
 

 



 

Общие задачи программы: 

1 — представить и обсудить известные теории, сопричастные с предметом этнологии; 

2 — представить и обсудить концепции источниковедческих знаний в области 

этнологической науки; 

3 — обсудить особенности историографических знаний; 

4 — обсудить проблемы источниковедения и историографии в области этнологической 

науки; 

5 — рассмотреть известные теоретико-концептуальные и практические труды в области 

этнологии, этнографии и антропологии. 

Программа ориентирована на расширение научного сознания аспирантов и педагогов. 

2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

По завершении курса аспирант должен: 

Знать предмет и задачи этнологии; основные этапы развития этнологии как науки и 

практики; основные направления и школы отечественной и зарубежной этнологии в их 

историческом становлении; содержание важнейших трудов ученых, повлиявших на становление 

этнологии как научного знания; основные категории этноса, его становления и генезис; 

концепцию этнического самосознания и проблемы межэтнических отношений; 

иметь представление об основных подходах к проблемам этноса; этнического 

самосознания и межэтническим отношениям; об основных принципах и методах исследования в 

этнологии; 

уметь анализировать современные представления об этносе, этническом самосознании и 

межэтнических процессах; соотносить тенденции развития этнологии с общеисторическими, 

культуральными и общенаучными тенденциями; применять методы этнологии на практике. 

Цели и задачи дисциплины 

Предметная область. Этнология (начиная от работ Ч.Дарвина, В.Вундта, Л.Леви-Брюля, 

К.Г. Юнга до исследований нашего времени). Анализ психологической сущности и ценностных 

ориентаций представителей этноса ищет совместно с этнопедагогикой и этнопсихологией пути 

эффективного воспитательного воздействия средств народной педагогики и с учетом этнических 

эмоций, базирующихся на традиционных канонах, иерархии, мифологии, играх и мистификациях. 

Этнология ставит своей целью анализ этнических процессов через анализ сопряженных с ней 

областей знаний — этнографии, антропологии, истории, этнопсихологии, этнопедагогики и 

философии. 

Этнология— наука об этносах. Этнология исследует: классификации народов мира, их 

языков, хозяйственно-культурные типы. Этнология вбирает в себя все отрасли знаний 

заинтересованные в изучении этносов: антропологию, историю, этнопсихологию, этнографию, 

этнопедагогику и др. 

Антропология — наука о происхождении и эволюции человека, об образовании 

человеческих рас и о вариациях физического типа человека. Основные разделы антропологии: 



антропогенез, морфология человека, соматология, этническая антропология (расоведение). 

Антропология может включать еще социальную антропологию и культурную антропологию. 

История— наука, изучающая прошлое человеческого общества в его конкретных 

событиях и интерпретирующая их через систему современных взглядов и теорий; наука об 

историческом развитии народов — этносов, которые образуют государства. 

Этнопсихология — наука о фактах, закономерностях и механизмах проявления 

психической типологии, ценностных ориентациях и поведения представителей той или иной 

этнической общности. Она описывает и объясняет особенности поведения и его мотивы внутри 

общности и между этносами, живущими столетиями в одном геоисторическом пространстве. 

Этнопсихология отвечает на вопрос: как социальные и личностные механизмы идентификации и 

обособления исторически порождали глубинные психологические феномены — национальное 

самосознание (выражаемое местоимением «мы») с позитивными, комплементарными 

компонентами самопринятия, осознание соседних этносов («они»), амбивалентная направленность 

их соотношения (принятие и сотрудничество, с одной стороны, обособление и агрессия — с 

другой. Эта наука — смежная дисциплина с этнографией, этнопедагогикой, философией, 

историей, политологией и др., заинтересованными в изучении социальной природы человека и его 

сущности. 

Этнография— наука о сходстве и различиях между народами-этносами, а также 

этнических процессах, т.е. изменениях характерных черт во времени. Характеризует те свойства, 

благодаря которым этнос может быть выделен среди других этнических общностей. Через ракурс 

этнической специфики этнография показывает особенности внутриэтнической интеграции и 

межэтнической дифференциации. В силу близости предметных областей этнография 

заинтересованно относится к истории и социологии, в то же время «обеспечивает» 

заинтересованные науки знаниями о воспитательном воздействии на представителей 

определенного этноса традиционных форм быта, обычаев, обрядов, семейно-родственных 

отношений и др.; материалами о самоназвании и названии соседних этносов, которые раскрывают 

особенности воспитательного воздействия связей между ними на каждое новое поколение. 

Этнография описывает ценимые духовные качества, обряды, связанные с рождением ребенка и 

браком, отношения к старческому возрасту (смежные науки извлекают из этих описаний приемы и 

методы воспитательного воздействия традиций), структуру семьи и семейных групп — положение 

мужчин, женщин и детей, усыновление и т.п. Этнопсихология и этнопедагогика извлекают из этих 

описаний воспитательные моменты и анализируют их эффективность. 

Этнопедагогика — наука об эмпирическом опыте этнических групп в сферах: воспитания 

и образования молодого поколения, морально-этических и эстетических воззрений на исконные 

ценности семьи, рода, племени, народности, нации, контроля и коррекции поведения, его мотивов 

внутри этноса, межэтнических оценок и поведения, отношения к природе. Данная наука объясняет 

народную педагогику и предлагает пути ее использования в современных условиях, собирает и 

изучает опыт этнических групп, основанный на многовековом, естественно развивающемся 

соединении народных традиций. 

Предмет изучения этнологии многосоставен и динамичен. Психология родового человека 

во многом отлична от психологии наших современников. «Архаичные исходные посылки 

существенно отличаются от наших, то есть первобытный человек живет в другом мире» (Юнг 

К.Г.). В силу этого этнология показывает невозможность наивного потребления данных, 

полученных внешним наблюдением приемов народной педагогики; она подошла к пониманию 

того, что необходимо анализировать не отдельные приемы, а весь контекст образа жизни. 

Культурологическая рефлексия позволяет этнопсихологу проникнуть сквозь оболочку народной 

педагогики и адекватно соотнести сопряженные в одном времени обычаи воспитания, 

сложившиеся в разные эпохи; выявить место в народной воспитательной системе того или иного 

обычая и тенденции его поступательного развития или угасания. То есть соединить исторические, 

этнографические и этнопедагогические знания. В то же время этнология изучает феномен 



мифологического и философского сознания в ушедших и современных культурах (М. 

Мамардашвили). 

Этнология вбирает в себя комплекс теоретических проблем: классификации народов 

мира, их языков; теории антропогенеза; теории этносов; исторические факты и их интерпретация; 

теории этнопсихологии и этнопедагогики; теории развития материальной и духовной культур. 

Программа по этнологии построена с учетом идей философии и истории, а также данных 

этнографии, этнопсихологии, этнопедагогики и др., заинтересованных в изучении этнического 

самосознания, наук. 

1. Этнография как наука. Предмет, объект, задачи исследования 

Слово «этнография» происходит от «этнос» - племя, народ и «граф» - описание.  

Этнография - это наука, которая изучает бытовые и культурные особенности народов 

мира, проблемы происхождения, расселения, культурно-историческое взаимоотношение. 

Этнография связана с другими науками, как с гуманитарными, так и с естественными. 

Объекты исследования:  

- народы, этносы; 

- историко-культурные общества в прошлом и настоящем. 

В этнографии предмет исследования - это комплексное изучение этносоциального и 

этнокультурного развития народов мира в прошлом и настоящем. 

В этнографии существуют различные направления исследований:  

- палеоэтнография - реконструкция культурно бытовых особенностей по археологическим 

материалам; 

- этногенез - изучение процесса формирования народов; 

- этническая история, демография; 

- картография - методика фиксации этнических и этнографических процессов в картах; 

- этническая экология – изучение процессов взаимодействия этноса с природной средой; 

- этносоциология; этнопсихология; физическая антропология... 

 

2. Источники исследования в этнологии 

 

Классификация источников: 

1. По типам: 

- вещественные – любые реально существующие предметы (одежда, пища, утварь); 

 - письменные – любые материалы, письменно зафиксированные (исследования и описания 

ученых, записки путешественников, фольклорные и художественные тексты…); 

- изобразительные (картины, фотографии, наскальная живопись); 

- устные или мемораты (рассказы о жизни).  

2. По видам: 

- фольклорные; 

- статистические; 

- материалы делопроизводства; 

- этнографические описания; 

- материалы исследования других наук (археологические, этнолингвистические…). 

3. По методам: 

Метод – способ получения материала и его последующей обработки. 

Основным является метод полевых экспедиционных исследований. 

Метод сбора материала: 

- опрос, интервьюирования; 

- непосредственное наблюдение; 

- аудиофиксация и видеофиксация; 

- выборка и анализ статистических и архивных источников. 

Методы обработки: 

- описание; 



- историко-сравнительный;  

- историко-генетический; 

- историко-типологический; 

- структурно-типологический; 

- структурно-функциональный; 

- семиотический; 

- системный подход; 

- математико-статистический; 

- социологический (анкетирование); 

- картографирование. 

 

3. Развитие этнографии как науки 

 

1. Зачатки этнографических знаний формируются уже в античный период (9 век до н.э. – 2 

век н. э.). Ученые: Геродот (5 в. до н.э.), Аристотель (4 в. до н.э.) – ввел термин «этнос». 

2. 13-сер. 15 вв. – оживление интереса к культуре других народов из-за нашествия 

монгольских племен.  

Плано Карпени: путешествие в Среднюю и Центральную Азию для заключения 

дипломатических договоров. Марко Поло: путешествия в Центральную, Восточную и Южную 

Азию. 

1. сер. 15 - сер. 17 вв. - Эпоха Великих Географических открытий. 

Плавание Христофора Колумба, Васко да Гама, колонизаторские походы Англии, 

Голландии и других стран; появляются сведения о Московском государстве; расширяются знания 

европейцев об окружающих народах. 

4. конец 17-18 вв. - «Век Просвещения». 

В это время организовывалось много экспедиций; появляются сведения об индейцах, 

народах Австралии и Океании, народах Сибири и Дальнего Востока, появляется интерес к 

культуре европейского крестьянства. Начинает применяться историко-сравнительный метод 

исследования (сравнение народов), а также начинает разрабатываться схема всемирно-

исторического развития народов мира, где отсталые народы являются первой ступеней.  

5. 1 пол. 19 века - бурный рост интереса к культуре европейского крестьянства, рост 

патриотизма и романтизма. Зарождается мифологическая школа. 

 Первое научное направление в этнографии - эволюционная школа (середина 19 

века). 

Исследования проводились в Англии, Италии, США… 

Представители: Джеймс Фрэзер, Адольф Бастиан, Генрих Морган. 

Объект исследования эволюционистов:  

- человек или общество; 

- изучение семейно-брачных отношений; 

- изучение первобытных верований и их эволюции; 

- периодизация первобытного общества; 

- изучение эволюционного хозяйства… 

Основные идеи: 

единство человеческого рода; 

однолинейность развития от простого к сложному; 

источником эволюции являются постоянное действие различных сил (принципы 

естественного отбора, классовая борьба, столкновение противоречий, накопление знаний…). 

 Параллельно с эволюц. школой стала развиваться диффузионистская школа. 

Центром стала Германия. 

Представители: Фридрих Ратцель, Лео Фробениус, Фриц Гребнер. 

Объект исследования: культура, как результат взаимодействия народов. 

Методы: картографирование, культурных кругов, полевых исследований. 

 Начало 20 века - «Фрейдизм» или «психоаналитическая теория». 

Представители: Зигмунд Фрейд, Карл Густо Юнг, Рохейм. 



Методы: психоанализ для исследования некоторых явлений в человеческой культуре: 

тотемизма (вера в сверхъестественное родство человека с растением, животным), табу (система 

человеческих запретов), экзогамия (запрет браков внутри родственной группы), эндогамии 

(заключение браков внутри родственной группы). 

 «Социологическая школа» (конец 19- начало 20 века). 

Центром являлась Франция. 

Объект исследования: общество. Исследовались вопросы происхождения религии, изучали 

коллективные представления, выявляли особенности первобытного мышления.  

Представители: Эмиль Дюркгейм (основатель), Марсель Мосс, Леви Брюль. 

 «Структурный функционализм» (начало 20 века) Центром стала Англия. 

Представители: Бронислав Малиновский, Радклифф-Браун, Леви-Строс. 

Б. Малиновский разработал теорию потребностей, методику включенного наблюдения в 

полевых условиях, сравнительно-социологический метод, создание социальных институтов. 

Радклифф-Браун создал направление – социальная антропология. Он разрабатывал сравнительно 

социологический метод и изучал сеть социальных отношений. Леви-Строс – основатель 

направления структурализм. Он рассматривал и изучал материалы мифологии и фольклора. 

 Американская школа исторической этнологии «Школа Боас» (кон. 19-нач. 20 вв.). 

Основатель- Франц Боас. В рамках этой школы исследовалась динамика культуры, 

взаимоотношения человека и культуры. 

Позднее стали развиваться Американская этнопсихологическая школа, а с сер. 20 в. – 

Американская культурная эволюционная школа, неофункционализм. 

19 век - становление эволюции в России, как науки. В середине 19 века появляются 

профессиональные кадры, учреждаются академии наук. 

1845 г. – создано императорское русское географическое общество, в котором были 

отделения географии, статистики и этнографии). Среди теоретических разработок следует 

отметить концепцию хозяйственно-культурных типов (Левин, Чебоксаров). 

 

4. Этнос. Основные этнические процессы 

 

Этнос - исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность 

людей, обладающая общность культуры, языка и психики, а также самосознанием и 

самоназванием. 

Основные признаки: 

- самосознание (отнесение себя к определенному народу); 

- самоназвание. 

Основной культурный символ – язык. 

Типы этноса (на основании качества и характера исторических связей): 

1. Племя основано на мнимых или реальных кровнородственных связях. В процессе 

исторического развития племена объединили для усиления экономической, культурной, 

идеологической и территориальной связи.  

2. Народность основана на территориальных связях. В последующем, с усилением 

культурных и экономических связей, ликвидируется раздробленность, характерная для 

народности. 

3. Нации формируются в пределах одного государства. Для нее характерны общность 

экономики, территории, языка, культурной символики и идеологии. 

Выделяется определенная иерархия или структура этнических образований. 

Суперэтнос (славяне) 

Этнос (русские) 

Субэтнос (поморы) 

Этнофор 

Субэтнос – локальные группы. 

Этнофор – носитель этнических свойств. 

 

5. Этногенез. Этническая история. Этнические процессы 

 



Этногенез – процесс формирования этноса. Этногенез включает как начальные этапы 

возникновения какого-либо народа, так и дальнейшее формирование его этнографических, 

лингвистических и антропологических особенностей. 

В этногенезе выделяют три основных составляющих:  

1. антропогенез (расогенез) – формирование расовых особенностей; 

2. глотогенез - формирование языковых особенностей; 

3. культурогенез – формирование культурных особенностей. 

Этнические процессы - любые изменения того или иного компонента этноса. Если 

этнические процессы не изменяют этнос как систему в целом, то они носят название 

этноэволюционные, а если изменяют самосознание, то они называются этнотрансформационные. 

Они делятся на этнические объединения и разделения. 

 

6. Расы. Расовая классификация народов мира 

 

Расовая классификация основана на физических отличиях между людьми, которые 

исторически сложились в различных природно-климатических условиях.  

Раса - исторически сложившаяся реальная группа людей, связанных единством 

происхождением, что выражается в комплексе наследственных, морфологических и 

физиологических признаков. 

К морфологическим признакам относятся форма и строение волос, степень развития 

третичного волосяного покрова, пигментация кожи, волос и глаз, строение черепа и зубной 

системы. К физиологическим признакам относят: строение внутренних органов, группа крови др. 

Выделяются большие, малые, смешанные и переходные расы, и в рамках расы выделяются 

антропологические типы: европеоидный, монголоидный, негроидный, австралоидный.  

1. Европиоидная: 

- светлая кожа (с вариациями от очень светлой, главным образом в Северной Европе, до 

смуглой и даже коричневой); 

- мягкие прямые или волнистые волосы; 

- горизонтальный разрез глаз; 

- умеренно или сильно развитым волосяным покровом на лице и груди у мужчин; 

- заметно выступающий нос; 

- прямой или несколько наклонной лоб. 

2. Монголоидная (азиатско-американская): 

- цвет кожи варьируется от смуглого до светлого (в основном у североазиатских групп); 

- волосы темные, часто жесткие и прямые; 

- небольшое выступание носа; 

- косой разрез глаз; 

- значительно развита складка верхнего века и есть складка прикрывающая внутренний 

угол глаза - эпикантус;  

- слабый волосяной покров.  

3. Экваториальная (негро-австралоидная):  

- темная пигментация кожи, волос и глаз; 

- курчавые или широко волнистые волосы; 

- широкий, мало выступающий нос; 

- выдается нижняя часть лица. 

Каждая большая раса подразделяется на малые расы, или антропологические типы. Внутри 

европеоидной расы различают атланто-балтийскую, беломорско-балтийскую, среднеевропейскую, 

балкано-кавказскую и индо-средиземноморскую малые расы. 

Внутри монголоидной расы обычно выделяют дальневосточную, южноазиатскую, 

североазиатскую, арктическую и американскую малые расы, причем последняя иногда 

рассматривается и как отдельная большая раса. 

 

7. Языковые семьи. Этнолингвистическая классификация народов мира 

 



Лингвистическая классификация народов мира основана на принципе близости языков. 

Близкими считаются родственные языки. 

Языковая семья – совокупность родственных языков. 

Языки считаются родственными, если они образовались от одной языковой основы. В 

рамках одного языка могут выделяться диалекты и говоры.  

Родство языков - наличие общих черт и регулярных соответствий на разных языковых 

уровнях у языков, происшедших от одного языка-основы. 

 

8. Хозяйственно-культурная классификация народов мира 

 

Хозяйственно-культурная классификация основана на этнографических критериях.  

Хозяйственно-культурный тип - комплекс особенностей хозяйства и культуры, который 

сформировался у народов, находящихся на близком уровне социально-экономического развития и 

в сходных условиях природной среды. 

Выделяется три группы хозяйственно-культурного типа: 

1. Хозяйственно-культурный тип с преобладанием присваивающих отраслей хозяйства 

(охота, рыболовство и собирательство); 

2. Хозяйственно-культурный тип мотыжных земледельцев и скотоводов; 

3. Плужных (пашенных) земледельцев, использующих тяговую силу домашнего скота. 

Историко-культурные области – территории, на которых в результате длительного 

взаимодействия народов образовались особенности материальной и духовной культуры.  

 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭТНОЛОГИИ 

Наука об этносах, классификация народов мира, их языков, культур, закономерностей 

развития и бытия этнического самосознания. Развитие межэтнических отношений. Этнология в 

контексте смежных наук. 

Факторы, определяющие строение этнологии. Исторические стереотипы в оценке своего и 

другого этноса. Социальный заказ и социальное мышление личности исследователя. 

Заинтересованность этнологии в смежных дисциплинах. 

Исторически обусловленные научные ориентации этнологов: от естественно-

натуралистических наблюдений представителей родовых культур (XVIII—XIX вв.) до анализа 

социально-психологических проблем взаимодействия этносов в наше время. 

Необходимость методологического определения предмета этнологии. Соотнесенность 

методологии и методов исследования. 

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Идеи, предшествующие современной этнологии в контексте ее этнопсихологического 

аспекта, определявшие ход ее развития. 

Идеи естественнонаучного эволюционизма (вторая половина XVIII — первая половина 

XIX в.) и их влияние на понимание человеческой истории. 

Западные предтечи 

Адам Бергюссон (1723—1816) — шотландский философ, историк и политический 

мыслитель. Деление истории на эпохи: дикости; варварства; цивилизации. 



Чарлз Дарвин (1809—1882) — английский биолог-материалист, основоположник 

научной теории развития органического мира. Учение о борьбе за существование в соотнесении с 

учением Томаса Гоббса (1588—1679): перенесение из общества в область живой природы идеи о 

войне всех против всех и буржуазно-экономического учения о конкуренции. Привлечение 

Ч.Дарвиным в свое учение идеи народонаселения. Томас Роберт Мальтус (1766—1834) — 

английский экономист, идеолог землевладельческой аристократии, священник английской церкви. 

Его «Опыт о законе народонаселения» (1798). 

Переворот в научном мировоззрении и в обыденной жизни людей, возникший в 

результате выхода в свет работы Ч.Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» (1871). 

Герберт Спенсер (1820—1903) — английский философ, родоначальник позитивизма. 

Учение о всеобщей эволюции. «Формула эволюции» развитие в направлении равновесия. 

Эдуард Бернетт Тайлор (1832—1917) — английский этнолог и религиовед, профессор 

антропологии в Оксфорде. Эволюционистская школа в этнографии как области естествознания: 

биологические сопоставления. Выбор этнографами-эволюционистами из двух пониманий 

эволюции (1 — всякое развитие, в том числе скачкообразное; 2 — постепенные количественные 

изменения) ориентировки на идею количественных изменений для построения теории развития 

этносов. Кредо эволюционизма: «История человечества есть часть или даже частичка истории 

природы». Работа Э.Б. Тайлора «Первобытная культура» (1871) и теория анимизма (лат. animatus 

— одушевленный) как совокупности представлений о безличной одушевленности всех предметов 

и явлений окружающей человека действительности. Относится прежде всего к человеку 

первобытного сознания. Идея развития генетических связей между первобытными и развитыми 

религиями: источник религии не в природной среде, а в психической деятельности индивида. 

Вильгельм Вундт (1832—1920) — немецкий философ, физиолог, фольклорист и 

психолог. «Психология народов» (1900—1920). Установки В.Вундта на изучение психики по 

продуктам культуры (язык, мифы, обычаи). 

Люсьен Леви-Брюль (1857—1939) — французский философ-позитивист, социолог и 

теоретик этнографии. Значение работы Л.Леви-Брюля «Сверхъестественное в первобытном 

мышлении»(1937). Введение в науку понятия «первобытность», трактуемого не как стадия 

развития, а как тип развития. Тип отличный от европейской современности, но параллельный и 

современный ей: «Хотя установление и верования этих обществ отличны от наших, люди, в них 

живущие, не более примитивны, чем мы». Содержание главных идей работы «Сверхъестественное 

в первобытном мышлении»: сверхъестественное и природа в первобытном мышлении. 

Аффективность в сверхъестественном. «Удача и несчастье». «Расположение» существ и 

предметов. Культ предков и покойников. Колдовство. Осквернение и очищение. Кровь, ее 

мистические свойства. 

Первобытная мифология. Миф — комплекс представлений и чувств. Миф и сновидение. 

Мифический мир: время, пространство (территории). Пейзаж как миф. «Сверхприрода». Предки. 

Мифические существа. Тотемы. Магическая сила мифов. Подражание как способ сопричастия 

мифическому миру. Устойчивость мифического мира. 

Российские предтечи 

«Повесть временных лет» — исторический памятник, созданный летописцем Нестором 

(XII в.). Откуда пошла русская Земля. Был единый народ. «И когда умножились люди на Земле, 

замыслили они построить столп до неба... И собрались на месте поля Сенаар строить столп до 

неба и город около него Вавилон; и строили столп тот 40 лет, и не был он закончен. И сошел 

Господь Бог видеть город и столп, и сказал Господь: вот род един и народ един. И смешал Бог 

народы, и разделил на 70 и 2 народа, и рассеял по всей Земле. По смешении же народов Бог 

ветром великим разрушил столп... По разрушении же столпа и по разделении народов взяли 



сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама южные страны, Иафетовы же — взяли запад и 

северные страны. От этих же 70 и 2 язык произошел и народ славянский, от племени Иафета — 

так называемые норяки, которые и есть славяне» (с. 206—207). 

«Слово о полку Игореве» как этнокультурный памятник. 

Николай Михайлович Карамзин (1766—1826) — русский писатель, историк, философ. 

В 1785—1789 гг. — член масонской ложи. История России — как история самодержавия. История 

народа Российского. «История государства Российского» (1815) как «Зерцало бытия и 

деятельности, скрижатель откровений и правил; завет предков к потомству, дополнение, 

изъяснение настоящего и пример будущего». О народах, издревле населявших Россию. О славянах 

вообще. О славянских и других народах, составивших государство Российское. О физическом и 

нравственном характере славян древних. 

Сергей Михайлович Соловьев(1820—1879) — историк России с древних времен. Идея 

С.М. Соловьева о том, что «народы живут, развиваются по известным законам, проходят 

известные возрасты, как отдельные лица, как все живое, все органическое». «История России с 

древних времен». Понимание условий, формирующих русский народ. Природа Русской 

государственной области. Равнинность страны. Столкновение кочевников с оседлым 

народонаселением. Казаки. Славянские и финские племена. Влияние природы на народный 

характер. Этнографические описания славянского племени. 

Василий Осипович Ключевский (1841—1911) — русский историк, руководитель 

кафедры истории церковно-исторического отделения Московской духовной академии в Сергиевом 

Посаде (с 1871 по 1906 г.). Магистерская диссертация В.О. Ключевского «Жития святых как 

исторический источник» (1871). Докторская диссертация «Боярская дума Древней Руси» (1882). С 

1882 г. В.О. Ключевский — профессор университета и Духовной академии. В 1900 г. Академия 

наук избирает В.О. Ключевского своим действительным членом. 

В.О. Ключевский акцентирует внимание на истории не государства, а народа. «Курс 

русской истории» и идея о решающем влиянии на исторический процесс географического 

фактора, роста народонаселения и его трудовой деятельности. Климат. Почва. Рельеф равнины. 

Влияние природы страны на историю ее народа. Отношение человека к природе. Лес, степь и 

реки: значение их в русской истории и отношение к ним русского человека. 

Следствия расселения восточных славян по русской равнине. Разрушение родового союза 

«взаимное сближение родов». Отражение этих факторов в мифологии русских славян. Культ 

природы. Почитание предков. 

Пробуждение чувства народного единства в XII в. 

Густав Густавич Шпет(1879—1940) — философ, эстетик, этнолог. С 1918 г. — 

профессор Московского университета на историческом факультете. С 1923 по 1929 г. — вице-

президент Российской, а затем Государственной академии художественных наук. По его 

инициативе открывается Кабинет этнической психологии при Московском университете. В 1937 

г. его арестовывают за участие в создании Большого немецко-русского словаря.  

«Введение в этническую психологию» (1927). Идея о том, что «расу и племя человек 

определяет для себя субъективно, он причисляет себя к нему». Народ как создающееся, 

историческое целое. «Духовный уклад» народа — величина не меняющаяся. Духовное богатство 

индивида есть прошлое народа, к которому он сам себя причисляет. «Народ» в психологическом 

смысле есть исторически текучая форма. Человек сам духовно определяет себя, относит себя к 

данному народу, он может даже «переменить» народ, войти в состав и дух другого народа. 



Лев Николаевич Гумилев (1912—1992) — историк, географ, этнолог. В 1961 г. 

защитил докторскую диссертацию по историческим наукам, а в 1974 г. защитил докторскую 

диссертацию по географическим наукам.  

«Этногенез и биосфера Земли» (1989), «Древняя Русь и Великая степь» (1989), 

«География этноса в исторический период» (1990), «Этносфера: история людей и история 

природы» (1993). Исследования Л.Н. Гумилева содержат: общие свещения об этногенезе и его 

закономерностях; описание фаз этногенеза, определяющих возраста народов. Ученый проводит 

связь этногенеза и этносферы, раскрывает антропогенный фактор ландшафта образования. 

Показывает фазы этногенеза, которые имеют временные рамки, определяемые направлением, 

скоростью и пределами изменения уровня пассионарного напряжения в этнической системе. 

КАТЕГОРИИ ЭТНОСА И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

Этнос как исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 

совокупность людей, обладающая общими антропометрическими чертами и стабильными 

особенностями культуры и психологического склада. Признаки этноса. Значение единой 

территории и производственных отношений для образования этноса. Системные свойства этноса: 

язык, народное искусство, обычаи, обряды, традиции и нормы поведения. 

Самосознание этноса: этническая идентичность; антитеза «Мы» — «Они»; общность 

происхождения; совместный исторический путь предков, близость расовых или возникающих 

значительных переходных групп (метисы, мулаты, креолы, самбо). 

Этносы и их религии: возможность общности и противоположности религий у одного 

этноса. 

Феномен сформированного этноса. Передача новому поколению этнического 

самосознания и культуры. Значение территориально-политической организации. Общность 

исторической судьбы. Особый поведенческий тип. Принципы комплиментарности (сходности 

жизненных установок) и стереотипа поведения, возникающих в процессе исторического развития. 

Совокупность биосоциальных особенностей физического и психического склада. 

Миграции представителей и групп одного этноса и проблема этнического самосознания. 

Идея панэтничности — этнос наиболее совершенная форма социальной жизни людей 

(Бромлей Ю.В., Гумилев Л.Н.). 

Идеи принадлежности государственным или религиозным общностям. 

Теории этногенеза. Выделение стадиально-исторических разновидностей этноса: племя, 

народность, нация. Связь этих стадий с общественно-историческими формациями. 

Иерархия этнических общностей: этносы, субэтносы (часть этноса, обладающая 

культурной и языковой спецификой, элементами общего этнического самосознания); межэтносы 

(группа этносов, сложившаяся в результате их этногенетической близости или культурного 

взаимодействия или политических связей). «Эпигенез и биосфера Земли» (Гумилев Л.Н.), 

«География этноса в процессе истории» (Гумилев Л.Н.). Пассионарная теория Л.Н. Гумилева. 

Господствующая тенденция этнического развития — этническое объединение. 

АНТРОПОГЕНЕЗ И ЭТНОГЕНЕЗ 

Теории антропогенеза. Учение Ч. Дарвина о происхождении человека. Трудовая теория 

антропогенеза Ф. Энгельса. Другие теории антропогенеза. 



Этногенез как процесс возникновения и прохождения стадий развития этнических 

общностей. Образование языка. Становление культуры. Формирование самосознания. 

Научная теория этногенеза Л.Н. Гумилева. Этнос как биосоциальная общность: 

порождение и часть биосферы; продукт социальной эволюции. Рождение, жизнь и исчезновение 

этносов по естественным законам природы. История этнической системы: толчок — подъем — 

перегрев — упадок — затухание. 

Фазы этногенеза: 1. Фаза подъема — интенсивный рост пассионарного напряжения в 

этнической системе следствие пассионарного толчка. 2. Фаза акматическая — пассионарное 

напряжение достигает наивысших для данной системы уровней. 3. Фаза надлома — резкое 

снижение пассионарного напряжения, сопровождающееся расколом этнического поля, ростом 

числа субпассионариев, острыми конфликтами внутри этнической системы. 4. Фаза инерционная 

— некоторое повышение и затем плавное снижение уровня пассионарного напряжения. 5. Фаза 

обскурации — пассионарное напряжение убывает до уровня ниже гомеостатического (нулевого). 

6. Фаза регенерации — возможное восстановление этнической системы за счет сохранившейся на 

окраинах ареала пассионарности. 7. Фаза мемориальная — близкая к гомеостазу фаза этногенеза, 

знаменуется завершением этого процесса. На этой фазе этническая система уже потеряла 

пассионарность, лишь отдельные ее члены продолжают сохранять культурные традиции 

прошлого. 

Этнос как выразитель исторического процесса и как двигатель истории, ее движущая 

сила. 

Классификации этносов: Субэтнос как этническая система, выделяющаяся внутри 

этноса своим стереотипом поведения и противопоставляющая себя окружению на основе 

взаимной комплементарности составляющих ее членов. Суперэтнос как этническая система, 

состоящая из нескольких этносов и противопоставляющая себя всем подобным целостностям. 

Целостность такого рода именовались «цивилизациями», «культурами» или «мирами». Например, 

«Исламский мир», «Западная цивилизация». Манифестация суперэтноса в наличии общей 

ментальности, консолидирующей разнообразные этносы. Этнос как естественно сложившийся 

коллектив людей, противопоставляющий себя всем другим аналогичным общностям, что 

определяется комплиментарностью и своеобразным стереотипом поведения. 

СПЕЦИФИКА ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

Этническая (национальная) группа как часть («осколок») этноса, отдельная от ядра этноса 

и функционирующая в инонациональной среде. Признаки этнической группы: язык, осознание 

общности происхождения и истории, культуры, быта, сохранившихся традиций и обычаев. 

Компактные и дисперсные состояния этнических групп (этноареальные и этнодисперсные 

группы). Отсутствие собственных государственных образований этнических групп, проживание 

среди инонационального титульного этноса. Проблема «этнической стратификации» — 

неравенства этнических групп. 

Причины образования этнических групп: миграции, эмиграции, депортации. 

Миграции межэтнические — перемещение части этноса на иноэтническую территорию. 

Великие переселения народов в IV—IX вв. в Европе, Азии и Северной Африке. Переселения в 

VIII—XI вв. с Южного Урала на Средний Дунай венгров (мадьяров), родственных уграм Западной 

Сибири — хантам и манси. Переселение волгар на территорию нынешней Болгарии. Миграции 

как условие образования новых этносов и сближения народов. Миграции как условие размывания 

этнических особенностей. 



Эмиграция — переселение из одной страны в другую, вызываемое экономическими, 

политическими, религиозными или личностными причинами. 

Депортация — насильственное переселение отдельного лица или целых народов. 

Насильственные переселения (изгнания) черкесов в XIX—XX вв. Османской империей и Россией. 

Депортация армян из Западной Армении, осуществленная турецкими властями в 1915—1916 гг. 

Репрессии народов Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны. Ликвидация: 

автономной Республики немцев Поволжья в августе 1941 г., Карачаевской автономной области в 

октябре 1943 г., Калмыцкой АССР в марте 1944 г., Чечено-Ингушской автономной республики в 

апреле 1944 г. и др. 

Исчезающие этносы. Исчезающие языки: реалии и прогнозы. 

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

Условия развития личности. Исторически обусловленные реалии существования человека: 

этническое сознание в отражении реалий существования. 

Этническое самосознание— сознание и чувство принадлежности к определенному 

этносу. Значение самоназвания — этмонима. 

Общность происхождения, исторического пути предков, общность географического 

пространства проживания этноса. 

Этническая идентичность — позитивное, комплиментарное отношение субъекта к 

своему исходному этносу. Идентификация со своей этнической группой и чувство сопричастности 

к судьбам своей этнической общности, этнической родине, этническим особенностям, культуре. 

Чувство гордости, тревоги за судьбу своего народа, готовность к жертвам. Необходимость 

ценностного отношения к национальным героям и творческим личностям. 

Катализаторы развития этнического самосознания: внешняя межэтническая агрессия 

(«Они» — «Враги»). Ошибки в политических решениях; колонизация, депортация, угроза 

ассимиляции или физического уничтожения этнической общности. 

Позитивные и негативные стороны феномена этнической консолидации. Этнический 

статус. Отстаивание права на независимость своего народа, его суверенитет и процветание. 

Капсулирование: этническая замкнутость на традициях и ценностях лишь своего народа. 

Этноцентризм, враждебность к другим, «чужим» народам. Этнический авторитаризм. Комплекс 

этнической неполноценности и этнофобии. 

Феномен двойного этнического сознания. «Американцы США» и американцы 

ирландского, европейского, русского, итальянского и т.п. происхождения. Латиноамериканские 

страны: «мексиканцы», ацтеки, майя и др. 

Этническая культуракак совокупность элементов материальной и духовной культуры 

этноса. Ценность обычаев, обрядов, народного искусства, норм поведения. Особенности 

психологических типов этноса. Социокультурные антитезы «Мы» — «Они»; «Свои» — «Чужие». 

Системообразующие факторы этнической культуры (язык, религия, культурные структуры, 

традиции и др. особенности). Их динамичность, относительность их всепоглощающего единства. 

Этнический компонент обыденной культуры. 

Ментальность как особенный психический склад и мировоззрение людей, входящих в 

тот или иной этнос. Выражение иерархии идей, воззрений, представлений о мире и своем этносе. 



Ментальность как консолидирующий этнос фактор. 

Механизмы этнической консолидации: идентификация и обособление (Мухина В.С.). 

Самоутверждающиеся и самоотрицающиеся этносы (Бердяев Н.А.). 

Нарушения этнической идентичности. Комплекс этнической неполноценности. 

Этническое самосознание в контексте теории структурных звеньев самосознания (Мухина 

В.С.). 

Идентификация с этнонимом (самоназванием) своего этноса в рамках традиционных 

культур. Ритуалы имянаречения в родовых культурах. Новые условия имянаречения. Имя — это 

судьба. Смена имени в традиционных культурах. Насильственная смена имени как условие смены 

ментальности. XVIII в. — отуречивание и исламизация племен черкесов (с 1780 г.); XX в. — 

политика ассимиляции турецких болгар и цыган в Болгарии (с 1986 г., Тодор Живков). 

Идентификация с типологией физического облика своего этноса. Традиционные 

знаковые системы мимики и телесных выразительных движений у разных этносов. Этническое 

видение тела: 1 — антропологические признаки; 2 — усиление антропологических признаков 

знаковыми системами; 3 — традиционная культура телесного поведения. 

Притязание на признание в рамках традиционной культуры и на пороге социальных 

ожиданий в XXI веке. 

Специфика половой идентификации в рамках традиций конкретного этноса. Мужская и 

женская речь. Феномен «мачо» и другие символы мужских достоинств. 

Феномен психологического времени у разных этносов: линейное и циклическое 

(«обратимое») время жизни. Представления этносов о жизни, смерти и бессмертии. 

Социальное пространство личности и контекст этнического сознания: человек в 

пространстве традиционных и новых прав и обязанностей. 

Значения и смыслы ключевых мифологических понятий, определяющих бытие человека в 

мире. 

Национальный характер: типология этноса, стереотипы его восприятия представителями 

других этносов, этническая самооценка. 

Понятие элиты в устойчивом и нестабильном обществе. 

Русский характер в России. 

Ментальность народов Северного Кавказа в России. 

Ментальность малочисленных народов Севера и Дальнего Востока России. Русские 

африканцы или афрорусские. Расизм в России. Фонд «Метис». 

Понятие «Родина» как константа системы ценностных ориентаций человека. 

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

Межэтнические отношения этносов, проживающих в одном геоисторическом 

пространстве. 



Межэтнические отношения представителей разных этносов в условиях временных 

взаимодействий (учеба, фестивали, спортивные соревнования и т.п.). 

Общие закономерности межэтнических взаимодействий. Содержание межэтнических 

отношений в значениях «Мы», «Они», «Вы». 

Характер межэтнических отношений: дружественный; нейтральный; конфликтный. 

Межэтническая стигматизация как исторически сложившаяся форма межэтнических 

отношений в условиях единого геоисторического пространства. 

Условия, определяющие характер и содержание межэтнических отношений: 

политический режим, социально-экономические условия. Эмигранты и изгнанники. Эмиграция 

как потеря социального статуса и чувства личности. 

Комплексный характер межэтнических отношений (экономические, социально-

политические, духовные и культурные отношения). 

Стабильность и дестабилизация межэтнических отношений. 

Межэтническая интеграция как процесс сближения разных этносов без слияния их в 

единое целое. Появление культурной, духовной, социально-экономической общности в результате 

межэтнической интеграции. Формирование в рамках многонациональных государств 

межэтнических и метаэтнических общностей. 

Метаэтническая общность как образование более высокого уровня, чем базовый этнос. 

Снижение интенсивности этнических свойств в метаэтнической общности. 

Развертывание процессов межэтнической интеграции в эпоху зрелого капитализма. Меж-

этническая интеграция в ХХ в.: в США, Канаде, Швейцарии, Испании и др. странах; между 

народами Средней Азии; между народами Прибалтики и т.д. Межэтническая интеграция в 

развивающихся странах Азии и Африки, Латинской Америки и Океании. 

Межэтническая консолидация как слияние родственных по языку и культуре, но ранее 

самостоятельных народов, в единый новый, более крупный этнос. 

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ПРИНЦИПЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ДИСТАНЦИЙ 

Межэтнические конфликты как форма межгруппового конфликта, в котором стороны 

различаются по этническому признаку. Истоки межэтнических конфликтов: политические 

катаклизмы; общественные движения; массовые беспорядки; гражданские войны; сепаратистские 

выступления. Армения и Азербайджан в контексте истории межэтнических отношений. 

Теории межэтнических конфликтов. Глубинные корни межэтнических конфликтов: 

нарушения прав того или иного этноса, равноправия в межэтнических отношениях. 

Пять стадий развития конфликта Е. Корнелиуса и Ш. Файра: 1 — дискомфорт, 2 — 

инциденты, 3 — непонимание, 4 — напряженность, 5 — кризис. 

Причины, вызывающие обострение межнациональных конфликтов. 

Титульные этносы и их позиция по отношению к другим этносам, проживающим на 

единой территории. 



Большие и малочисленные этносы: проблемы взаимодействия. 

Динамика межэтнических конфликтов. Параметры развития конфликтов: 1 — 

постепенное усиление конфликта от латентной фазы до выраженной, нарастание числа и 

аргументаций требований, обвинений; 2 — повышение конфликтной активности участников, 

ужесточение конфликтов; 3 — нарастание эмоциональной напряженности межэтнических 

отношений; 4 — формирование устойчивого образа «врага»; 5 — вовлечение в конфликт или его 

урегулирование третьих сил, интернационализация. 

Межэтнический конфликт как условие, усиливающее авторитарные проявления этносов: 

этнический авторитаризм и психологическое капсулирование. 

Затяжной и труднообратимый характер межэтнических конфликтов. 

Способы и принципы решения межэтнических конфликтов. Предупреждение 

межэтнических конфликтов. Правовые и социально-психологические пути урегулирования 

межэтнических конфликтов. Взаимное желание и понимание необходимости преодоления 

затяжных межэтнических конфликтов противоборствующими этносами. Поиск путей позитивного 

взаимодействия и взаимовыгоды. 

Обогащение диапазона собственной этнической и межэтнической идентификации. 

Проблемы межэтнической аккультурации. Аккультурационные стратегии: ассимиляция, 

интеграция, сепарация, маргинализация. 

Последствия межкультурных и межэтнических контактов (Берри Дж., Бокнер С.). 

Международное образование и проблемы временно пребывающей молодежи в чужой 

культуре. Синдром иностранного студента. Отчуждение и культурная дистанция. 

Удовлетворенность пребыванием в условиях другой культуры: реалии и мифы. 

Права этносов на самоопределение и развитие своей культуры. Враждебность теории 

«золотого миллиарда» правам этносов на свое имя (самоназвание), на развитие и утверждение 

себя среди других народов. 
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