
 



 
Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель – ознакомление аспирантов с этнографией народов Центральной Азии, 

Использовать полученные знания при написании диссертационной работы. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование представления о народах Центральной Азии; 

 знакомство с возникновением понятийного, терминологического и 

методологического аппарата исследования; 

 

1.3. Предмет дисциплины – этнография народов Центральной Азии. 

 

1.4. В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 знать: историю, культуру народов Центральной Азии; 

 уметь: классифицировать их по основным видам этнографической науки; 

 владеть базовым комплексом представлений об этносах. 

 

2. Виды учебной работы: 

 

 темы лекции семинары СРА 

(о/о) 

СРА 

(з/о) 

Всего 

о/о 

Всего 

з/о 

1 Этнография: 

Предмет, методы, 

история 

      

2 Этническая история 

Ц.А в эпоху 

позднего 

средневековья и в 

новое время. 

      

3 Материальная 

культура тюрко-

монгольских 

народов Ц.А. 

      

4 Духовная культура 

тюрко-монгольских 

народов Ц.А. 

 

      

 ИТОГО 8/2 2/1 62 69 72 72 

 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

 

 

 



 

 

 

Этнография народов Центральной Азии. 

1.1. Этнография: предмет, методы, история. 

 

Цели и задачи курса «Этнография». Объект и предмет этнографических 

исследований. Традиционная культура как «ядро» предметной области 

этнологии. Традиционная культура как источник по реконструкции 

этногенеза и этнической истории народов Ц.А. Проблемы культурогенеза 

тюрко-монгольских народов. Таксономическая иерархия и историческая 

типология этнических общностей в этнологии. Этносы и субэтносы. 

Субэтносы и этнографические группы. Структура этноса и ее особенности. 

Территориальные макрогруппы этноса. Проблемы дифференциации внутри 

этноса. Этносы Центральной Азии, их ареал и внутренняя структура.  

Историография проблем этногенеза и этнической истории народов 

Центральной Азии. Основные гипотезы о происхождении этносов Ц.А. 

Исследовательские концепции 20-30 гг. XX в. Исследования этногенеза 

тюрко-монгольских народов на современном этапе. Археологические и 

палеоантропологические исследования в реконструкция древних этапов 

этногенеза народов Ц.А. Центральная Азия в эпоху ранних государственных 

образований  (кон. I тыс. до н.э. ~ нач. I тыс. н.э.). Ц.А. в период господства 

тюркских и уйгурского каганатов (VI – IX вв.). Курыканы и курумчинская 

культура. «Монгольская эпоха» в Центральной Азии.  

 

1.2. Этническая история Центральной Азии в эпоху позднего 

средневековья и в новое время. 

Реконструкция этнической истории Центральной Азии в эпоху 

средневековья.  Ц.А. XVII в. Расселение тюрко-монгольских групп населения 

в XVII в. Этническая история народов Ц.А. в XVII в- нач. XVIII вв. в связи с 



присоединением к России и Китаю. Миграция тюрко-монгольских 

этнических групп в кон. XVII – нач. XVIII в.  Основные моменты этнической 

истории народов Ц.А. в XX в. Семейный и общественный уклад тюрко-

монгольских народов. Определение понятия «род» в этнологии. Основные 

признаки рода. Родовая организация монгольских народов в древности и 

раннем средневековье. Обог и уруг. Обозначения «рода» у разных групп 

тюрко-монгольских этносов и их этимология. Особенности родовой 

организации. Административные роды монголов их структура и функции. 

Кровнородственные и территориальные (административные) роды: 

проблемы дифференциации и соотношения.  

Семья и социальный уклад. Семья и традиционное хозяйство тюрко-

монгольских народов. Семейно-брачные отношения и семейная обрядность. 

Влияние религии на социальные и семейные отношения у народов Ц.А. 

 

1.3. Материальная культура тюрко-монгольских народов Ц.А. 
 

Особенности материальной культуры номадов.  

Традиционная одежда народов Ц.А. Дифференциальные особенности в 

одежде у разных этносов Ц.А. и их истоки.  

Традиционное жилище (юрта) народов Ц.А. Локальные особенности 

традиционной юрты у народов Ц.А. и их истоки. Структура юрты. 

Традиционное жилище как модель мира.  

Бытовая утварь и хозяйственный инвентарь. «Сакральные» элементы 

традиционной материальной культуры. Традиционная пища. Обрядовая 

пища. 

Народные лечебные средства. Традиционное хозяйство народов Ц.А. 

Традиционная  

экономика как «система жизнеобеспечения». Традиционная экономика и 

хозяйственный уклад тюрко-монгольских народов. Хозяйственный уклад 

древних и средневековых народов Ц.А. по данным археологии и 



палеографическим источникам. Особенности и формы скотоводческого 

хозяйства у разных групп тюрко-монгольских этносов. Видовой состав 

домашних животных. Земледелие у народов Ц.А. по сведениям 

путешественников кон. XVII – XVIII вв. Традиционные зерновые культуры. 

Развитие земледелия в XVIII – XIX вв.  Охота у народов Ц.А. Ремесло  и 

традиционные промыслы у народов Ц.А.  

 

1.4. Духовная культура тюрко-монгольских народов Ц.А. 

Представление о мире. Космогонические представления. Мифология и 

модель мира. Определения понятия модели мира. Мифологическая картина 

мира тюрко-монгольских народов. Человек в традиционной мифологической 

модели мира. Представления о «душе» и «жизненной силе» человека и 

животных. Слдэ и снес(н) в комплексе анимистических представлений. 

Понятие «культ религиозный» в религиоведении. Типология культов у бурят 

и ее принципы. Типология божеств и основные черты пантеона божеств у 

бурят. Структура пантеона. Дуализм мифологической модели мира и 

пантеона божеств у бурят. Основные культы саяно-алтайских народов.  

Определение понятий  «шаманство» и «шаманизм» в этнографии и 

религиоведении.  Основные черты шаманства у тюрко-монгольских народов. 

Фигура шамана в традиционной культуре народов Ц.А. Функции шамана и 

его место (статус) в традиционном социуме. Шаманская атрибутика. «Белые» 

и «черные» шаманы. Особенности шаманства у бурят, тувинцев, алтайцев и 

монголов. Специфические шаманские культы. Культ шаманских предков. 

Культ онгонов в шаманстве народов Ц.А. 

Типология обрядовой практики у народов Ц.А. Обряды «жизненного цикла». 

Прагматика и семантика свадебной обрядности. Типология обрядов 

жертвоприношения. Общественные обряды. Фольклор народов Ц.А. 

 

 

 



 

 

 

Основная литература: 

1. Алексеев В.П. Этногенез. Учебное пособие. – М., 1986.  

2. Итс Р.Ф. Введение в Этнологию. Учебное пособие. – Ленинград, 

ЛГУ, 1991.  

3. Лурье С.В. Историческая этнология. Учебное пособие. – М., Аспект-

Пресс, 1997.  

4. Садохина А.П. Этнология. Учебник. – М., Гардарики, 2000.  

5. Социально-экономические отношения и соционормативная лексика. 

Свод этнографических терминов и понятий (коллектив авторов под общей 

редакцией Ю.В. Бромлея и Г. Штробаха). – М., Наука, 1986. 

6. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. – М., 

Наука, 1985. 

7. Чеснов В.Я. Лекции по исторической этнологии. Учебное пособие. – 

М., Гардарики, 1998. 

8. Этнология. Учебник (коллектив авторов под редакцией Маркова Г.Е. 

и  Пименова В.В.). – М., МГУ, 1994. 

9. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. 

Свод этнографических понятий и терминов (коллектив авторов под общей 

редакцией Ю.В. Бромлея и профессора Г. Штробаха). - М., 1988. 

10. Этнография. Учебник (коллектив авторов под редакцией Бромлея 

Ю.В. И Маркова Г.Е.). – М., Наука, 1982.  

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Арутюнян И.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этнопсихология. –

М., 1998.  

2. Емельянов Ю.Н. Введение в культуроантропологию. – Санкт-

Петербург, 1992. 

3. Емельянов Ю.Н. Основы культурной антропологии. – Санкт-

Петербург, 1994. 

4. Краткий этнографический словарь. - М., 1995. 

5. Марков Г.Е. История хозяйства и материальной культуры. Учебное 

пособие. – М., 1979. 

6. Культурология. 20 век. Словарь. -  Санкт-Петербург, 

Университетская книга, 1997. 

7. Культурология. Учебное пособие (коллектив авторов под редакцией 

В.Е. Драч). - Ростов-на-Дону, 1995.   

8. Народы мира. Историко-этнографический справочник (коллектив 

авторов под редакцией Ю.В. Бромлея). – М., 1988. 



9. Токарев С.А. Истоки этнографической науки (до середины XIX в.). 

Учебное пособие. - Москва,   1978 г.  

10. Токарев С.А. История зарубежной этнографии. Учебное пособие. – 

М.,  1978. 

11 Токарев С.А. История русской этнографии (дооктябрьский период). 

Учебное пособие. – М., 1966. 

12. Этническая экология: теория и практика. – М., 1991.  

13. Этнознаковые функции культуры. – М., 1991. 

 

 

Рекомендуемая научная литература: 

1. Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. – 

М.,   1989. 

2. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. – Ленинград, 

ЛГУ, 1990. 

3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М,. 1983. 

4. Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии. – М., 1991. 

5. Бромлей Ю.В. Этносоциальные проблемы: теория, история, 

современность. -  М., 1987.  

6. Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. – М., 

1997.       

 

Форма  промежуточного и итогового контроля – зачет/экзамен 

Вопросы к экзамену:  

1.  Объект и предмет этнографической науки.  

2.  Основные направления и задачи этнологического исследования. 

3.  Значение, роль и социальные функции этнологии.  

4.  Связь исторической этнологии другими науками. Смежные 

дисциплины.   

5.  Основные исследования этнологии и этнологические  

субдисциплины. 

6.  Источники и методы этнографического исследования. 

7. Этнология и этнография. 

8. Основные классификации народов Ц.А. 

9. Этнолингвистический состав населения Ц.А. 

10.  Территориальные границы Ц.А. 

11. Административное устройство Ц.А.  

12. Общая характеристика исторического периода Ц.А.  

13 Национальный состав государств Ц.А. 

14. Расовый состав населения Ц.А.  

15. Традиционное жилище народов Ц.А. 

16. Традиционное хозяйство народов Ц.А. 

17. Традиционные ремесла народов Ц.А.  



18. Религии народов Ц.А.  

19. Фольклор народов Ц.А.  

20. Общественный и семейный быт народов Ц.А. 


