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Тема 4. Проблемы антропосоциогенеза

Антропосоциогенез
( от греч.— anthropos — человек, лат.— societas 
общество и греч. genesis — происхождение)  - 
происхождение и эволюция человека, 
становление Homo sapiens как вида в процессе 
формирования общества.



Тема 4. Проблемы антропосоциогенеза

Антропосоциогенез - двуединый процесс 
становления человека (антропогенез) и 
становления общества (социогенез).

Советский философ и культуролог Э.
С. Маркарян добавляет к двум названым 
аспектам третий: культурогенез – 
возникновение «присущего людям особого 
способа деятельности в целом». 



Тема 4. Проблемы антропосоциогенеза

Постановка проблемы антропосоциогенеза стала 
возможной благодаря теории эволюции Ч. 
Дарвина.

Одним из первых исследователей этой проблемы 
является Льюис Генри Морган (1818 - 1881) — 
выдающийся американский учёный, этнограф, 
социолог, историк. 

Внёс крупный вклад в теорию социальной 
эволюции, науки о родстве, семье. 

Создатель научной теории первобытного 
общества, основоположник эволюционизма в 
социальных науках. 



Тема 4. Проблемы антропосоциогенеза

Наиболее выдающимися 
отечественными 
исследователями этой 
проблемы являются:
Поршнев Б.Ф. О начале 
человеческой истории.  М., 
1974.

Семенов Ю.И. На заре 
человеческой истории. М., 1989.



Тема 4.Проблемы антропосоциогенеза

В настоящее время преобладает теория «двух 
скачков» в антропосоциогенезе: 
первый – переход от непосредственных 
животных предшественников человека 
(австралопитековых) к стадии формирующихся 
людей, изготовлявших орудия (человек 
умелый); 
второй – появление на грани позднего 
палеолита Homo sapiens – сформировавшегося 
человека современного типа. 



1. Возникновение и развитие 
общественных отношений.

• Общественные отношения (социальные 

отношения) — это различные социальные 

взаимосвязи, возникающие в социальном 

взаимодействии, связанные с положением 

людей и функциями, выполняемыми ими в 

обществе.

• Общественные отношения (социальные 

отношения) — отношения людей друг к 

другу, проявляются в исторически 

определённых общественных формах, в 

конкретных условиях места и времени.



1. Возникновение и развитие общественных 
отношений.

Начальную форму организации человеческого общества 
принято называть первобытным человеческим стадом. 
Первобытное человеческое стадо (или праобщина) — 
условное название первоначального человеческого 
коллектива, который занимался собирательством и охотой, 
непосредственно сменившего коллективы ближайших 
животных предков человека. 

Бонобо, или карликовый шимпанзе (лат. Pan paniscus), — вид 
млекопитающих из семейства гоминид.



1. Возникновение и развитие общественных 
отношений.

 Ф. Энгельс создал трудовую теорию антропогенеза 
(«Роль труда в процессе превращения обезьяны в 
человека» (1876 год). 
«Труд – источник всякого богатства – утверждают 
политикоэкономы. Он действительно является таковым 
наряду с природой, доставляющей ему материал, 
который он превращает в богатство. Но он еще и нечто 
большее, чем это. Он – первое основное условие всей 
человеческой жизни и, притом, в такой степени, что мы, 
в известном смысле, должны сказать: труд сделал 
самого человека».
«…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 сходстве с обезьяньим, далеко превосходит его 
по величине и совершенству. А параллельно с 
дальнейшим развитием мозга шло дальнейшее развитие 
его ближайших орудий – органов чувств».



1. Возникновение и развитие общественных 
отношений.

Основные полововозрастные группы в ранней 
родовой общине:

– Взрослые мужчины (охотники);
– Взрослые женщины (достигшие половой зрелости и 
имеющие детей);
– Подростки (мальчики и девочки, которые могли 
выполнять какую-то работу и могли позаботиться о себе в 
какой-либо степени);
– Дети (требующие внимания и заботы матери, не 
способные выполнять какую-либо работу и не могущие 
заботиться о себе самостоятельно);
– Старики (женщины и мужчины в возрасте 35 – 40 лет. 
Женщины этого возраста возможно уже не могли иметь 
детей. Мужчины не принимали участия в охоте из-за травм 
и/или немощи).



1. Возникновение и развитие общественных 
отношений.

Формирование родоплеменных отношений:

Род - союз кровных родственников, ведущих свое 
происхождение от общего предка, отличающихся 
особым родовым именем и связанных узами крови;

-отсутствие частной собственности;

-коллективизм в потреблении (уравнительный, 
равнообеспечивающий);

-коллективная трудовая деятельность;

- выдающаяся роль женщины в жизни родовой 
общины;

- геронтократия (власть стариков).



1. Возникновение и развитие общественных 
отношений.

Формирование власти в родоплеменной общине:

Власть — это возможность навязать свою волю другим 
людям, даже вопреки их сопротивлению.

Структура органов власти родовой организации:

1. Общее собрание рода;

2. Совет старейшин (старейшина);

3. Вождь (военачальник, предводитель охоты).



2. Формирование половых, семейных и 
брачных отношений

Формирование половых отношений:
Наиболее простой и самой ранней формой полового общения, 
которая вероятно существовала в период перехода от животного 
состояния к человеческому периоду, характеризующаяся 
беспорядочными половыми связями, был промискуитет.  

Швейцарский ученый, этнограф, юрист, антиковед и религиовед 
Иоганн Якоб Баховен (1815-1887)

    

 



2. Формирование половых, семейных и 
брачных отношений
Формирование семейных и брачных отношений

Семья -  основанное на кровном родстве браке или 
усыновлении объединение людей, связанных 
общностью быта и взаимной ответственностью друг за 
друга людей.

Семья – первичная малая социальная группа, в основе 
формирования которой лежат кровнородственные 
связи, общность быта и взаимная ответственность её 
членов.

Выделяют следующие исторические формы семьи:

– Кровнородственная семья;

– Пуналуа семья;

– Парная семья.



2. Формирование половых, семейных и 
брачных отношений

Классификация форм семьи:
- консангвиальные:
состоит из кровных родственников, принадлежащих к нескольким 
поколениям;
взаимоотношения в такой семье делятся по мужской линии 
(патрилинейность) или по женской линии (матрилинейность);
в зависимости от патрилинейности и матрилинейности определяется 
значимость родственников;
сохраняется благодаря преемственности поколений.

– конъюгальные:
основана на супружеских отношениях, а не на родственных;
родственники со стороны жены или мужа считаются частью семьи, они 
одинаково важны и включаются в организацию семьи только как родственники 
супругов, но не сами по себе;
дети принадлежат не родственникам супружеской пары, а только родителям, 
конъюгальная семья формируется заново с каждым новым браком человека;
по критерию местожительства конъюгальная семья относится к 
дислокальному браку, то есть вновь созданная семья живёт отдельно от 
родителей;
конъюгативная семья допускает более широкую свободу в исполнении 
семейных ролей.



2. Формирование половых, семейных и 
брачных отношений

Классификация форм семьи:

-По числу детей выделяют бездетную, однодетную и многодетные 

семьи;

-По критерию господства в семье мужа или жены различают 

патриархальную и матриархальную семьи,

- по критерию лидерства – патеральную (глава семьи мужчина), 

матернальную (глава семьи женщина) и эгалитарную (оба супруга 

равноправны);

- Полные и неполные семьи.



2. Формирование половых, семейных и 
брачных отношений
Формирование семейных и брачных отношений

Брак – форма отношений между индивидами разного 
пола, санкционируемая и регулируемая государством, 
религией и обществом в целом.

Три системы брачных отношений:

– Групповой брак – брачный союз нескольких мужчин и 
женщин;

– Полигамия (полигиния и полиандрия);

– Моногамия (пожизненный или допускающий развод);

– Однополый брак.



2. Формирование половых, семейных и 
брачных отношений

Формирование семейных и брачных отношений



2. Формирование половых, семейных и 
брачных отношений

Исторические формы брака

Промискуитет - лат. promiscuus - смешанный, общий) - предполагаемая 
стадия ничем не ограниченных отношений между полами, предшествовавших 
установлению в человеческом обществе каких-либо норм брака и форм 
семьи;

Групповой брак:

Экзогамия -  (от греч. éxo — вне, снаружи и gâmos — брак) – запрет брачных 
отношений между членами родственного (род), реже — локального (община) 
коллектива, возник в первобытном обществе, сохранялся и в более позднее 
время.

Эндогамия – (от греч. éndon — внутри и  gámos — брак), обычай, 
предписывающий заключение брака в пределах определённой группы: 
племени, касты, рода и т. д. В первобытном обществе род был экзогамен,  
племя — эндогамно. В период разложения первобытнообщинных отношений у 
некоторых народов (малагасийцы, часть банту, арабы, узбеки, туареги и др.) 
род или чаще внутриродовые группы (патронимии) — стали эндогамными, что 
было вызвано стремлением сохранить имущество в среде близких 
родственников. Браки заключались между детьми двоюродных, троюродных и 
т. д.



2. Формирование половых, семейных и 
брачных отношений

Исторические формы брака

Парный брак -   форма брака, характерная для эпохи материнско-родового 
строя. 

В истории форм брака и семьи парный брак следует за групповым браком и 
предшествует моногамии.

 При парном браке муж и жена, принадлежащие в силу обычая экзогамии к 
разным родам, образуют непрочно соединенную брачную пару. 

Поселение супругов при парном браке было первоначально дислокально 
(каждый живет в своем родовом коллективе), позднее матрилокально 
(матрилокальность). Дети были связаны с родовой общиной матери и 
оставались в ней в случае расторжения брака. 

Семья при парном браке не являлась хозяйственной ячейкой и не имела 
общего имущества. 

С переходом к патриархату парный брак постепенно сменялся 
патриархальной, а позже моногамной семьей.



2. Формирование половых, семейных и 
брачных отношений

Исторические формы брака

Возникновение моногамной семьи было связано с 
формированием частной собственности и активным 
развитием торговли. 

В рамках данного процесса на первый план выдвигается 
мужчина, поскольку в его руках концентрируется основной 
экономический ресурс.   

В связи с этим моногамный брак сильно расширяет 
возможности и права мужчины, складывается тот тип 
общества, который принято называть «патриархальным».

 Мужчина занимает доминирующее положение и, так как 
он является владельцем всех материальных благ, 
наследственное право переходит от линии матери к отцу. 



2. Формирование половых, семейных и 
брачных отношений

Современные формы брака:

-Церковный брак,

-Гражданский брак ,

-Временный брак ,

-Морганатический брак ,

-Фактический брак ,

-Фиктивный брак ,

-Однополый брак. 


