
Особенности первобытной 
культуры



Теория, объясняющая происхождение культуры в человеческом обществе, 
называется теорией антропосоциокультурогенеза. В современной науке 
существует несколько конкурирующих теорий происхождения культуры. Согласно 
данным археологии, наиболее вероятной родиной всех людей была Африка, ее 
юго-восточные районы. Но нельзя полностью исключить другие возможности. 
Например, есть предположение об очаге антропогенеза в предгорьях северной 
Индии.

Процесс антропогенеза (формирования homo sapiens — современного вида 
людей) начался около 3 — 3,5 млн. лет назад. Самые древние 
палеоантропологические находки обнаружены в XX в. в юго-восточной Африке. 
Стоянки первобытных людей найдены во многих районах земли. Это означает, что 
на протяжении сотен тысяч лет наши предки расселялись и осваивали все новые и 
новые климатические и географические зоны: вначале тропики и субтропики, 
предгорные районы, затем умеренный пояс, наконец, местности отдаленные и с 
более суровым климатом (так называемое «кружевное расселение»). Более 
миллиона лет назад древнейшие люди через Кавказ прошли в Европу, позднее, 
через сотни тысяч лет новые людские потоки шли сюда через Балканы. Около 20 
тысяч лет назад из Азии люди впервые попали на американский континент. Затем 
через 10 тысяч лет туда прошла вторая волна заселения. Австралия осваивалась 
также несколькими заходами, переселенцами из юго-восточной Азии.



Расширение обжитого мира (ойкумены) 
способствовало возникновению и закреплению 
расовых отличий между первобытными людьми. 
Расселение часто сопровождалось длительной 
изоляцией больших групп людей, что приводило к 
появлению региональных расовых и культурных 
различий. Ведь в новой природной среде менялся 
характер пищи. Люди сталкивались с незнакомыми 
природными явлениями и материалами и осваивали 
их. Так сформировались первые своеобразные 
очаги первобытной культуры: в африканско-
средиземноморском, сибирско-китайском и 
европейском регионах.

Кроме того, зарождающееся человечество 
пережило периоды похолодания, засух (это 
сопровождалось значительным снижением 
биопродуктивности окружающей среды), 
повышенной влажности. С экологической точки 
зрения, человеческий род превосходит всех других 
близких ему животных в умении 
приспосабливаться к разнообразным условиям 
жизни. Главным средством такого приспособления 
стал труд, орудийная деятельность, возникшая 
около 2,5 млн. лет назад.



Первыми природными материалами, 
подвергшимися искусственной обработке, стали 
кость, камень, дерево, шкуры животных, мягкие и 
гибкие части растений. Исходные 
производственные занятия наших предков — 
собирательство, охота, рыболовство, создание 
домашней утвари. Наряду с этим развивается сфера 
непроизводственных отношений, досуг, общение, в 
рамках которого возникают обряды, игры, обычаи, 
регулируются брачно-семейные отношения.

Во всех этих занятиях формируются первичные 
знаковые системы (речь, средства счета, 
натуральная изобразительная деятельность, 
ритмичные коллективные действа и др.), основное 
предназначение которых состоит в укреплении 
единства данного сообщества людей. Древность 
вербального языка сравнима с 
нижнепалеолитическим искусством — более 700 
млн. лет. Возраст праязыка современного человека 
и, соответственно, развитой непроизводственной 
сферы первобытной культуры составляет не менее 
200 тысяч лет.



В нарождающейся культуре можно 
заметить элементы творчества. 
Происходит накопление позитивных 
знаний. Это, например, ориентирование 
на местности по приметам, по звездам, 
по солнцу, включение в рацион питания 
новых растений и животных, набор 
нового материала для орудийной 
деятельности, преодоление животного 
страха перед огнем, а затем умение 
добывать огонь и использовать его. 
Активная сторона культуры 
проявляется в желании людей 
подчинить себе мир, сделать его 
родственным себе: так рождается 
первобытная мифология, прогностика 
(гадания, знамения), практическая 
магия.

Реальная культурная сила деятельности 
человека на ранних стадиях истории 
еще очень невелика, однако ее творения 
лежат в основе современной 
цивилизации.



Возникновение духовной стороны 
культуры относится к эпохе 

палеолита. 
Наиболее древние, хотя и чрезвычайно 

редкие свидетельства тому — 
захоронения неандертальцев в эпоху 
ашелль (более 700 тысяч лет назад). 

По отдельным предметам, найденным 
в погребениях, можно сделать 
предположение о зарождении 

культовых представлений, зачатков 
первобытной мифологии и 

позитивных знаний. 
Есть археологические находки, 

свидетельствующие, что природные 
объекты используются для 

натуральной изобразительной 
деятельности, в которой 

исследователи видят прообраз 
искусства.

Эпоха первобытной культуры 
наиболее продолжительная в 

истории человечества, и согласно 
археологической периодизации (по 

материалу, из которого 
изготавливались орудия труда и 

оружия) включает в себя следующие 
основные этапы развития:

• каменный век (40 тыс. лет — 4 
тыс. лет до н. э.);

• бронзовый век (3-2 тыс. до н. э.);

• железный век (1-ое тыс. до н. э.).



Для первобытной культуры характерны медленные темпы изменений, средств и 
целей деятельности. Все в ней ориентировано на повторение некогда 
сложившегося образа жизни, обычаев и традиций. В ней господствуют сакральные 
(священные), канонизированные представления в сознании человека.

Наиболее существенной особенностью первобытной истории является то, что 
зарождающееся сознание еще полностью погружено в материальную жизнь. Речь 
привязана к конкретным вещам, событиям и переживаниям. Преобладает образно-
чувственное восприятие реальности. Мышление и воля возникают в ходе 
непосредственного действия индивидов. Зарождающаяся духовность не 
расчленена на отдельные виды. Эта черта культуры называется синкретизмом и 
характеризует ее неразвитое состояние.

Синкретизм - это нерасчлененность форм, слитность человека и природы. 
Деятельность и со знание первобытных людей отождествляется со всем, что они 
видят вокруг себя: с растениями, с животными с солнцем и звездами, с водоемами 
и горами. Эта связь проявляется в художественно-образном познании мира, в его 
религиозно-мифологическом толковании

 Синкретизм



Синкретизм общества и природы. Род, община воспринимались как  
тождественные космосу, повторяли структуру вселенной. Первобытный человек 
воспринимал себя как органичную часть природы, ощущая свое родство со всеми 
живыми существами. Эта особенность, к примеру, проявляется в такой форме 
первобытных верований как тотемизм, когда наблюдается частичная 
самоидентификация людей с тотемом или символическое уподобление ему.

Синкретизм личного и общественного. Индивидуальное ощущение у 
первобытного человека существовало на уровне инстинкта,  биологического 
чувства. Но на уровне духовном он отождествлял себя не с самим собой, а с 
общиной, к которой принадлежал. Человек первоначально становился именно 
человеком, вытесняя свою индивидуальность. Собственно человеческая сущность 
его выражалась в коллективном «мы» рода. И в наши дни в языке многих 
примитивных народов слово «я» вообще отсутствует, а о себе эти люди говорят в 
третьем лице. Это значит, что первобытный человек всегда объяснял и оценивал 
себя глазами общины. Слитность с жизнью социума приводила к тому, что худшим 
наказанием, после смертной казни, являлось изгнание. Оставить в общине 
человека, который не желает следовать ее нормам, означало до основания 
разрушить социальный порядок, впустить в мир хаос. Поэтому все, что 
происходило с каждым членом племени, было важно для всей общины, 
представлявшейся как неразрывная связь людей. К примеру, во многих архаичных 
племенах люди убеждены, что охота не будет удачной, если жена, оставшаяся в 
деревне, изменит своему мужу, ушедшему на охоту.



Синкретизм различных сфер культуры. Искусство, религия, медицина, 
производящая деятельность, добывание пищи не были обособлены друг от друга. 
Предметы искусства (маски, рисунки, статуэтки, музыкальные инструменты и т.д.) 
долгое время использовались главным образом как магические средства. Лечение 
осуществлялось с помощью магических обрядов. И даже практическая 
деятельность была связана с магическими ритуалами. 
К примеру, охота. Современному человеку для успеха охоты нужны только 
объективные условия. Для древних искусство метать копье и бесшумно 
пробираться по лесу, нужное направление ветра и другие объективные условия 
также имели большое значение. Но всего этого здесь явно недостаточно для 
достижения успеха, ибо главными условиями являлись магические действия. 
Магия – само существо охоты. Охота начиналась с магических действий над 
охотником (пост, очищение, причинение себе боли, нанесение татуировки и т.д.) и 
над дичью (пляски, заклинания, ряжение и т.п.). 
Цель всех этих обрядов состояла, с одной стороны, в обеспечении власти человека 
над будущей добычей, а с другой стороны, в обеспечении наличия дичи во время 
охоты независимо от ее воли. В сам момент охоты также соблюдались 
определенные ритуалы и запреты, которые имели целью установление 
мистической связи между человеком и животным. Но и после удачной поимки 
животного проводилась целая серия обрядов, которые были направлены на 
предотвращение мести со стороны духа животного.





Синкретизм как принцип мышления.
 В мышлении первобытного человека 
отсутствовали четкие оппозиции между 
такими категориями как субъективное – 
объективное; наблюдаемое – 
воображаемое; внешнее – внутреннее; 
живое – мертвое; материальное – 
духовное; единое - многое. 
В языке понятия жизнь – смерть или дух 
- тело часто обозначались одним словом.

Важной особенностью первобытного 
мышления было также синкретичное 
восприятие символов, т.е. слияние 
символа и того, что он обозначает.
 К примеру, предмет, принадлежащий 
человеку, отождествлялся с самим 
человеком. Поэтому с помощью 
нанесения вреда предмету или 
изображению человека считалось 
возможным причинить ему реальное зло. 





Одной из особенностей первобытной культуры является ее гомогенность 
(однородность). Описание и анализ первобытной культуры показывают, что в 
поведении первобытного человека добывание пищи, размножение и самозащита 
неразрывно связаны. Жизнь собирателя и охотника была принудительной игрой 
по жестоким правилам, регулируемой этими тремя основными функциями 
человеческого поведения. 

Именно в этих рамках человек, чье информационное развитие (восприятие 
органами чувств различных раздражителей, оценка и использование их) было 
ориентировано преимущественно на внешнюю среду, природу, с помощью 
умственных способностей целенаправленно совершенствовал свое поведение.

В первобытном обществе культура была однородной, общей для всех. Не 
существовало ее дифференциации, не могло быть деления на субкультуры. 

Гомогенность (однородность)



Бесписьменность

Этим объясняются медленные темпы накопления информации а также замедленное 
социальное и культурное развитие.

Постепенно складывались элементы 
духовной культуры. Это:

• первоэлементы морали;

• мифологическое мировосприятие;

• ранние формы религии;

• ритуальные обрядовые действа и 
начальное пластическое 
изобразительное искусство.



Главным условием начала 
культурного процесса, явился язык. 

Речь открыла путь к 
самоопределению и самовыражению 
человека, сформировала устное 
вербальное общение. 

Это дало возможность опираться не 
только на коллективный строй мысли, 
но и иметь собственное мнение и 
размышления по поводу отдельных 
событий. 

Человек начинает давать имена 
предметам, явлениям. Эти имена 
становятся символами. Постепенно 
предмет, животные, растения, да и 
сам человек получают свое, 
обозначенное словом место в 
действительности и формируют тем 
самым общую картину культуры 
древнего мира.



Антропоморфизм
Антропоморфизм (от греч. антропос – человек, морфэ – форма) – наделение человеческими 
свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, растений и животных. 
Первобытный человек не просто не выделял себя из природы, но и рассматривал ее по 
своему образу и подобию. Поэтому он наделял как живую, так и неживую природу 
сознанием, волей, чувствами. 
Народный фольклор долгое время сохранял эту особенность архаичного мировосприятия. 
Сравнение внешнего вида и свойств растений, животных и различных предметов с 
чувствами и мыслями человека были обязательным элементом народной песни. 
Современный язык также хранит в своей памяти множество фразеологизмов, которые 
создают картину мира,ориентирующуюся на человека: под носом, рукой подать, в один 
присест, забот полон рот, и глазом не моргнул, во мгновение ока, сломя голову, ног под 
собой не чуя, прибрать к рукам, палец о палец не ударить, на каждом шагу природа 
радуется, земля устала, дождь идет, облака плывут, молния бьет.
Значение целого ряда слов образовалось на основе антропоморфизма: голова колонны, 
горлышко бутылки, ножка стола, дверная ручка. Антропоморфизм как принцип 
мировосприятия мира давал возможность освоить природную реальность, объясняя по 
принципу аналогии различные природные явления. В подобном человеку мире можно было 
чувствовать себя гораздо более уверенным. Можно было вступать в переговоры с 
различными явлениями и даже требовать от них выполнения каких-либо важных действий. 
Именно антропоморфизм приводил к тому, что первобытные формы религии сочетали  в 
себе не только преклонение и почитание, священный страх и трепет, но и обращение с 
духами на равных. Ведь духи не были за пределами единого природно-человеческого мира.



Примитивность технологий, при помощи которых 
создавались материальные ценности.

Преобразование природных объектов, материальное творчество, создание орудий 
труда- постоянный стержень человеческой производительной деятельности и та ее 
сфера, в которой наблюдается непрерывное накопление достижений и успехов. 
Орудия- наиболее чистый, наиболее «классический» из артефактов. Они – и самая 
сложная, и самая простая вещь, которая выходит из человеческих рук. Древнейшие 
орудия труда были настолько элементарны, что позволяет выявить еще одну 
характерную особенность первобытной культуры- примитивность технологий, при 
помощи которых создавались материальные ценности.

Рассматривая материальную культуру первобытного общества необходимо 
отметить, что и средства производства, и основные предметы потребления в 
первобытном обществе, были собственностью коллектива. Этот принцип 
собственности соблюдался прежде всего в отношении пищи. Добытая членами 
коллектива (совместно или в одиночку) пища попадала в общий котел. И место 
подле него имел каждый сильнейший, как и увечный, удачливый как и невезучий. 

Таким образом, и создателями, и распространителями, и потребителями 
являлись одни и те же люди. Это еще одна характерная особенность 
первобытной культуры.



Традиционализм

Традиции играют важную роль в любой культуре, выступая каналом передачи 
накопленного опыта. Но в первобытности они имели особое значение, поскольку 
именно вокруг традиции и в связи с традицией было возможно само 
существование общины. Именно традиция, которая в архаичной культуре 
понимается как изначально установленный порядок, вывела общество из 
состояния хаоса. Поэтому забвение традиций приводит племя к гибели. Отсюда 
вытекает характерная именно для первобытности жесткость соблюдения традиций. 
Накопленный опыт передается «один к одному», при точном воспроизведении всех 
деталей независимо от того, идет ли речь об изготовлении ножа или посуды, охоте, 
приготовлении пищи или кормлении ребенка грудью. Поэтому для первобытной 
культуры была характерна неприязнь к инновациям и инакомыслию. Это, однако, 
не означало,что новое не появлялось. Инновации могли происходить за счет 
неточной интерпретации ритуалов или в связи с межплеменными 
взаимодействиями. Тем не менее, сколько бы реально изменений не происходило, 
представитель этой культуры воспринимал их как неизменные. Психологическое 
значение традиционализма состояло в том, что традиция давала первобытному 
человеку чувство стабильности и устойчивости. Однако столь однозначное 
воспроизведение навыков и знаний тормозило развитие общества.

С точки зрения социальной организации характерной особенностью первобытной 
культуры было отсутствие государства, а также ярко выраженного имущественного 
неравенства, слабая социальная дифференциация.



Традиционализм первобытной культуры приводил к тому, что все значимые формы 
поведения представляли собой строго регламентированную символическую систему 
действий - ритуал. Охота и земледелие, война, брак, общение, проявления горя и радости – 
все сопровождалось определенными символическими действиями. Видимо, ритуал стал 
первым способом придания психическим состояниям, биологическим потребностям и 
способностям человека характера собственно культурной деятельности. 
Ритуал служил средством приобщения индивида к социальному и культурному опыту, 
регламентировал поведение людей, поддерживал внутригрупповую сплоченность. Ритуал не 
только формировал социально приемлемое поведение, но и поддерживал культурные нормы  
в  повседневной деятельности.  Угасание  этого импульса приводило к  необходимости 
нового  повторения  ритуала, которое воспринималось  как  создание мира и  жизни  общины  
заново. 
Древнейшая и глубинная основа  ритуала  –  символический переход между различными 
космическими и социальными формами бытия, вторжение священного мира в 
повседневность. Ритуал был своего рода мостом, по которому осуществлялся переход от 
профанного к сакральному и обратно. Постепенно ритуалы стали приобретать характер 
стереотипного поведения и превращаться в обычаи, которые по-прежнему являлись важным 
элементом управления в родовых общинах и племенах. В языке стереотип ритуала мог войти 
в поговорку, а потом превратиться во фразеологизм. Например, было время, когда клятву ели, 
т.е. ели землю, изображая породнение с ней, а потом данный обычай закрепился во 
фразеологизме «есть землю».

Жизнь структурирована 
ритуалами



Миф как основная форма архаического 
сознания

Особенности мифа как способа мировосприятия связаны с  образно-чувственным, 
символическим, синкретическим характером представлений о явлениях природы и 
общественной жизни. В мифе сущность явления или предмета представляется в 
образной модели (а не как логическое объяснение мира). Языком мифа является 
метафора, особая система образных представлений, когда мы думаем об одной 
сфере в терминах другой.  В мифе отсутствуют какие-либо доказательства, но, тем 
не менее, его авторитет непреложен.

 Человек той культуры, где миф явление живое, пребывает в «открытом» мире, 
хотя и зашифрованном и полном тайн. Природа говорит с человеком и чтобы 
понять ее язык, достаточно знать мифы и уметь разгадывать символы. Мир уже не 
есть хаотическая непроницаемая масса предметов, но живой космос, 
упорядоченный и полный смысла. Человек оказывается причастным миру, 
который становится для него близким и понятным, хотя и полным тайны. В 
подобном мире человек не чувствует себя замкнутым в рамках своего 
существования. Он открыт для общения с миром. Мир «понимает» человека и 
принимает.



Функции мифа.

1) Мифы о первых предках племени способствовали осознанию родом своего 
единства. Рассказывая о возникновении общества и его традиций, мифы обосновывали 
существующее устройство общества, поддерживали социальный порядок, 
регулировали поведение.

2) Миф служил основным способом организации и хранения культуры. Являясь 
моделью для подражания, миф обеспечивал передачу ценностных ориентаций, 
технологий деятельности и моделей поведения, закрепляя таким образом культурное 
своеобразие общества.

3) Миф открывал смысл мира и человеческой жизни.

4) Миф в чувственно-образной форме объяснял мир, находил первопричину и 
сущность явлений, в нем отражались  представления первобытного человека о мире.

5) Миф являлся также видом художественного творчества, в процессе которого 
совершенствовалась память, развивалось воображение.

6) Миф несомненно выполнял и психологическую функцию. Он создавал иллюзорно-
обнадеживающую картину мира (совершенно организованный космос и вписанный в 
него человек), порождавшую чувство уюта, вписанности в мир, предсказуемости.


