
Раздел 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.


