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 Экономика первобытного 
общества
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•История первобытного общества это самый длительный в истории человечества 
период — от возникновения древнего человека до формирования на Земле 
первых государств. В сравнении с этим периодом все остальные эпохи по времени 
ничтожно малы.
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•В изучении истории первобытного общества очень много «белых пятен», спорных 
и нерешенных вопросов, которые, возможно, до конца и не будут решены никогда

3
•Человеческое стадо



Стадо

Первобытный коллектив людей созданный 
для совместного добывания пищи

Питекантроп
Занимались ловлей 

рыбы и изготовлением 
примитивных орудий 

труда

Неандертал
ецСобирательство, рыбная 

ловля  и охота. 
Совершенствование 

орудий

Человек 
разумный

Добывание огня и 
появление речи ускорили 

процессы добывания 
новых благ.

Вид 
деятельност

и Охота и 
собирательство



Основными сферами 
хозяйственной 

деятельности, как и 
раньше, остаются охота, 

рыболовство и 
собирательство, 

эффективность которых 
существенно возрастает 

благодаря лучшей 
организации труда и 
использованию более 
совершенных орудий.

Тип хозяйства в эпоху 
позднего палеолита 

определяют как простое 
присваивающее хозяйство 

низших охотников, 
рыболовов и собирателей.

Возросший уровень 
каменной техники позволил 

резко расширить 
ассортимент 

изготовляемых орудий; 
впервые появились 

кремневые орудия, края 
которых в принципе 

оформлены так же, как и у 
современных стальных 

резцов. Люди стали делать 
также и каменные 

зернотерки и песты для 
растирания орехов и 

кореньев.

Труд в позднем палеолите 
был простой кооперацией 
т. е. сотрудничеством без 

развитых форм 
общественного разделения 
труда. При выполнении 
работ учитывались, 

разумеется, пол и возраст, 
но все взрослые мужчины, 
как и женщины, могли 
исполнять одни и те же 

задания. Однако 
постепенно возникло и 
усилилось разделение 
производственных 

функций. 
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Коллективная 
собственность
Нестрогая 
личная 

собственность
 хозяин вещи был обязан ею делиться, 
и кроме того, любой сородич мог взять 
чужую вещь и пользоваться ее без 
спроса. Пережитки этого до сих пор 
встречаются у отдельных народов.

Территория, на которой жила и в 
пределах которой передвигалась 

община, находилась в ее 
коллективном пользовании 



 В тех общинах, в которых люди хотя бы время от времени получали избыточный 
продукт, постепенно складывалось трудовое распределение — при дележе добычи 
учитывались не только особенности пола и возраста, но и личное участие каждого в 
процессе труда. (В будущем это станет одним из оснований для формирования 
института частной собственности.)

Регулярное получение прибавочного продукта привело к возникновению обмена. 
Обмен возник на границах общин — соседские коллективы обменивались тем, что 
им давала природа: ценные породы дерева, камни, шкуры, редкие раковины и пр. 
Дарами обменивались как целые общины, так и отдельные люди; это явление 
получило название дарообмена. Одной из его разновидностей был «немой обмен»: 
члены одной общины оставляли свои дары в условленном месте и уходили, тогда 
приходили жители другой общины, осматривали ценности, и в том случае, если 
бывали удовлетворены, забирали их с собой. Если же дары их не устраивали, они 
оставляли их нетронутыми, и первая община вынуждена была добавлять новые 
подарки. Потом роли общин менялись. Дарообмен способствовал укреплению 
связей между ближайшими общинами — его можно рассматривать как первую в 
истории человечества форму внешнеэкономического сотрудничества.

Обмен как первые шаги 
экономического развития



Мезолитические племена перешли к 
охоте на менее крупных животных, что 
потребовало разнообразия приемов 
охотничьего промысла. Наряду с 
загонной охотой развивалась 

индивидуальная — с тихими засадами и 
незаметным подкрадыванием к зверю.

Шире стало практиковаться 
рыболовство: его значение и 

результативность также возросли. 
Рыболовство обогатилось новыми 
приемами: помимо запруд, широко 

применялись острога и верши. Кроме 
того, были изобретены долбленые лодки 
и удочки. В некоторых местах возникает 

морской зверобойный промысел.

В собирательстве, по-прежнему 
обеспечивающем большую часть 

ежедневного пищевого рациона людей, 
все активнее используются 

специальные орудия труда для 
выкапывания кореньев. Появляется 
утяжеленная специальным грузом 

землекопалка и скребки для вскрытия 
раковин с моллюсками.

В эпоху мезолита структура хозяйства 
продолжала оставаться такой же, как и 
на протяжении всего предшествующего 
периода человеческой истории: это 

было присваивающее хозяйство низших 
охотников, собирателей и рыболовов.

Мезолитическая 
революция



На более высокой ступени экономического 
развития стояли племена, перешедшие от 

хозяйства присваивающего к производящему. 
Структура производящего хозяйства 

принципиально отличалась от структуры 
присваивающего хозяйства: основными 
отраслями экономики стали земледелие, 

скотоводство и ремесла. Этот переход получил в 
историко-экономической литературе название 
неолитической революции (X—III тыс. до н.э.).

                                                                                                        

Сдвиги в хозяйственной деятельности 
человека   были чрезвычайно существенны: 
впервые благодаря производящему хозяйству 

стало возможным регулярное, а не 
эпизодическое, как раньше, получение 
прибавочного продукта. Результатом 
неолитической революции явилось 
изменение характера труда и самой 

структуры человеческого общества, глубокие 
перемены в образе жизни и психике людей. 
Возникновение производящего хозяйства 

было величайшим достижением первобытной 
экономики и фундаментом для всей 
дальнейшей экономической истории 

человечества.

На границах племен с разной хозяйственной 
ориентацией, а впоследствии и внутри племени, 

все интенсивнее развивался обмен. Это 
экономическое явление было важнейшим 
следствием специализации хозяйственных 

занятий и прогресса в эволюции 
производительных сил. Кочевые — пастушечьи и 

оседлые — земледельческие племена 
обменивались своим товаром — живым скотом, 
мясом, шкурами, зерном, фруктами. С течением 

времени обмен становился все более 
интенсивным и явился базой для развития 

товарного обращения.

К концу неолита, по-видимому, относится 
возникновение в массовом масштабе такого 
явления как имущественное неравенство, 

которое наложилось на издревле 
существовавшее в человеческом коллективе 

неравенство природное, основанное на 
различных психических, интеллектуальных, 

физических способностях людей. 
Закладываются и углубляются основы частной 
собственности —как явления всеобъемлющего, 

постоянного, освещенного исторической 
традицией.

Неолитическая революция



Развитие 
производств
а в неолите

            Земледелие Скотоводство

      Ремёсла


