру 
изготовления 
орудий из 
камня и кости, 
также как и 
дальнобойное 
оружие — 
стрелу и лук.

Homo sapiens 
sapiens.



Археологическая периодизация
Новокаменный 
век или неолит

5000-2000 до н. э.   Ранний неолит
  Средний 
неолит
  Поздний 
неолит

Возникновение неолита 
связывается с 
неолитической 
революцией. 
Появляются новые 
способы ведения 
хозяйства — 
«производящие» 
Поздний неолит 
нередко переходит в 
медный век или 
энеолит, без разрыва в 
культурной 
преемственности. 
(вторая 
производственнаяревол
юция, важнейшим 
признаком которой 
является появление 
металлических орудий).

Homo 
sapiens 
sapiens.



Археологическая периодизация
Бронзовый век 3500-800 

до н. э.
Ранняя 
история

Распространени
е металлургии 
позволяет 
получать и 
обрабатывать 
металлы: 
(золото, медь, 
бронза). 
Первые 
письменные 
источники в 
передней Азии 
и Эгеиде.

Homo sapiens 
sapiens.

Железный век Около 800 до н.
э.

Homo sapiens 
sapiens.



Тема 1. Введение в ИПО 

Лекция 1.2. 
Источниковедение 

первобытной истории



Исторические источники
Исторические источники - все то, что отражает 
историческое прошлое. 

Источник — объект, который вследствие 
взаимодействия с другим, исследуемым объектом 
содержит о нем какую-либо информацию.

Традиционно исторические источники делятся на:

- письменные  (собственно исторические);

- вещественные (археологические);

- лингвистические;

- изобразительные;

- фольклорные;

- естественнонаучные. 



Археология и изучение ИПО
Именно археология снабжает прямыми фактами историю 
первобытного общества, имеющими более или менее 
твердую хронологическую приуроченность, опирающуюся 
на методы абсолютного датирования или, при их 
отсутствии, на сравнительно-типологический метод. 

Хронологически полностью охватывает временные 
границы существования первобытного общества. 

Полнота и информативность археологических источников 
ограничивается 3-мя факторами:

•многозначность положения любого предмета 
материальной культуры в системе культуры;

•выборочность археологических остатков по отношению к 
системе живой, нормально функционирующей культуры;

•разрушение в ходе времени. 



Археология и изучение ИПО
Вклад археологии в изучение ИПО:

•Дает возможность проследить динамику форм культуры, 
на основе типологического сравнения и 
стратиграфического залегания, отделяя ранние формы от 
поздних и устанавливая хронологическую 
последовательность их изменений. 

•Археологические раскопки доставляют богатый 
палеоантропологический, археозоологический и 
археоботанический материал.

•Локальные различия в культуре помогают ставить вопросы 
о времени и характере этнической дифференциации
Таким образом, археологический материал очень 
информативен и его роль в реконструкции исторических 
процессов первобытности огромна.



Этнология/этнография и изучение ИПО
Этнография изучает традиционно-бытовую культуру 
пародов. Всё развитие тех народов, которые до начала 
классообразования не имели другой культуры, кроме 
традиционно-бытовой, является предметом именно 
этнографии
Этнографические источники по способу получения 
информации распадаются на две группы: 

1) объекты непосредственного наблюдения: 

(а) явления современной (в широком смысле) жизни
(б) пережитки

2) сообщения информаторов: 

(а) сообщения о современной жизни
(б) сообщения о прошлом, т. е. устные традиции



Этнология/этнография и изучение ИПО
Метод пережитков – один из основных методов 
использования этнографических данных в ИПО
Пережиток - остаток прошлого, который сохранил старую 
форму, наполненную новым содержанием.

Можно выделить три категории остаточных явлений: 

1) простые остатки (реликты). Например, 
энеолитические медные топоры какое-то время 
воспроизводили форму полированных каменных топоров
2) остатки видоизмененные и приспособленные 
(дериваты). Видоизмененные, обретшие новые функции, 
могут существовать тысячелетия.

3) остатки исчезающие и вновь появляющие 
(рецидивы, реституты (от лат. restitutio— 
восстановление, возобновление)). 



Этнология/этнография и изучение ИПО
Ограниченность этнографического материала:

1)изучаемые этнологией общества описываются извне. 
Это означает, что полнота этнологического описания 
всегда относительна;

2)отсутствие хронологической ретроспективы. 
Этнологическое описание связано с определенным 
хронологическим уровнем, каким является современность;

3)изучаются лишь современные (синполитейные) 
отсталые общества, которые невозможно впрямую 
аналогизировать с первобытными коллективами;

4)хронологическая ограниченность периодом позднее 
мезолита. Ни один отсталый народ, наблюдавшийся 
этнографами, не может быть сопоставлен с человеческими 
обществами,  не миновавшими рубежа верхнего 
палеолита. 



Этнология/этнография и изучение ИПО
Вклад этнологии в изучение ИПО:

•этнология дает нам богатый материал определения 
функционального назначения отдельных предметов 
материальной культуры — без нее назначение многих из 
них остава лось бы малопонятным; 

•велика роль в реконструкции общественных отношений и 
духовной культуры первобытности (формы брака и семьи, 
системы родства, формы общины, коллективные формы 
хозяйственной деятельности, экономические отношения, 
религиозно-магические ритуалы, народное творчество и т.
п.). 



Антропология (палеоантропология) и изучение 
ИПО

В русскоязычном понимании антропология - наука о 
биологических особенностях человека и его предков. 
Палеоантропология — та часть антропологии, которая 
изучает скелеты ископаемых людей самых разных эпох и, 
используя результаты изучения биологии современного 
человека, производит восстановление их биологических 
характеристик.

Ограниченность палеоантропологии:

•работает с групповыми характеристиками, т. е. описывает 
не отдельных людей, а популяции.

•материал  получен при раскопках могильников. Поэтому 
любая палеоантропологическая популяция охватывает 
людей, относящихся к гораздо большему числу поколений, 
чем современная, она многочисленнее современной. А вот 
насколько?

•массовые могильники появляются только в неолите.



Антропология (палеоантропология) и изучение 
ИПО

Что позволяет реконструировать палеоантропология?

•Эволюция физической организации человека, и в 
особенности гоминидной триады (т. е. прямохождения, 
руки и мозга), позволяет судить о развитии трудовой 
деятельности.

•По одонтологическим (зубным) находкам можно судить о 
характере питания наших предков.

•По рельефу скелетных остатков составляется 
представление о мускулатуре

•Cкелетные остатки могут свидетельствовать о некоторых 
заболеваниях, а тем самым — и об условиях жизни, 
питания.

•На палеоантропологических данных строит свои выводы 
палеодемография.

•Ценный материал для ИПО дают палеоантропологические 
находки с искусственными повреждениями.



Антропология (палеоантропология) и изучение 
ИПО

Приматология  - антропогенетический раздел 
антропологии (изучение ископаемых и современных 
обезьян).

Этология приматов - изучение их поведения и открытие в 
нем черт, которые являются значимыми в объяснении 
поведения ранних предков человека и характерных для 
него общественных отношений.

Палеоантропологическая генетика в последние 
десятилетия сделала настоящий прорыв, позволив 
заполнить те «белые пятна» в антропогенезе, которые 
существовали при морфологическом изучении останков 
предков человека.



Четвертичная геология и палеогеография
Четвертичная геология снабжает историков 
первобытности сведениями:

•об изменении земной поверхности на протяжении 
времени;

•об уровне океана на протяжении четвертичного периода и 
динамике этого уровня;

•о местных особенностях серьезных изменений природной 
обстановки.

Узкоприкладное значение — напластования 
геологических слоев, стратиграфические колонки в 
пещерах, последовательность горизонтов залегания на 
открытых стоянках чрезвычайно важны для установления 
периодизации истории первобытного общества.

Ограниченность - геологические напластования в разных 
областях Земли различны в связи с разным темпом 
осадконакопления. Нет единой шкалы.



Четвертичная геология и палеогеография

Палеогеографические реконструкции в основном 
нацелены на восстановление древних ландшафтов.

Колебания климата, как длительные и направленные, так и 
кратковременные, имели место неоднократно на 
протяжении четвертичного периода, но и в эпоху голоцена 
судить о них можно только по палеогеографическим 
маркерам — составу флоры, преобладанию 
холодолюбивых или, наоборот, теплолюбивых форм в 
фауне.



Археозоология и изучение ИПО
Археозоология - изучение костных остатков животных из 
раскопок (диких и домашних):

•важны в реконструкции характера охоты, рыболовства и 
собирательства;

•восстановлении древних ареалов многих современных 
видов;

•костные остатки домашних животных являются 
единственным прямым источником для разработки 
проблемы доместикации животных и древнего 
животноводства .

Ограничения: 

•выборочность и фрагментарность костного материала 
(чаще всего – пищевые остатки). Выборочность может 
иметь искусственное происхождение;

•почти невозможно уловить начальные стадии 
одомашнивания, так как приручаемые животные 
практически еще не отличались от диких форм



Археоботаника и изучение ИПО
Археоботаника - изучение семян, пыльцы, макроостатков 
как диких, так и культурных растений, что снабжает нас 
информацией о введенных в агрикультуру растениях, а 
также о характере использования диких растений.

Археоботаника уже снабдила историю первобытного 
общества важными сведениями о составе культурной 
флоры многих районов мира с первичным земледелием и 
много дала для понимания очагов возникновения 
вторичного земледелия.

Дендрохронология – датирование бревен по 
совокупности годичных колец – имеет точность до 1 года.



Физика и химия в изучении ИПО
Физико-химические  методы абсолютной хронологии:

1) радиокарбонный, или радиоуглеродный, метод 
абсолютного датирования, использующий период 
полураспада изотопа углерода 14С, равный 5730 годам, с 
ошибкой в 40 лет.

После перехода любых органических субстанций из 
жизненного состояния в мертвое углерод в них не 
возобновляется, и его остаточная масса поэтому пригодна 
для датирования. Предельный возраст образца, который 
может быть точно определён радиоуглеродным методом — 
около 60 000 лет, т. е. около 10 периодов полураспада 14C.

2) калий-аргоновый метод, опирается на период 
полураспада калия 40К и аргона 40А. Период их полураспада 
очень велик, и поэтому калий-аргоновый метод дает 
удовлетворительные результаты применительно ко 
времени старше 2 млн. лет (костная ткань) или 100 тыс. лет 
(вулканические минералы).



Физика и химия в изучении ИПО
Физические  методы абсолютной хронологии:

1) Археомагнитный метод учитывает остаточный 
магнетизм в неорганической субстанции, подвергшейся 
термическому воздействию, и соотносит его с динамикой 
перемещения магнитного поля земли. Порода, нагретая до 
500—700 градусов Цельсия), остывая, «запоминает» 
направление и интенсивность магнитного поля Земли. Для 
датировки используется керамика, а до ее появления — 
глина из очажных ям.

2) Термолюминисцентный метод применим к 
кристаллическим материалам. Основан на их способности 
с течением времени накапливать энергию ионизирующего 
излучения, а затем, при нагреве, отдавать её в виде 
светового излучения (вспышек света). Чем старше 
образец, тем больше вспышек будет зафиксировано. 
Применим для датирования изделий из обожженной глины, 
а также обожженных кремневых орудий и камней очагов, 
искусственного стекла.



Лингвистика в изучении ИПО

Лингвистические, или языковые, источники 
исторической реконструкции первобытности:

•Прямые лингвистические источники — это источники 
сведений о древнейших состояниях самого языка, т. е. в 
данном случае о первобытных языках. 

•Косвенные лингвистические источники — это языковые 
данные о неязыковых фактах, т. е. в данном случае об 
отраженных в языке особенностях первобытного 
мышления, культуры в узком смысле слова и экологии.

Нет прямых сведений о языках даже 
верхнепалеолитического и неолитического человечества. 
Только с возникновением письменности в эпоху бронзы мы 
получаем первые прямые, а не косвенные данные о 
языковой ситуации в разных районах Старого Света.

 



Лингвистика в изучении ИПО

Что дает лингвистика для изучения ИПО:
 Опираясь на знание фонетических соответствий внутри 
каждой языковой семьи и внутренних законов развития 
языка, языковедение проделало колоссальную работу по 
восстановлению:

• конкретной истории отдельных языков и их генетического 
ветвления, 

•реконструкции праязыка и праязыковых диалектов для 
многих языковых семей, 

•установления внешних связей для каждой языковой семьи 
с другими семьями. 

Топонимика – важный источник при реконструкции древних 
ареалов языков
 



Письменные источники в изучении ИПО

Письменные источники - второстепенные источники 
информации для истории первобытного общества по 
сравнению с данными других дисциплин:

•жанровая ограниченность;

•хронологическая и географическая ограниченность;

•по полноте и точности они не соответствует требованиям, 
предъявляемым современной наукой;

•сведения фантастичны и содержат очевидные 
недоразумения из-за непонимания увиденных обычаев;

•древние тексты дошли до нас в неполном виде, содержат 
неясного про исхождения вставки, позднейшие искажения.

Велико значение сообщаемых письменными источниками 
топонимических и ономастических терминов, а также 
слов на древних языках. 



Особенности синтетической реконструкции 
истории первобытного общества

Комплексный характер истории первобытного 
общества. ИПО опирается на очень разные, добываемые 
разными науками. Односторонними выглядят попытки 
построить историю первобытного общества с опорой на 
один какой-нибудь род фактов. 

Необходимо четкое обозначение границ реконструктивных 
возможностей каждой науки и времени, к которому 
относится реконструкция.

Археология значима на протяжении всей первобытности, 
но она дает нам только материал для понимания динамики 
материальных форм культуры (производственную и 
хозяйственную деятельность, частично быт, произведения 
изобразительного искусства, предметы культа, 
домостроительства, структуру поселений), но не способна 
восстановить духовную культуру без данных этнологии. 



Особенности синтетической реконструкции 
истории первобытного общества

Репрезентативность этнологических материалов не 
уходит глубже древности человека современного вида, т. 
е. глубже рубежа среднего и верхнего палеолита — 40—45 
тыс. лет от современности.

Антропологические, археозоологические и –
ботанические материалы невозможны без археологии.

Письменные источники невозможно 
удовлетворительным образом интерпретировать без 
этнологического материала. Они появляются только в 
эпоху бронзы. 

Лингвистика, рисуя нам картину языковой динамики 
первобытного человечества, постоянно соотносит ее с 
показаниями письменных источников и всеми другими 
экстралингвистическими данными.



Тема 1. Введение в ИПО 

Лекция 1.3. 
История изучения 

первобытности



Представления древних о своих соседях

Письменная традиция с этнологическими наблюдениями 
над другими народами начинается с Древнего Египта



Этнографические наблюдения античного 
мира

Геродот (V в. до и. э.) о скифах, сарматах и народах Средней 
Азии; 

Ксенофонт (конец V — первая половина IV в. до н. э.) о 
малоазиатских народах;

Страбона (рубеж н. э.) о народах южной Европы и Кавказа;

 Цезарь (I в. до н. э.) и Тацит (I в. н. э.) оставили прекрасное 
описание быта германцев.



Этнографические наблюдения античного 
мира

«Дело в том, что жители всей Эллады ходили тогда вооруженными: жилища не были 
защищены, пути сообщения не безопасны, что и ввело в обычай жить с оружием, как 
живут варвары. (2) Те части Эллады, в которых ведут еще и теперь такой образ 
жизни, свидетельствуют о существовании некогда подобных обычаев у всех 
эллинов. (3) Из их числа афиняне первые сняли с себя оружие и благодаря 
вольному образу жизни перешли к большей роскоши… (4) С другой стороны, 
лакедемоняне первые стали носить скромное одеяние нынешнего образца, и 
вообще у них люди более зажиточные в образе жизни очень приблизились к 
народной массе. (5) Лакедемоняне же первые, сняв с себя одежду и выступив 
обнаженными в присутствии других, жирно умащивали себя маслом при 
гимнастических упражнениях. А в прежнее время на Олимпийских состязаниях 
борцы состязались с поясом … и только немного лет назад перестали надевать его. 
Впрочем, еще и теперь у тех варваров, преимущественно азиатцев, которые 
устраивают состязания в кулачном бою и в борьбе, последние происходят в поясах. 
(6) Можно было бы указать и на многое другое в образе жизни древних 
эллинов, чем они походили на нынешних варваров»

Первый опыт осмысления - Фукидид 
(ок. 460—400 гг. до н. э.), 
«История Пелопонесской войны» [6]:



Первобытность глазами античных 
мыслителей

Человек изображен как один из видов зверей. Его положение незавидно: 
первые люди не имеют даже того, чем снабжены другие животные, они в 
нужде, они не имеют одежды и жилища. 

Люди, «подвергаясь нападениям зверей... учились помогать друг другу, так 
как находили в этом явную пользу для себя, и, побуждаемые страхом, 
собирались в кучки, причем понемногу привыкали узнавать черты друг 
друга...». «В дальнейшем, понемногу научаемые опытом, они стали 
укрываться зимой в пещерах и откладывать часть плодов, допускающих 
хранение. А когда пришло знание огня и других пособий, понемногу стали 
развиваться искусства и прочее, что может принести пользу общественной 
жизни»

От животных, люди научились «самым важным вещам: путем подражания мы 
научились от паука ткачеству и штопке, от ласточки - постройке домов, от 
певчих птиц -лебедя и соловья - пению».

Демокрит Абдерский 
(V – нач. IV в. до н.э.)



Первобытность глазами античных 
мыслителей

В стихотворной форме излагаются идеи о жизни древнейших 
людей в пещерах и овладении ими огня, сказано о том, что они 
жили стадами, что использовали палки и ветки деревьев в 
качестве первых орудий, параллельно овладев умением 
изготовлять их из камня. 

На смену каменным орудиям пришли медные, на смену 
медным — железные.

Тит Лукреций Кар — это потолок античной мысли в сфере 
истории первобытного общества

Тит Лукреций Кар 
(ок. 99—55 до н. э.)
Поэма «О природе вещей»



Первобытность глазами Средневековья
• Полное господство Библейской картины мира (создание 
Богом человека на 6-й день творения);

• Учение Августина о постоянстве и неизменности 
сотворенного мира;

• Расширение географического кругозора (хотя и в 
фантастическом варианте);
Западноевропейские путешественники XIII-XIV вв. — 
Плано Карпини, Виллем Рубрук, Марко Поло привезли в 
Европу географические сведения о Средней, 
Центральной и Восточной Азии. 



Эпоха Великих географических открытий и 
расширение этнологических знаний о первобытных 

народах
Европейцев поражала:

•незнакомая материальная культура - 
отличные от европейских орудия труда и 
формы хозяйства, странный быт и не 
менее странная бытовая утварь;

•обычаи и обряды, особенно связанные с 
религиозными и магическими 
представлениями;

•отсутствие христианской веры и вообще 
единобожия, богатый пантеон разных 
богов;

•устройство общества, отсутствие 
государственной власти и аппарата 
управления;

•общества, в которых не было частной 
собственности, то, что собственность 
носила коллективный характер. 



Первые обобщения в эпоху Просвещения
В XVII в. английские просветители 
Томас Гоббс и Джон Локк  - 
«дообщественный» этап жизни 
человечества – «борьба всех 
против всех».

Основатель сравнительной 
антропологии французский монах-
иезуит Жозеф Франсу Лафито  
«Нравы американских дикарей в 
сравнении с нравами древних 
времен» (1774 г.)

Сопоставление американских 
индейцев с исторически 
известными древними народами и 
объяснение их сходства 
изначальным родством.



Первые обобщения в эпоху Просвещения
Французские просветители XVIII 
в. Жан Жак Руссо, Дени Дидро, 
Вольтер, Шарль Луи 
Монтескье – теории 
«благородного дикаря» - 
призванные иллюстрировать 
врождённую добродетельность 
человека до его 
соприкосновения с 
цивилизацией. 

Дикаре не подвержен порокам, 
которые свойственны обществу 
собственников, классовому 
обществу. Мысль о том, что 
именно собственность не была 
извечно существовавшим 
институтом.



Первые обобщения в эпоху Просвещения
Шотландский философ Адам 
Фергюссон (1723—1816) ввел 
дошедшую до современности 
терминологию:

- дикость (охотники и рыболовы),

- варварство (скотоводы), 

- цивилизация (земледельцы). В 
числе важнейших отличительных 
черт варварства по сравнению с 
дикостью Фергюссон называет, 
наряду с переходом к 
производящим формам хозяйства, 
становление понятия 
собственности: дикарь не знает 
собственности, но варвар с нею уже 
знаком.



Накопление конкретных знаний о первобытном 
обществе и их обобщения в XIX в.

Накопление археологических знаний
Датская система «трех веков»

Кристиан Томсен, создал в 1820-1830-е 
гг. экспозицию в Национальном музе 
древностей в Копенгагене и описавшего 
ее в 1836 г. Орудия были распределены 
по материалу — камень, медь или 
бронза, железо. При этом учитывались 
связи в комплексах. 

Ученик Томсена Енс Ворсо в 1843 г. 
окончательно сформулировал идею 
трех веков, при этом, основываясь на 
совстречаемости вещей в комплексах, 
каждый разбил на периоды.



ЭВОЛЮЦИОНИЗМ
Основные тенденции общественной мысли середины 
XIX в. на волне промышленного переворота:

1)Прославление науки, как способной решить все проблемы 
человечества. 

2)Метод естественных наук (выявление единых для всего 
мироздания законов, которые господствуют над фактами) 
применим и к изучению общества = не существует 
гуманитарных наук. 

3)Всеобщий оптимизм, вера в неудержимый прогресс и рост 
благосостояния, вера в беспрепятственный и безграничный 
рост науки. 



ЭВОЛЮЦИОНИЗМ  как учение о прогрессе культуры и 
общества на основе единых для всего человечества 

универсальных исторических законов:

1)попытка открыть универсальные законы развития 
человеческих культур;

2)единство человеческого рода - это обстоятельство 
определяет единство и единообразие развития 
человеческой культуры в любой части света, а наличие или 
отсутствие контактов между различными культурами 
решающего значения не имеет;

3)общественное развитие идет по законам эволюции, 
свойственным живой природе, где источником развития 
служит межвидовая борьба за существование;

4)развитие однолинейно - в человеческом обществе имеет 
место непрерывный прогресс, т.е. процесс перехода от 
простого состояния к более сложному;



ЭВОЛЮЦИОНИЗМ  как учение о прогрессе культуры и 
общества на основе единых для всего человечества 

универсальных исторических законов:

5)одинаковые стадии развития разных народов и их культур 
дают одинаковые результаты; 

6)культурные различия народов вызваны их различными 
ступенями развития. Современные бесписьменные 
народы рассматривались как пережиток древних времен;

7)сформулировано понятие «первобытное общество» – оно 
якобы имело единые для всех народов социальные, 
культурные и экономические модели;

8)элементы культуры выстраивались в последовательную 
цепочку, которая отражает этапы развития культуры;

9)сопоставлялись аналогичные элементы различных 
культур с точки зрения их соответствия тем или иным 
стадиям развития общества (сравнительно-исторический 
метод)



Эволюциониз
м

Иоганн Якоб Бахофен
«Материнское право» (1861 г.) 

- теория «матриархата»:
•у людей первоначально существовали ничем не 
ограниченные половые отношения («гетеризм»);

•это исключают возможность установить отца, и 
поэтому происхождение можно было определять 
лишь по женской линии — согласно материнскому 
праву, — как первоначально это и было у всех 
народов древности;

•Женщины как единственные достоверно известные 
родители молодого поколения пользовались высокой 
степенью уважения и почета, доходившей до полного 
господства женщин (гинекократии);

•переход к единобрачию, при котором женщина 
принадлежала исключительно одному мужчине, таил 
в себе нарушение исконного права остальных мужчин 
на эту женщину, что требовало искупления или 
допускалось при условии выкупа, состоявшего в том, 
что женщина в течение определенного времени 
должна была отдаваться посторонним.



Эволюциониз
м

Джон Мак-Леннан
«Первобытный брак» (1865 г.). Ввел понятия эндогамия и 
экзогамия.

Семья прошла в своем развитии те же три ступени, что и у 
Бахофена — от промискуитета через материнское право к 
отцовскому праву. 

•Повсеместно распространен брак похищением (умыканием). Как он 
возник?

• Повсеместно распространен обычай экзогамии. Это не из-за 
боязни инцеста, а из-за недостатка женщин в самом первобытном 
коллективе (следствие обычая умерщвлять девочек).

•Из-за этого недостатка либо многомужество (в случае эндогамии), 
либо экзогамия.

•Т.к. не всегда известно, кто отец ребенка, то счет родства по 
материнской линии. Материнский род. 



Эволюциониз
мЛьюис Генри Морган

«Древнее общество или исследование линий 
человеческого прогресса от дикости через 
варварство к цивилизации» (1877)

•В центре общественных отношений у первобытных 
народов стоит не семья, а род — группа кровных 
родственников, осознающих свое родство и 
происхождение от общего предка. 

•Род универсален, всегда экзогамен, и изначально 
матрилинеен.

•Превращение материнского рода в отцовский в 
связи с накоплением собственности и тенденцией 
передачи ее по наследству

•Брак проходит в своем развитии путь 
от промискуитета через групповой 
брак к моногамии.

•Два принципиально различных типа обществ, 
сменявших друг друга в ходе общественного 
развития: первый основан на личных отношениях 
(род); второй основан на территории и частной 
собственности (государство).



ЭВОЛЮЦИОНИЗМ
Дискуссия о древности человека и его 
орудий труда
В 1830-60-е гг. останки ископаемых вымерших 
животных вместе с каменными орудиями труда 
человека обнаружили:

•Джордж Мак-Инери на юге Англии
•Филипп Шмерлинг в Бельгии
•Жан Буше де Перт во Франции.

Из этого следовал вывод о том, что возраст человека 
на Земле гораздо древнее, чем представляет 
традиционная библейская хронология. 

Книга Буше де Перта с описанием его находок вышла 
в I860 г. почти одновременно с коренным переломом 
во взглядах на происхождение человека



Чарльз Дарвин «Происхождение видов путем 
естественного отбора» ( 1859 )
Группы организмов (популяции) постепенно 
развиваются благодаря естественному отбору. Показал 
множество примеров эволюции организма, но человека 
не касался.

Томас Гексли, в 1863 г. выступил с обоснованием 
эволюционной теории происхождения человека, 
показав его анатомическое сходство с 
человекообразными обезьянами и распространив на 
него эволюционный принцип формирования на основе 
более низкоорганизованных форм. 

Эрнст Геккель в 1866 г. предсказал, что в начале 
антропогенеза стояла какая-то промежуточная очень 
примитивная форма, и попытавшегося 
реконструировать ее основные морфологические 
особенности (питекантроп).

Дарвин обратился к теме происхождения человека в 
1871 г. («Происхождение человека и половой отбор»), в 
которой значительно расширил и обогатил 
аргументацию своих предшественников.



Эволюциониз
м

Эволюционная школа Эдуарда Тэйлора
«Первобытная культура» (1871)

•Человек - это часть природы, развивающаяся в 
соответствии с ее общими закономерностями. 

•Все люди одинаковы по своим психологическим 
задаткам, у них обнаруживаются одинаковые 
черты культуры, развитие которых идет схожим 
образом, поскольку определяется схожими 
причинами. 

•Разнообразие же форм культуры - 
множественность стадий постепенного развития. 

•Приспособление естественно научной 
классификации к потребностям этнологии. 
Единицами изучения для него были отдельные 
категории предметов и явле ний духовной и 
материальной культуры, которые он уподоблял 
видам растений и животных, изучаемых 
натуралистами. Прогресс культуры он представлял 
как устойчивое совершенствование явлений 
культуры.

•Эволюция религиозных верований от анимизма к 
монотеизму.

•Ввел в науку метод пережитков.



Маркс и Энгельс использовали идеи Моргана 
для доказательства формационной теории. 
Частная собственность, классовое 
неравенство и отделенная от народа 
государственная власть не изначальны, не 
имманентны природе человека — значит, они 
не вечны.

Фридрих Энгельс 

«Роль труда в процессе превращения 
обезьяны в человека» (1873)

«Происхождение семьи, частной 
собственности и государства» (1884)

История первобытного общества и основоположники 
марксизма



Фридрих Энгельс 

«Роль труда в процессе превращения 
обезьяны в человека» (1873)

Работа посвящена трудовой теории 
антропогенеза. Описаны основные этапы 

длительного исторического процесса 
происхождения человека от обезьяноподобных 
предков: переход к прямохождению, развитие 

новых навыков руки и приспособление её к труду, 
появление членораздельной речи, развитие мозга. 
Решающей в этом процессе образования человека 

и человеческого общества является роль труда. 

"Сначала труд, а затем и вместе с ним 
членораздельная речь явились двумя самыми 

главными стимулами, под влиянием которых мозг 
обезьяны постепенно превратился в человеческий 

мозг, который, при всем своем сходстве с 
обезьяньим, далеко превосходит его по величине и 

совершенству". 

История первобытного общества и основоположники 
марксизма



Фридрих Энгельс 

«Происхождение семьи, частной 
собственности и государства» (1884)

1) Частная собственность, классы и 
государство существовали не всегда, а 

возникли на определенной ступени 
экономического развития;

2) Государство в руках господствующих 
классов всегда является лишь орудием 

насилия, угнетения широких масс народа;

3) Классы должны неизбежно исчезнуть, 
так же как неизбежно они в прошлом 
возникли. С исчезновением классов 

неизбежно исчезнет государство.

История первобытного общества и основоположники 
марксизма



Критика эволюционизма: возрастающий фактический материал, 
этнографический и археологический, свидетельствовал о том, что 
традиционный эволюционизм слишком прямолинейно представлял 
себе историю человечества, не считаясь с возможными и 
действительными локальными особенностями общественного 
развития.

Критике подверглись такие положения как: соотношение развития 
рода и семьи; возникновение и эволюция религиозных верований от 
анимизма к монотеизму; представление о принципиальном единстве 
всемирно-исторического процесса.

Диффузионизм как научное направление предполагал признание 
главным содержанием исторического процесса диффузию, 
контакт, заимствование, перенос и взаимодействие культур. 
Эволюционистской идее автономного развития схожих культур в 
сходных условиях диффузионисты противопоставили идею 
уникальности возникновения культурных элементов в определенных 
географических регионах при последующем распространении их из 
центра зарождения

Диффузионизм рубежа XIX-XX вв. и первой половины XX в.



•Скептическое отношение к представлению о существовании общих 
законов, управляющих историческим развитием; отрицание единой 
эволюции;

•Отрицание сравнительно-исторического метода;

•Культура является живым организмом, рождающимся и развивающимся 
в определенных географических условиях; 

•Основными факторами развития культуры являются заимствования, 
переносы, смешение культурных элементов; 

•Происхождение культурных элементов имеет определенное 
географическое и этническое происхождение. Каждый из них возник в 
конкретном регионе и оттуда распространялся по земному шару. Т. к. у 
каждой культуры есть свой центр зарождения и распространения; 
нахождение этих центров культур составляет главную задачу этнологии;

•Методом исследования культур является изучение культурных кругов 
или ареалов распространения элементов культуры; если каждый 
элемент культуры возникает только однажды, и если составить карту его 
распространения, то можно определить первоначальное место 
зарождения каждого элемента и пути его распространения.

Диффузионизм рубежа XIX-XX вв. и первой половины XX в.



•Расширение фактических данных. Широкие исследования палеолита и 
неолита. 

•Формулировка идеи «неолитической революции» в 1930-е Гордоном 
Чайлдом. Неолитический человек изобрел керамику и приручил мелкий 
рогатый скот, овладел навыками земледелия. 

•В первой трети XX в. Объем палеоантропологических данных вырос в 3-4 
раза по сравнению с XIX в.:

• открытие первых остатков австралопитеков в Южной Африке в 1924 
г.,

• открытие костных остатков синантропов в Китае в 1927 г., 

•морфологическое выделение человека неандертальского вида в 
1900-е и обоснование неандертальской фазы в эволюции 
современного человека в 1927 г. 

•Рубеж 1950-х/1960-х гг. – скачёк в 
антропологических знаниях. 
Открытия ранних предков человека,
древнейших каменных орудий и жилищ
Мэри и Луисом Лики

Развитие первобытной археологии 
и палеоантропологии в XX в.



•Широкие археологические исследования, сопровождавшиеся 
важнейшими открытиями;

•Ярко выраженная идеологическая направленность интерпретаций, 
которые должны были подкреплять выводы «классиков» марксизма-
ленинизма.

•Игнорирование исключительного локального многообразия 
исторического процесса.

•Концепция стадиального развития первобытного общества - оно 
прошло ряд стадий, на каждой из которых происходило 
последовательное усложнение социальной организации, имели место 
технологический прогресс и эволюция физического типа, в пределах 
каждой стадии совпадали этапы развития орудий труда и физической 
эволюции самого человека. 

•Жесткая привязка друг к другу культурных и биологических 
изменений в истории человечества. Стадии питекантропов 
соответствовала нижнепалеолитическая индустрия, шелль и ашель, 
стадии неандертальцев — среднепалеолитическая, поздний ашель и 
мустье, вместе с появлением человека современного типа появилась 
верхнепалеолитическая индустрия, возник родовой строй сначала в 
материнской, а затем в отцовской форме, возникло искусство.

Сталинизм и советская история первобытного общества



Социальное развитие человечества мыслилось в виде однолинейного 
поступательного процесса, и общества на ранних стадиях социальной 
эволюции представлялись весьма единообразными, характеризующимися 
определенным набором социологических и культурных универсалий.

В результате укоренилась следующая жесткая и внутренне очень 
противоречивая схема: 

▪промискуитет как самая ранняя стадия развития человеческих сообществ; 

▪затем групповой брак с двумя последовательно сменявшими друг друга 
формами семьи — кровнородственной и пуналуальной; 

▪одновременно формировавшийся материнский род, представлявший собой 
социально-экономический, производственный коллектив; 

▪ затем постепенно создававшаяся в его недрах парная семья; 

▪наконец, отцовский род и патриархальная семья, которая появляется только 
на стадии классообразования. 

Эпоха «классической» первобытности воспринималась как эпоха полного 
социального равенства. Причем это представление каким-то странным 
образом уживалось с понятием матриархата — господства женщин в 
«классической первобытности». Тотемизм объявлялся универсальной 
формой первобытной религии. 

 

Советская история первобытного общества


