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Историческая эпоха Археологиче
ская эпоха

Этапы 
эволюци

и 
человека

Абсолют
ная 

датировк
а

Праобщина (первобытное стадо) Нижний, 
Средний 
палеолит

Архантро
п, 
палеоант
роп

1500 – 
45-35 тыс. 
л.н.

Первобытная 
(родовая) 
община

Раннепервобытная 
(раннеродовая) 
община

Средний, 
Верхний 
палеолит.
Мезолит

Неоантро
п

45-35 – 
10-5 тыс. 
л.н.
 

Позднепервобытная 
(позднеродовая) 
община

Неолит,

Первобытная соседская 
(протокрестьянская) община

Энеолит, эпоха 
раннего 
металла



1. Антропогенез



Архантропы





Основные положения 
теории эволюционного 

происхождения 
человека из животного 

мира

• биологическая 
близость человека 
с остальными 
обитателями 
Земли;

• наличие 
многочисленных 
ископаемых 
останков существ, 
представителей 
ранних этапов 
развития 
человечества.



«Линейная
» схема 
эволюции.
Устревшая



Эволюционное древо человечества

Теория «сетевидной эволюциий»
▪ Движущей силой эволюционного 

процесса выступает генетический 
материал. 

▪ Проходя через сито естественного 
отбора особи приобретают 
анатомические и поведенческие 
различия между группами организмов. 

▪ Микроэволюция в рамках постоянного 
изменения состава генофонда от 
поколения к поколению, накладывает 
свои отпечатки и на макроэволюцию, при 
появлении новых видов или 
систематических групп. 

▪ Внешняя среда как фактор неустойчивый 
диктует направление эволюционного 
развития. 

▪ Возможно сосуществование 
родственных видов их взаимодействие 
или конкуренция за ареал обитания. 



Пургаториус

•  Род вымерших 
млекопитающих из 
отряда приматов, живших во 
времена палеоцена (66,0—56,8 
млн лет назад) на 
территории Северной Америки 
и Западной Европы.



• ~54-45 млн. л. н. в пределах отряда приматов 
выделяются новые семейства  и виды полуобезьян: 
лемуриформные и тарзииформные;

• ~40 млн. л. н. выделяется линия высших приматов – 
антропоидов, находки сделаны в Африке и Восточной 
Азии);

• ~30 млн. л. н.среди приматов обособляются группы: 
широконосых (в настоящее время обитают в Южной 
Америке) и узконосых (Старый Свет) обезьян;

• ~23 млн. л. н.  Единый ствол узконосых обезьян делится 
на церкопитекоидов (собакоподобных) и гоминоидов 
(человекообразных).



• Церкопитекоиды • Гоминоиды

Семейство мартышек

Семейство гиллобатиды

Гиббон Сиаманг
Семейство понгиды

Семейство гоминиды

Строение зубов
А – церкопитекоиды
Б - гоминоиды



Ранние гоминоиды
• Появляются 16-17 млн. л.н. в Африке и в дальнейшем расселяются в соседние 

районы Европы и Азии

Proconsul 
africanus

Плиопитек

Дриопитек



Восточно-Африканская 
рифтовая система

Восточно-Африканская 
рифтовая система

Общая схема тектонических разломов



Ранние предлюди (6,5-4 млн. л.н.)

Orrorin Tugenesis
(Оррорин 
Тугенезис)

Ardipithecus ramidus
(Ардипитек 
рамидус)

Sahelanthropus Chadanesis
(Сахелантроп Чадский)



Австралопитековые
Грацильные Массивные (Парантропы) 

(2,5-1,2 млн. л.н.)

1. Австралопитек анамский 
(4,1-3,7 млн. л. н.)

2. Австралопитек афарский 
(3,9-2,9 млн. л.н.)

3. Австралопитек африканский 
(3,1-2,1 млн. л.н.)

4. Австралопитек гархи (4,6-4,4 
млн. л. н.)

1) Парантроп бойсов
2) Парантроп эфиопский
3) Парантроп робутус



Виды грацильных австралопитековых

Australopithecus anamensis
(Австралопитек 
анамский)

Australopithecus afarensis
(Австралопитек 
афарский)

Australopithecus africanus
(Австралопитек 
африканский)



Виды грацильных  австралопитековых. 
Переходные к Homo

Australopithecus garhi
Австралопитек 
гархи
Восточная Африка

Australopithecus sediba
Австралопитек 

седиба
Южная Африка



Общие характеристики грацильных 
австралопитековых

• Объем мозга: 400-500 см3. 

• Вес: 30-50 кг
• Рост: 1,1-1,5 м
• Прямохождение:
• короткий и широкий таз, 
• сводчатая стопа, 
• S-образный изгиб позвоночного столба 
• затылочное отверстие находится в центре основания черепа. 

• Строение зубной системы:
•  Зубы имеют утолщенную эмаль, 
• Малый размер клыков, 
• Отсутствие промежутка между клыками и предкоренными зубами в верхней и нижней челюстях.  
• Зубная дуга приобретает параболические очертания 



Парантропы 
(Pharantropus)

Парантроп эфиопский. Реконструкция

Парантроп эфиопский. Череп



Зарождение праорудийной 
деятельности

Орудия приматов



Архантропы



Человек Умелый (Homo habilis)
(2,5-1,8 млн. л.) 

Впервые находки останков 
сделаны в Олдувайском ущелье 
Л. и М. Лики, 1960 г.

Места иных находок: 

Кения (местонахождение Кооби-
Фора, восточный берег оз. 
Туркана), 

Эфиопия (Хадар), 

Южная Африка (Шеркфонтейн и 
Сварткранс)



Основные 
характеристики Homo 
habilis в сравнении с 
австралопитековыми

• Менее массивный лицевой скелет;

• Уменьшается нижняя челюсть; 

• Зубная дуга приближается по очертаниям к 
человеческой с менее массивными 
коренными зубами;

• Объем мозга превышает отметку 600 см3. 



Признаки искусственной обработки 
камня

∙ Наличие ударной площадки, ударного бугорка, поперечных и 
продольных царапин; 

∙ Оббивка с одного или двух краёв каменной заготовки при отсутствии 
её на большей части камня; 

∙ Концентрация орудий в местах, где такие артефакты не могли 
образоваться и скопиться естественным путём.



Олдувайская эпоха. Материальная культура. Чопперы, 
чоппинги.



Олдувайское ущелье. Стойбище 
DK-1



Homo erectus



Homo Ergaster (Человек работающий)

• Первым из Homo вышел за пределы 
Африки

• Места находок: Кения, Грузия, 
Италия

• Физические характеристики:

• V черепа – 880 см куб.

• Рост 130-170 см.

• Череп округлый с развитыми 
надбровными дугами.



Человек 
прямоходящий

(Homo erectus)Места находок:

1) Африка (стоянка Кооби-
Фора)  

2) Юго-восточная азия 
(Индонезия), местечко 
Триниль раскопки 
бельгийского 
исследователя  Эжена 
Дюбуа (Явантроп)

3) Китай (пещера 
Чжоукоудянь), раскопки 
канадского антрополога 
Дэвидсона Блэка. 
(Синантроп).

4) Алтай (Денисова пещера)

Э. Дюбуа

Фрагменты черепной крышки 
и бедренная кость явантропа



Человек прямоходящий
(Homo erectus)  

              

• Объем мозга увеличивается до 1000-1100 
см3, 

• Лицевой скелет уменьшается. 

• Сохраняются примитивные черты: лобная 
кость была низкой с выступающим 
надглазничным валиком, затылок имел 
угловатые очертания. 

• Череп был массивный, нижняя челюсть 
лишена подбородочного выступа,

•  зубы более крупные чем у современных 
людей. 

• Особо стоит отметить, что ротовая полость 
эректусов по строению вероятно позволяла 
произносить гласные и согласные звуки, 
положившие начало появлению языка.

• Рост: 165-175 см.



Материальная культура Homo erectus

• Орудия труда из камня (рубила, резцы, скребки), дерева 
(рогатина из Щеннингена).

• «Приручение» огня (следы кострищ на поселения).

• Устройство длительных укрытий на стоянках (Терра-Амата, 
Франция).



Палеоантропы



Палеоантропы
• Появление вида относится к периоду 600-500 тыс. л.н.;

• Формирование приходится на время связанное с 
ухудшением климатических условий;

• Основные черты:

• низкий покатый лоб, 

• развитые надбровные дуги, 

• массивный округлый подбородок;

• К прогрессивным чертам относится увеличение объема 
мозга, до 1100-1200 см3.



Гейдельбергский человек
(Homo heidelbergensis)

• Находки обнаружены:

• Германии (Гейдельберг) в 1907 г.

• Венгрии (Вертешселеш) 60-е гг 
ХХ в.

• Африке (Кения, озеро Туркана) в 
1984 г.

• Прогрессивная форма Homo 
erectus



Homo neanderthalensis
(Неандерталец классический)

• Первые находки останков сделаны в 1856 г.в 
долине Неандерталь в близи Дюссельдорфа;

• Общие антропологические характеристики 
неандертальцев:

• Невысокий рост (165-170 см.), 
• Массивный скелет,
•  Искривление бедренной кости,
• Череп имел низкий покатый лоб, крупные орбиты 

глаз, сильно развитый надглазничный вали, на 
нижней челюсти отсутствовал подбородочный 
выступ, на затылке выделялся валик 
образованный из-за низкого свода черепа

• В настоящее время признаются 
специализированной тупиковой ветвью развития 
человечества.

• Места основных находок: Европа, Северная Азия, 
Ближний Восток



Новшества в 
среде 

неандертальц
ев

Возникновение 
предпосылок развития 
духовной сферы:

• Появление первых 
искусственных 
погребений 
сородичей;

• Зачатки 
изобразительного 
искусства;

• Зарождение 
религиозных 
представлений: 
томеизм, магия



Неоантроп



Гипотезы формирования Homo 
sapiens 

Моноцентрическая Человек современного вида 
сформировался в одном центре 
земного шара (Азия,Африка, Европа), 
на основе местных популяций Homo.

Полицентрическая Формирование человека 
современного вида происходило 
независимо в нескольких центрах 
(Европа, Азия, Африка).

Мультирегионализма Формирование человека 
современного вида происходило в 
нескольких центрах (Европа, Азия, 
Африка), но постоянно шло 
взаимодействие между 
возникающими видами.



Homo sapiens (Человек 
разумный)

Human ancient

1. Время выделения 200-150 т. л.н.
2. Место: Африка (стоянки Омо)
3. Прогрессивные антропологические 
черты:
 -легкий скелет, 
- череп с высоким сводом, 
- развитыми затылочными и лобными 

долями, 
- немассивная челюсть с выделенным 

подбородочным выступом
4. Материальная культура носила 
традиции Homo erectus (Человек 
прямоходящий).



Homo sapiens (Человек разумный)
Human moderns

1. Выделяется 70-60 т. л.н.;
2. Расселяется с территории 

Африки в Европу на 
Ближний Восток и далее по 
земному шару;

3. Прогрессивная 
материальная культура: 
орудия труда из камня, 
кости, дерева.

4. Развитая духовная культура 
(пещерная живопись, 
мелкая пластика).



Заселение человеком современного 
типа новых территорий



Типы орудий верхнего палеолита



Верхний палеолит. Погребения.



Скульптура. Палеолитические 
«Венеры»



Пещерна
я 
живопис
ь и 
мелкая 
пластика



2. Социогенез



Первобытное стадо архантропов
• Первобытное стадо – объединения Человека умелого, 
Человека работающего, человека прямоходящего, с 
преобладанием во взаимоотношениях между индивидами 
отношений животного характера.

• Устранение системы доминирования;

• Постоянная борьба с зоологическим индивидуализмом в 
удовлетворении пищевого и полового инстинктов: 
распределение пищи и выстраивание системы половых 
отношений (появление праморали)



Праобщина палеоантропов
• Упорядочивание системы распределения продовольствия, 
между членами объединения;

• Забота о раненых (лечение, поддержание 
жизнеспособности) и умерших (искусственные погребения);

• Упорядочивание системы половых отношений (эндогамия – 
запрет на вступление в связь с членами других 
объединений)



Раннепервобытная община
• Складывается после формирования Homo sapiens, в эпоху 
верхнего палеолита (позднего каменного века);

• Время ранних охотников и собирателей;

• Преобладание в хозяйственной деятельности загонных форм 
охоты и собирательства.

• Основная социальная единица – род (коллектив близких 
родственников проживающих совместно);

• Коллективное потребление пищи и уравнительное 
распределение продуктов (реципрокация).

• Коллективное пользование родовыми территориями.

• В индивидуальной собственности: предметы изготовленные 
самим человеком (оружие, орудия труда, хозяйственная утварь). 
Предметы часто помещались в погребения усопшим.



Раннепервобытная община
• Род экзогамен (запрет на вступление в половые отношения 
внутри рода), брак – групповой дуально-родовой.

• - поиск партнеров вне своего рода в соседней общиной, с 
которой заключен брачный союз;

• - Брак дислокален (партнеры не проживают совместно);

• - Брак дисэкономичен (партнеры не ведут общего хозяйства);

• Кросс-кузенный брак – брак с дочерью брата  матери, или 
дочерью сестры отца.

• Счет родства ведется по материнской линии.



Позднепервобытная община
• Складывается в среде скотоводов и земледельцев, высших 
охотников и собирателей около 10-9 т. л.н.

• Неолитическая революция – переход человечества от 
существования за счет охоты и собирательства к жизни за 
счет сельского хозяйства.

• Первые очаги земледелия и скотоводства складываются на 
Ближнем Востоке (натуфиская культура), под влиянием 
климатических изменений (усушение климата) и поиска 
альтернативных источников пищи.



Натуфийска
я культура



Центры одомашнивания растений и животных человеком

                                                           



Новшества эпохи неолита
• 1. Появление стационарных построек 
возведенных с использованием камня, дерева, 
глины;

• 2. Появление керамики;
• 3. Распространение шлифовки, пиления и 
сверления камня.



Позднепервобытная община
• Начало половозрастного деления труда, распределение 
обязанностей между членам общины в зависимости от 
трудозатрат.

• Появление межобщинного разделения труда: оседлость 
приводила к ограничению ресурсов и необходимости 
получения их (обмен ближне- и дальнедистанционный).

• Обмен мог играть и роль выстраивания социальных 
взаимоотношений между коллективами и внутри них 
(«престижная экономика»);

• Усложнение характера собственности.

• 1) Дифференциация: собственность созданная личным 
трудом и полученная от предков (земля);

• 2) Формирование порядка наследования.



Позднепервобытная община
Родовая община:
Сегментаризация родовой организации:
Линидж – группа близких родичей ведущих происхождение от прямого 
предка.
Ведение совместного хозяйства, проведение небольших обрядов и 
ритуалов.
Субклан – подразделение рода, сородичи прослеживали связь по 
дальнему предку.
- Сбор брачного выкупа, кровная месть;
 - Урегулирование внутриродовых ссор;
- Организация трудоемких работ.
Род – крупная социальная единица.
- Контроль за родовыми землями.
- Поддержание контактов с соседями.
- Устройство родовых празднеств.



Позднепервобытная община
• Семья и брак:

• Сохранение кросс-кузенного брака (на позднем этапе 
исчезает).

• Появление традиций брачного выкупа и отработок за 
партнера.

• Совместное проживание партнеров в пределах брачного 
поселения супругов.

• Сохранение личной собственности;

• Отсутствие совместной хозяйственной деятельности.

• Появление традиций полигамии, левиарата и сорората.

• На позднем этапе происходит становление традиционной 
семьи.



3. Эпоха классообразования. 
Распад первобытного 
общества



Инновации в хозяйственной 
деятельности человека

• Открытие металлургии;

• Совершенствование техники обработки земли;

• Выделение скотоводства из земледелия;

• Совершенствование транспорта.



Основные формы земледелия
• Подсечно-
огневое;

• Ирригационное;

• Террасное;

• Лиманное.



Совершенствование техники обработки 
земли

• Использование бороздовых орудий (рало);

• Создание защитных сооружений («кельтские поля»);

• Внесение удобрения в почву.



Выделение скотоводства

• Значение скотоводства в структуре производящего хозяйства:

- Полевые работы (рыхление почвы, втаптывание зерна в землю);

- Обработка урожая (молотьба);

- Перевозка грузов;

- Молочные продукты и шерстоткачество.



Кочевое скотоводство (номадизм)
• Определённый образ жизни населения при котором все 
население или его большая часть совершает регулярные 
передвижения связанные с выпасом скота.

Виды номадизма:

• Вертикальный (яйлажный);

• Горизотальный:

• Меридиональный;

• Радиальный (стационарный).



Последствия развития 
производящего хозяйства

• Рост массы общественного продукта;

• Появление регулярного избыточного продукта;

• Индивидуализацию труда;

• Обособление собственности производителя на производимый 
продукт от общей собственности всего коллектива;

• Развитие обмена;

• Появление частной собственности.



Становление частной собственности
• Частная собственность – вид собственности свободно 
приобретаемой и свободно отчуждаемой.

• 1) продукты и личное имущество;
• 2) земля, родовые институты долго сопротивлялись выводу земли 
из под их контроля.

• Начало накопления богатств. Основной источник доступ к 
властным институтам.

• Инструменты ограничения частной собственности:
• - ограничение имущества;
• - принудительное изъятие;
• Общественные пиры (потлач).



Социальное расслоения. 
Управления

Вытеснение «престижной» экономики с безвозмездной раздачей, 
принципами возврата и компенсации.

Формирование институтов эксплуатации:

• Внутриродовая (кабала);

• Межродовая (рабство, данничество).

Основные институты управления: народное собрание, совет 
старейшин, вождество .

Власть вождя стремится закреплением за определенным кругом лиц 
(причины: управленческие функции и доступ к прибавочному 
продукту).

Стремление подчеркнуть преимущества лиц приближенных  к вождям 
(рэмидж – конический клан; тайные мужские союзы).



Могильник 
Аладжа-Хейюк



Могильник 
Аладжа-Хейюк







Могильник у г. Варна



Могильник у г. Варна



Могильник у г. Варна



Могильник у г. Варна



Потлач



Отношения между полами. Брак
• Мужской труд вытесняет женский в земледелии и ремесле 

(гончрство, ткачество) металлургия).

• Женщина попадает  в зависимость от мужчины как основного 
производителя.

• Брак – становится парным, с проживанием партнера  в 
поселении мужа (патрилокальный) или жены 
(матрилокальный).

• Дети становятся наследниками отца. Стремление 
подчеркнуть биологическую связь отца и ребенка 
(травестизм, кувада).



Спасибо за внимание!


