
 



Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель – ознакомление аспирантов с основными классификационными видами 

народов мира, с основными представителями, концепциями этнографической науки, с 

историей возникновения и развития дисциплины. Использовать полученные знания 

при написании диссертационной работы. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование представления о народах мира; 

 знакомство с возникновением понятийного, терминологического и 

методологического аппарата исследования; 
1.3. Предмет дисциплины – народы мира, этнокультурный состав. 

1.4. В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 знать: основные классификации народов мира; 

 уметь: пользоваться практическими, теоретическими и эмпирическими методами 

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 Виды классификации 

населения мира. 

      

2 Географическая 

классификация 

      

3 Антропологическая 

классификация 

      

4 Языковая 

классификация 

      

5 Религиозная 

принадлежность 

      

 Хозяйственно-

культурные типы 

      

 ИТОГО 8/2 2/1 62 70 72 72 

 

3. Содержание дисциплины 

 
 

 

 



 

Виды классификации населения мира. 

Классификации языков мира. Этнос и язык. Родство языков и родство этносов.  

Народы и религии. География мировых религий. Национальные религии. 

Традиционные культы и их приверженцы в современным мире. Расовые типы. Этнос и 

раса. География рас. 

Этнологическое изучение народов мира требует их научной классификации. 

Различные виды классификаций позволяют систематизировать народы и группы 

по широкому кругу признаков (таблица 3): 

1. Географическому; 

2. Антропологическому; 

3. Лингвистическоиу; 

4. Хозяйственно-культурному; 

5. Социально-экономическому; 

6. Характеру материальной и духовной культуры; 

7. Религиозной принадлежности. 

Ни один отдельно взятый прием классификации не дает исчерпывающей 

этнологической характеристики народа. При использовании различных видов 

классификации нужно иметь в виду, что не все они разработаны в окончательном 

виде, некоторые из них гипотетичны и спорны и не дают окончательного 

решения вопросов. Это можно отнести к географической, хозяйственно-

культурной и другим видам классификаций. 

Географическая классификация 

Этот вид классификации имеет для этнологов вспомогательное значение. Он 

необходим для упорядочения народов при этнографическом страноведении. В 

географической классификации выделяются условные географические регионы, в 

которых расселены народы мира. Географическая классификация ив отвечает на 

вопросы о происхождении народов, процессах их формирования, о хозяйственном и 

культурном облике и т.д. но позволяет пространственно упорядочить и распределить 

этносы по регионам.  



Географическая классификация используется при внешнем описании народов. 

Хотя в отдельных случаях' географическое соседство народов имеет связь с их 

этническим и культурным родством либо привело в ходе истории к сложению 

определенной общности в хозяйственных и культурных традициях. В отдельных 

случаях фактор пространственно-географического расселения народов может иметь 

существенное значение при решении собственно этнологических проблем. Единой 

географической классификации не существует. Нет единообразия в географической 

классификации Азии и Африки.  

В литературе отечественной и зарубежной по-разному выделяются регионы и 

относятся к ним те или иные государства и народы в Северной, Восточной, Южной 

и Западной Африке. В русской дореволюционной и советской науке было принято 

выделять в качестве отдельных географических регионов Среднюю Азию и 

Казахстан. В зарубежной литературе они включаются в состав Центральной Азии. 

Многое неясно в географической принадлежности ряда регионов бывшего 

Советского Союза - страны Балтики и Молдова.  

О тносительно простая географическая классификация, в соответствии с 

которой строятся страноведческие разделы: народы Австралии и народы Океании; 

народы Африки и Азии, народы Европы; Народы Америки. 

2. Антропологическая классификация 

Антропология изучает происхождение человека (антропогенез), его 

эволюцию, образование человеческих рас, морфологические и физиологические 

особенности человека. Для этнографии существенным являются раздел этнической 

антропологии.  

Расами называются биологические подразделения человечества 

современного вида, различающиеся общими наследственными, физическими 

особенностями, с общим происхождением и определенной областью обитания. 

Одним из первых создателей расовой классификации был французский 

ученый Франсуа Бернье, опубликовавший в 1684 г. работу, в которой употребил 

термин «Раса». Антропологи выделяют несколько крупных (больших) рас «первого 

порядка», промежуточных, - но также самостоятельных. Кроме того, в каждой расе 

первого порядка выделяются основные подразделения. «Малые расы» иди «расы 

второго порядка», обладающие признаками основной расы.  

Время образования основных расовых типов относят обычно к эпохе 

возникновения человека современного вида неоантропа, в ходе которой в основном 

завершился биологический этап антропогенеза, что выразилось в прекращении в 

основных чертах действия естественного отбора, и началось социальное развитие 



человеческих обществ. Формирование основных рас происходило за 40*16 тыс. 

лет до нашего времени. Однако, процессы расогенеза продолжались и позднее под 

влиянием разных факторов. 

В ходе истории происходило постоянное смешение рас, вследствие чего 

практически "чистые" расы не существуют, а все они обнаруживает те или иные 

признаки. По всем основным морфологическим, физиологическим, психическим и 

умственным свойствам расы не имеют каких-либо принципиальных, качественных 

различий и составляют единый биологический вид. 

Говоря о значении расовых признаков следует учесть, что их роль ограничена, 

так как расовые признаки связаны с историческими судьбами, уровнем раз» вития и 

характером культуры народа. Однако, при изучении этногенеза/ и истории 

формирования народов и их отдельных групп расовые признаки могут играть 

существенную роль. 

Признаки, на основе которых выделяются расы разных порядков, 

многообразны. Наряду с внешними описательными признаками разрабатываются и 

используются все более тонкие методы расовой диагностики. Наиболее наглядными 

расовыми признакам являются: - степень развития волосяного покрова; 

- форм волос на голове;  

- профилировка лицевого скелета; 

- форма глаз;  

- пигментация;  

- рост. 

Принятое в старой литературе подразделение человечества на «белых» 

«желтых» и «черных» не соответствует фактическим данным.  

Из числа специальных признаков, используемых при расовой диагностике, 

могут быть данные о группе крови, генетические признаки, папиллярные узоры на 

пальцах ног и рук, особые линии (борозда на ладонях и подошвах), вкусовые 

ощущения, виды цветовой слепоты (дальтонизм), форма зубов и т.д. 

Виды рас: 

Европеодиная: жители Европы и европейские американцы; 

Смешанная форма – американские метисы, хакасы. 

Монголоидная: японцы, континентальные монголоиды, арктические и 

тихоокеанские. 

Австралоидная (океанская): ведоиды, австралийцы, айны, папуасы, меланезийцы, 

негритосы. 



Негроидная: африканцы, негры, негриллы, бушмены, гогентоты. 

Негроидная раса 

Наглядными признаками являются: 

1. темная пигментация кожи (за исключением готтентотов); 

2. курчавые жесткие волосы; 

3. слабое развитие третичного волосяного покрова; 

4. альвеолярный прогнатизм (выступание вперед лицевого отдела черепа). 

Монголоидная раса 

Для этой расы характерны: 

1. темные прямые тугие волосы; 

2. слабое развитие третичного волосяного покрова; 

3. уплощенный лицевой скелет с выступающей скуловой частью; 

4. альвеолярный прогнатизм: 

5. строение глаза, при котором слезный бугорок прикрыт складкой 

среднего века; 

6. лопатообразные резцы. 

Европеоидная раса  

Главные признаки в следующем: 

1. светлая или смуглая кожа; 

2. мягкие волнистые волосы; 

3. среднее и сильное развитие третичного волосяного покрова;  

4. значительная профилировка (выступление) лицевого скелета; 

5. незначительное выступление челюстей; 

6. узкий выступающий нос с высоким переносьем; 

7. тонкие или средней толщины губы 

Австралоиды 

В подавляющем большинстве имеют:  

1. темную окраску кожи;  



2. широкий нос;  

3. толстые губы;  

4. сильное развитие третичного волосяного покрова;  

5. очень велик генетический полиморфизм, который находит внешнее выражение в 

огромном групповом разнообразии сочетаний расовых признаков.  

Почти все упомянутые внешние признаки у разных больших рас 

наследуются независимо друг от друга и являются полигенными, т.е. контролируемые 

многими генами. Но, так как у людей существуют, и другие особенности с более 

простой генетической детерминацией, зависящих от одной или немногих пар аллелей 

(генов, расположенных в одинаковых участках парных хромосом и определяющих 

направление развития одного и того же признака). К ним относятся уже приведенные 

«специальные признаки». Их географические вариации часто не совпадают с 

ареалами основных рас.  

Анализ изменчивости всей совокупности расовых признаков позволяет 

поставить вопрос о разделении рас по их генетическим признакам на две группы -

западную и восточную. Одни ученые, основываясь главным образом на особенностях 

волосяного покрова и строения черепа относят к западной группе - европеоидную и 

экваториальную (негроидную и австралоидную) большие расы, а к восточной 

монголоидную. 

Другие ученые, используя данные об особенностях строения зубов, узоров 

на подушечках пальцев, свойствах сыворотки крови в западную включают негроидов 

и европеоидов, а в восточную - австралоидов и монголоидов. Восточная группа 

отличается большей долей резцов лопатообразной формы и другими деталями 

строения зубов, высокой частотой круговых узоров на подушечках пальцев. 

По вопросу об образовании современных рас, существуют разные точки 

зрения. Одни антропологи предполагают, что расы начали складываться у 

древнейших людей - архантропов в нескольких центрах Африки, Европы и Азии - 

теория полицентризма.  

Российские ученые считают, что расовая дифференциация происходила 

позднее, уже после образования человека современного вида в Восточном 

Средиземноморье соседних областях Южной Европы, Северной и Восточной Африки 

и Западной Азии - теория моноцентризма. По этой теории в конце палеолита у 

людей современного вида  возникло два очага расообразования: западный - на 

северо-востоке Африки и юго-западе Азии и восточный - на востоке и юго-востоке 

Азии. Позднее различные популяции людей, расселяясь по земному шару, 

смешивались между собой и, приспосабливаясь к различным естественно 

географическим условиям, распадались на современные расы.  

Многие расовые признаки, образованные путем мутаций, приобрели 

приспособительные особенности под действием естественного отбора на ранних 

стадиях расогенеза - закреплялись к распространялись в популяциях, живших в разной 

географической среде. 

Характерные признаки негроидных и австралоидных рас складывались в 

условиях жаркого влажного климата Африки и южной Азии с усиленным солнечным 

освещением, от вредного действия которого могла предохранять темная кожа, 



«шапка» курчавых волос. В тропиках для усиленного испарения влаги утолщенные 

губы, поперечно расположенные широко открытые ноздри.  

У европеоидов действию отбора подвергалась светлая окраска кожи, волос, 

глаз, так как в Северной и Сидней Европе в позднем палеолите преобладал 

прохладный влажный климат со значительной облачностью.  

У монголоидных рас, формировавшихся в условиях пустынь и полупустынь 

Центральной Азии, приспособительную роль играли эпикантус и сильно развитая 

складка верхнего века, защищающие глаза от сильных ветров и песчаных бурь, 

очень характерных для сухого континентального климата с резкими суточными и 

сезонными колебаниями температуры. 

Языковая классификация 

Общее число языков народов мира определяют в 4-5 тыс. Исторически 

языковая и этническая принадлежность часто совпадают, что делает языковую 

классификацию важной основой при выделении и определении этносов и при 

изучении происхождения народов – этногенеза.  

Исследования лингвистов в области родства тех или иных языков важны для 

этнологии как показатель близости культур и, соответственно народов, говорящих 

на этих языках. Обычно при классификации языков, с точки зрения их 

генетического родства, используются следующие основные разряды (таксоны): говор, 

диалект, язык, группа родственных языков.  

В последнее время разрабатывается гипотезы, объединяющие по критерию 

общего происхождения несколько языковых семей. Так, например «костричекая» 

гипотеза указывает на родство между следующими языковыми семьями:

 уральской, алтайской, семито-хамитской, дравидийской, картвельской. 

Некоторые исследователи предполагают существование единых культурно-

генетических корней для Северо-Кавказских, Хетских, Сино-Тибетских и некоторых 

групп языков североамериканских индейцев.  

Процесс формирования языковых семей тесно связан с расселением 

человечества по земному шару. Наиболее близкие языки встречается обычно у 

соседних народов, связанных общим происхождением или длительной совместной 

жизнью в пределах одного региона. В некоторых случаях языки сходны у народов, 

живучих далеко друг от друга - яванцы и малагасийцы, венгры и манси, якуты и 

азербайджанцы. Объясняется это тем, что народы, говорящие на этих языках, 

имеют общие генетические корни, либо жили в далеком прошлом на смежных

 территориях. Географические границы распространения языковых семей 

и групп на протяжении всей истории человечества непрерывно менялись, причем 

эти перемены ощутимы даже в сравнительно ограниченные исторические периоды. 

Так арабский язык, которым до VII века пользовалось лишь население южной части 

Аравийского полуострова - распространился на огромных территориях Юго-

Западной Азии и Северной Африкигсоставляющих 1/10 всей суши. 

Английский язык до XVI века господствовал лишь на Британских островах, 

позже проник во многие районы всех континентов; расширился ареал испанского 



языка, преобладающего в большей части Латинской Америки. В результате, на одном 

языке сейчас нередко говорят народы различного происхождения. 

Большинство лингвистов выделяют следующие языковые семьи: 

1. Индоевропейскую семью. Наиболее изучены языки индоевропейской семьи, 

на которых говорят 45% всего населения земли, а также известна по ряду мертвых, 

древнеписьменных языков. Время сложения индоевропейской группы языков ученые 

относят к периоду не позднее эпохи бронзы, носители которых в Ш-ем тыс. до н.э. 

начали распространяться в Юго-Западной Азии от Северного Причерноморья и 

Прикаспийской области. В индоевропейскую семью входят языковые ветви, на 

которых говорят следующие народы: Восточно-славянская группа (русские, украинцы, 

белорусы), Западно-славянская группа (поляки, чехи, словаки, словенцы, хорваты, 

боснийцы, сербы, черногорцы, македонцы); Юго-славянская группа (греки, греки – 

киприоты, каракачвы); Балтийская группа (литовцы, латыши); армянская группа 

(армяне); Германская группа (немцы, фламандцы, австрийцы, эльзасцы, голландцы, 

фризы, англичане, шотландцы); Романская группа (валлонцы, сординцы, аргентинцы, 

испанцы, бразильцы, мексиканцы, кубинцы, нормандцы, румыны, молдаване); 

индоарийская группа (бенгальцы, бихорцы, веды, сингальцы, непальцы, персы); 

Иранская группа (гилянцы, курды, белуджи, хозарейцы, таджики, осетины, пуштуны, 

памирцы). 

Существуют многочисленные памятники, исчезнувших еще в древности 

индоевропейских языков - клинописного хеттского (II-тыс.до н.э.). Со II-го тыс. до 

н.э. известен один из диалектов древнегреческого языка (крито-микенские тексты 

линейного письма Б). Носители арийских (индоиранских) диалектов в то же время 

появились на Ближнем Востоке. К ним непосредственно восходят, по мнению 

некоторых лингвистов, современные нуристанские языки, занимающие 

промежуточное положение между двумя основными группами современных 

арийских языков: индоарийской и иранской. Эти группы вместе с греческим и 

армянским составляют восточную группу индоевропейских языков. Первые тексты на 

древне индийским языке известны с 1-го тыс. до н.э. Из него развились 

древнеиндийские языки (пракриты), а из последних - новоиндийские: хинди, урду, 

бенгали, маратхи, пенджаби, раджасхани, ория и др. К древнеиндийскому языку 

очень близки древнеиранские языки. Афразийская (афро-азиатская или семито-

хамитская) семья языков, распространенная в Северной и Северо-восточной 

Африке и Юго-Западной Азии, состоит из 5 групп. 

В картвельскую семью (Западное Закавказье) входит грузинский язык, мен-

грельский, сванский. К северокавказской семье относятся абхазо-адыгская и 

дагестанская группа.  

Господствующая в Южной Индии дравидийская семья состоит из семи 

групп. Наиболее многочисленная южная группа, к которой относятся тамильский, 

малалдам и каппада. Уральская языковая семья локализована на севере 

Европейской части России, в Центральной Европе (Венгрия), в Поволжье и 

Прибалтике, Финляндии и Скандинавии. Это две крупные группы - финнов угорская 



и самодийская.  

Эскимосо-алеутская языковая семья включает эскимосские языки и 

близкородственный им алеутский. К Алтайской семье языков, распространенных на 

огромных пространствах от Турции до северо-востока Сибири относят тюркские, 

монгольские, тунгусо-манчжурские языки. Чукотско-камчатская семья локализована 

на крайнем Северо-востоке Росит объединяет чукотский, корякский, ительменский и 

др. языки. 

Религиозная принадлежность 

Религия (religion - благочестие, набожность, святыня, предмет культа) - 

мировоззрение м мироощущение, а также соответствующее поведение 

специфического действия, основываются на вере в реальное существование 

сверхъестественного. Она оказывает воздействие на элементы материальной 

культуры народа, на его общественный и семейный быт. Уже на стадии родового 

общества появляется ряд форм религиозных верований, многие из которых у народов 

и сейчас. Это магия, тотемизм, анимизм, шаманизм, культ предков, культ природы, 

фетишизм, культ племенных вождей. Отдельные религии древнего мира стали 

политеистическими, монотеистическими. Возникший во П-ом тыс. до н.э. иудаизм 

сохранился до настоящего времени. Основой другой религии - зороастризма, 

которая возникла у иранцев начале I тыс. до н.э. сохранилась в несколько 

измененном виде у парсов, гербов, азидов как дуализм, т.е. представление о 

противоборстве доброго и злого начал. На юге и востоке Азии возник ряд 

политеистических религий. Так возникший в Южной Азии у индийцев брахманизм 

окружил ореолом господствовавший здесь кастовый строй. Претерпевший 

определенные изменения брахманизм получил название индуизма. На востоке Азии в 

Китае соответственно в VI-V и IV-III вв. до н.э. появляются два философско-

этических учения, постепенно перешедших религии - конфуцианство и даосизм. В 

Японии на основе господствовавших в первобытности культов предков и природа 

возникла религия - синтоизм. Синтоизму был присущ культ императора, который 

считался потомком богини Аматэрасу. Все перечисленные религии, хотя и 

распространенные, не превратились в религии мирового значения. Такими стали три 

возникшие в разное время религии: буддизм, христианство и ислам.  

Самой ранней на мировых религий был буддизм, сложившийся в северной 

части Южной Азии в VI-V вв до н. э. Буддизм распался на два направления. Первое 

из них тхеравада или хинояна, требует от верующих обязательного прохождения 

монашества. Второе направление - махаяна - допускает, что спастись могут и миряне. 

Особое течение махоямы - ламаизм - предает большое значение магическим 

заклинаниям. 

В начале I тыс. н.э. появилась новая мировая религия - христианство. В 

середине II века произошел раскол на православие и католизм. 

В 16 веке от католизма отделился протестантизм. 

Помимо трех основных направлений христианства существует еще два менее 



влиятельных, сложившихся в 5 в. н.э. Это монофизитство (армяне-григореане) и 

несторианство. По обрядности они очень близки к православию. Самая молодая 

религия - ислам возникла в 7 веке среди арабов. Вскоре после своего возникновения 

ислам распался на три направления - суннизм, шиизм, харид-кизм. Основное 

различие между суннизмом и шиизмом состоит в том, что сунниты кроме Корана 

признают еще в полном объеме «священное предание» - сунну; шииты признают это 

предание частично, признавая лишь разделы, основанные на авторитете 

родственников пророка.  

Суннизм и шиизм дали ряд сект.  

Наиболее влиятельная религия - Христианство. Подавляющее большинство 

христиан сосредоточено в Америке и Европе 

Хозяйственно-культурная классификация  

Основы хозяйственной и культурной классификации народов мира начали 

разрабатываться еще в эпоху античности, когда были предприняты попытки связать 

этапы развития общества с определенными ступенями хозяйственного и культурного 

процесса и были выделены три его стадии: 

1. Собирательство и охота; 

2. Пастушество; 

3. Земледелие 

Эта схема, основанная на эмпирических наблюдениях и логических 

умозаключениях длительное время оказывала воздействие на позднейшие взгляды. 

В середине XIX века немецкий экономист Ф.Лист выделил пять ступеней 

хозяйственного и культурного развития:  

1. Дикость; 

2. Пастушесво; 

3. Земледелие; 

4. Земледелие в сочетании с ремеслом; 

5. Земледелие, ремесло и торговля. 

Приверженцами этих идей являлись такие ученые-эволюционисты, как 

А.Бастиан, И.Вахофен, Дж.Мак-Ленан, Эд.Тейдф и др. Попытка периодизации 

культурного развития человечества на основе материальных факторов была 

предпринята Д.Г.Морганом. Однако во всех предложенных классификациях не 

было учтено различие хозяйства и культуры в различных

 природно-географических зонах земли и не были соблюдены условия 

фундаментальности и сопоставимости признаков. Значительный вклад внес этнолог и 

географ Фридрих Ратцель, предложивший классифицировать культурные явления в 

связи с картографированием их географического многообразия. Русский этнолог 



В.Г.Богораз-Тан дал свою классификацию, которая строилась на принципах историзма.  

В настоящее время продолжается разработка идеи хозяйственно-культурной 

дифференциации человечества в работах Б.В.Андрианова. Изучение хозяйственно-

культурной классификации основывается на этнологических методах исследования 

хозяйства и культуры, изучается этногенез народов и их этническая история, 

проблемы связанные с процессами культурных и исторических отношений между 

народами. 

В современном понимании хозяйственно-культурные типы – это комплексы 

хозяйства и культуры, исторически сложившиеся у разных народов, близких по 

социально-экономическому развитию и обитающих в сходных условиях среды.  

Преобладает точка зрения, что начало ХКТ (хозяйственно-культурных типов) 

восходит к эпохе палеолита, время сложения человека современного вида. ХКТ 

возникали, формировались, развивались, частично исчезали на протяжении всей 

истории в ходе адаптации человека к окружаю 

щей среде, политическим и социально-экономическим условиям, 

хозяйственного использования природных ресурсов в системе жизнеобеспечения. 

При этом одни ХКТ сложились в эпоху древности, в эпоху присваивающего 

хозяйства, другие возникли на разных континентах позднее, в процессе 

распространения навыков земледелия, скотоводства, металлургии, ремесла.  

Существующая в настоящее время хозяйственно-культурная типология 

охватывает общества от времени появления первобытнообщинного строя в позднем 

палеолите до начала индустриальной эпохи и внедрения механизации в сельское 

хозяйство.  

Основные признаки ХТК - характер, облик и уровень хозяйства и 

хозяйственной деятельности людей. 

Первичная первобытнообщинная эпоха включает два этапа 

присваивающего и примитивно-производящего хозяйства.  

1. Присваивающий – общества. относящиеся к наиболее охранной группе 

ХКТ, обычно не знакомы с выплавкой и горячей обработкой металлов. Орудия 

изготавливаются из традиционных материалов: кости, рога, дерева, камня, 

раковины, а также из полученных от более развитых соседей заготовок металла, 

которые обрабатываются холодным «неолитическим способом». 

ХКТ этой группы относятся к эпохе камня и п алеометалла, но на периферии 

развитых обществ и государств существуют вплоть до новейшего времени, переходя 

постепенно к более п р о и з в о д и т е л ь н ы м  видам хозяйственной 

деятельности. Это ХТК «бродячих охотников и собирателей», которые при крайне 

ограниченных пищевых ресурсах и слабой вооруженности, почти все время находятся 

в движении, собирая по пути все съестное. В наши дни сохранился только в 

немногих, географически изолированных и неблагоприятных для жизнедеятельности 

в тропических лесах областей Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Австралии. 



Значительно более развиты народы, чьей ХКТ связан со специализированной охотой 

и собирательством, требующими более высокого уровня развития производительных 

сил. К их числу относится следующие ХКГ:  

- специализированная охота и собирательство тропиков;  

- охота, рыболовство, собирательство умеренного пояса; 

- пешая таежная охота; 

- арктическая охота на морского зверя; 

- оленная охота; 

- охота, рыболовство, собирательство с зачатками земледелия и 

животноводства  

Все перечисленные ХКТ образуют первобытно присваивающий способ 

производства.  

2. Производящий этап (ранний)  

Примерно 10 тыс. лет назад в предгорьях сухих и влажных субтропиков 

Восточного Средиземноморья, юго-запада Средней Азии позднее в Северной 

Америке, Новом Свете стало складываться комплексное присваивающе-производящее 

хозяйство, в котором земледелие и животноводство стало занимать ведущее место. 

Наряду с ухе одомашненной собакой были одомашнены сначала мелкий, а затем 

крупный рогатый скот, свиньи, транспортные животные, свиньи. В результате 

сложились следующие ХКТ:  

- комплексное хозяйства ранних земледельцев субтропиков; 

- земледелия и животноводства умеренного пояса в древности; 

- ручного земледелия тропиков. 

Все эти ХКТ стали основой первобытно производящего способа 

производства. 

3. Производящий этап (развитый). 

По мере развития производительных сил, роста численности населения началось 

освоение «вторичных центров» и возникновение производящего хозяйства главным 

образом в субтропиках Северной Африки, Западной, Южной, Юго-Восточной и 

Восточной Азии, Центральной и Южной Америки. Возникают на рубеже IV и III 

тыс. до н.э. древнейшего государства Западной Азии и Северной Африки 

расцветает цивилизация. Соответствующий этому ХКТ способ производства можно 

назвать «азиатским» или общинно государственным десятичным. Происходит 

становление вторичной эпохи. Под мощным влиянием древних цивилизаций 

начитается процесс распространения производящего хозяйства в тропиках, где 

возникает ХКТ традиционного земледелия и животноводства предго-сударственных и 



раннегосударственных образований Тропической Африки, ставшей основой 

африканского способа производства. В V-IV тыс. до н.э. под влиянием «первичных» 

и «вторичных» центров производящее хозяйство в виде ручного, а позднее 

плужного земледелия получает распространение в полосе умеренного климата и 

складывается ХКТ землевладельцев и животноводов лесной и лесостепной зоны 

Европы (варварский - дофеодальный способ производства).  

Это ХКТ пастушеского скотоводства возникшего примерно одно временно с 

возникновением хозяйственно-культурного типа, возник шего примерно с 

возникновением ХКТ древнего ирригационного земледелия в предгорных 

местностях и распространившегося позднее в степных и пустынных зонах. По мере 

распространения пастушества на степные и пустынные просторы и в следствии 

изменения климата, повлекших сдвиги в природной среде, пастушество становилось 

все более подвижным, и в начале 1 тыс .до н.а. складывается ХКТ кочевых и 

полукочевых скотоводов. Развитие кочевничества получило в Средней, Западной и 

Центральной Азии и в средние века и в Северной и Восточной Африке.  

В античное время в Южной Европе складывается ХКТ плужного земледелия 

Древней Греции и Древнего Рима (рабовладельческий способ производства). К 

средним векам относится возникновение ХКТ плужного земледелия в государствах 

Азии и Африки, средневекового ремесленно-торгового производства.  

На последующий индустриальный период ХКТ не распространяется 

Этнологическая характеристика населения Австралии. 

Общие сведения о континенте и его населении. Происхождение и ранняя история 

коренного населения. Формирование современного этнического состава. Традиционные 

этнокультурные и языковые общности аборигенов. Проблема племени. Виды 

надобщинных образований. Понятие «локальная группа». Традиционная система 

жизнеобеспечения аборигенов Австралии. Общества «первоначального изобилия» и 

«маргинальные» общества. Специализированные охотники, собиратели и рыболовы 

прошлого. Аборигены Австралии «накануне земледелия». Социальная структура и 

потестарная организация в традиционных условиях. Формы брака и семьи. Виды 

локализации брачного поселения. Проблема австролийской общины. Унилинейные 

родственные группировки. Фратрии, половины, кланы и локальные десцентные группы. 

Патрилинейность и матрилинейность. Классифицирующие номенклатуры родства и 

выделение близких родственных связей. Билатеральная родня, или когнатная 

эгоцентрическая родственная группировка. Секции и подсекции как специфически 

австролийский институт. Его функции и соотношение с другими структурными 

делениями. Пол и возраст как дифференцирующие принципы. Проблема 

структурирования социального неравенства. Традиционная система землепользования в 

корреляции с социальной структурой. Проблема собственности на материальные и 



нематериальные ценности в корреляции с социальной структурой. Экономический обмен 

и обмен нематериальными ценностями в корреляции с социальной структурой. 

Традиционные религия и магия и их организационные формы. Искусство. Организация 

власти. Роль «старших». Формальные и неформальные лидеры. Религиозные и «светские» 

лидеры. Военные предводители. Аборигены Австралии в период колонизации и на 

современном этапе. 

Австралийская нация. Проблемы социоантропологического развития переселенцев. 

Складывание новых этнических общностей. Процессы культурного взаимодействия 

переселенцев из Европы, Азии и из других частей света. Этнокультурные характеристики 

современного населения. 

Этнологическая характеристика населения Океании. 

Этнокультурный состав региона. Проблема освоения человеком островного мира. 

Этногенез. Хозяйственные системы в доколониальный период. Проблема происхождения 

и развития земледелия и животноводства в Океании. Уровни экономической интеграции. 

Традиционные системы обмена. Примитивные деньги (их функции, географические 

области распространения и роль в эволюции экономических систем). Формы престижной 

экономики. Системы родства в эгоцентрической и социоцентрической перспективах. 

Соотношение номенклатур родства и родственных группирований в доколониальный 

период. Формы брака и семьи. Виды локализации брачного поселения. Автохтонные 

формы организации власти. Власть на уровне родственных объединений, общинные 

формы организации власти. Проблема племени как политической организации. 

Надплеменные политические структуры. Вождество и их специфические типы в Океании. 

Сформировались ли государства на Гавайских островах и на Фиджи? Автохтонные 

системы лидерства. Феномен бигменов. Наследственные вожди и типы их иерархии. 

Мужские союзы и тайные общества. Их потестарные или политические функции. Формы 

социальной стратификации в доколониальный период. Были ли эгалитарные общества в 

Океании? Роль мужских «клубов», союзов и тайных обществ в оформлении различных 

типов иерархических структур. Принцип старшинства и его роль в формировании 

социальной иерархии. Типы иерархии родственных группирований. Роль 

генеалогического структурирования родственных объединений в оформлении ранговой и 

сословной стратификации. Наследственные сословия. Формы иерархически 

организованных профессиональных объединений. Сформировались ли наследственные 

касты в наиболее сложно организованных полинезийских обществах? Проблема 

корреляции статусного и экономического неравенства. Происхождение (знатность), 

богатство, реальная влиятельность (их соотношение). Автохтонные религиозные системы 



в Океании. Верования и организационные институты. Культ предков, его формы и 

соотношение с родственными структурами. Политеистические религии и институт 

жречества. Пантеоны богов, жреческие мифологии и аристократические генеалогии. Роль 

мужских «клубов», мужских союзов и тайных обществ в организации и 

функционировании традиционных культов. Традиционные формы интеллектуальной 

деятельности, художественного творчества и передачи знаний и навыков. Мореплавание, 

кораблестроение, архитектура и сопряженные с ними знания в Меланезии, Микронезии и 

Полинезии. Генеалогия и исторические знания в Микронезии и Полинезии. Проблема 

происхождения письменности в Океании. Таблицы кахау-ронго-ронго о-ва Пасхи. 

Искусство. Океанийские материалы как источник для реконструкции процессов 

социальной эволюции. 

Океания в период колонизации и постколониальный период. Процессы 

аккультурации в различных автохтонных океанийских обществах. Поиски мирных 

сохранения культурного наследия. Стремление к национальной интеграции, 

почвеннические движения и их последствия. Синтетические религии и их 

социокультурное воздействие. Складывание новых этнических общностей в Океании. 

Процессы культурного взаимодействия автохтонного населения и переселенцев нового и 

новейшего времени. Этнокультурные характеристики современного населения Океании. 

Современные государственные образования и этнокультурные процессы. 

Этнологическая характеристика населения Юго-Восточной Азии. 

Этнокультурный состав региона. Этногенез. Традиционные хозяйственные 

системы. Уровни экономической интеграции. Традиционные системы обмена. Формы 

престижной экономики. Системы родства в эгоцентрической и социоцентрической 

преспективах. Соотношение номенклатур родства и родственных группирований. Почему 

в сложных культурах ЮВА отсутствуют унилинейные десцентные группы? Формы брака 

и семьи. Виды локализации брачных поселений. Автохтонные формы организации власти. 

Власть на уровне родственных объединений, общинные формы организации власти. 

Надобщинные политические структуры. Вождества и их специфические типы в регионе. 

Государственные образования региона. Традиционные формы социальной стратификации. 

Принцип старшинства и его роль в формировании социальной иерархии. Типы иерархии 

родственных группирований. Наследственные сословия. Формы иерархически 

организованных профессиональных объединений. Проблема корреляции статусного и 

экономического неравенства. Происхождение (знатность), богатство, реальная 

влиятельность (их соотношение). Автохтонные религиозные системы региона, мировые и 

экзогенные религии. Традиционные формы интеллектуальной деятельности, 



художественного творчества и передачи знаний и навыков. Искусство. Устное творчество: 

от простого этиологического мифа до рафинированных «вторичных» мифологий и 

сложных эпических циклов. Изобразительное творчество. Специфические формы 

декоративного искусства. Музыка и танец. Материалы ЮВА как источник для 

реконструкции процессов социальной эволюции. Народы ЮВА в период европейской 

колонизации и на современном этапе. Современные этнокультурные процессы. 

Особенности межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов ЮВА и 

современные межэтнические и межконфессиональные конфликты. 

Этнологическая характеристика населения Восточной Азии.  

Этнокультурный состав региона. Этногенез. Традиционные хозяйственные 

системы. Уровни экономической интеграции. Традиционные системы обмена. Формы 

престижной экономики. Системы родства в эгоцентрической и социоцентрической 

преспективах. Соотношение номенклатур родства и родственных группирований. 

Структура и функции унилинейных десцентных групп в сложных стратифицированных 

обществах региона. Формы брака и семьи. Виды локализации брачного поселения. 

Автохтонные формы организации власти. Власть на уровне родственных объединений, 

общинные формы организации власти. Надобщинные политические структуры. 

Государственные образования региона. Традиционные формы социальной стратификации. 

Принцип старшинства и его роль в формировании социальной иерархии. Проблема 

наследственных сословий. Формы иерархически организованных профессиональных 

объединений. Проблема корреляции статусного и экономического неравенства. 

Происхождение (знатность), богатство, «ученость» и реальная влиятельность (их 

соотношение). Автохтонные религиозные системы региона (традиционные верования, 

конфуцианство, даосизм, синтоизм) и мировые религии. Обучение: от неформальной 

передачи знаний к сложно организованным школам. Индивидуальная специализация: от 

деревенского умельца к наследственному профессионалу. Искусство. Устное творчество: 

от простого этиологического мифа до рафинированных «вторичных» мифологий и 

сложных эпических циклов. Изобразительное творчество. Специфические формы 

декоративного искусства. Музыка и танец. Восточная Азия в период европейской 

колониальной экспансии и на современном этапе. Трансформация традиционных 

структур, их приспособление к современным условиям. Ввестернизация и 

американизация. Движения за сохранение культурной идентичности. Современные 

этнокультурные процессы. Особенности межэтнического и межконфессионального 

взаимодействия народов Восточной Азии и современные межэтнические и 

межконфессиональные конфликты. 



Этнологическая характеристика населения Южной Азии. 

Этнокультурный состав региона. Этногенез. Традиционные хозяйственные 

системы. Охотники, собиратели и мотыжные земледельцы Южной Азии. Уровни 

экономической интеграции. Традиционные системы обмена. Системы родства в 

эгоцентрической и социоцентрической преспективах. Соотношение номенклатур родства 

и родственных группирований. Структура и функции унилинейных десцентных групп в 

сложных стратифицированных обществах региона. Формы брака и семьи. Виды 

локализации брачного поселения. Автохтонные формы организации власти. Власть на 

уровне родственных объединений, общинные формы организации власти. Надобщинные 

политические структуры. История государственности в регионе. Проблема азиатского 

способа производства. Традиционные формы социальной стратификации. Кастовая 

система. Система джаджмани. Проблема корреляции статусного и экономического 

неравенства. Происхождение (знатность), богатство, реальная влиятельность (их 

соотношение). Индуизм, ислам, буддизм, традиционные верования. Искусство. Южная 

Азия в период британской колонизации. Национальные движения и последствия их 

деятельности. Трансформация традиционных структур, их приспособление к 

современным условиям. Вестернизация. Движение за сохранение культурной 

идентичности. Современные этнокультурные процессы. Особенности межэтнического и 

межконфессионального взаимодействия народов Южной Азии и современные 

межэтнические и межконфессиональные конфликты. 

Этнологическая характеристика населения Центральной Азии и 

Казахстана. 

Народы Центральной Азии и Казахстана. Этнокультурный состав региона. 

Этногенез. Традиционные хозяйственные системы. Уровни экономической интеграции. 

Традиционные системы обмена. Системы родства в эгоцентрической и 

социоцентрической преспективах. Соотношение номенклатур родства и родственных 

группирований. Автохтонные формы организации власти. Власть на уровне родственных 

объединений, общинные формы организации власти. Проблема племени как 

политической организации. Надобщинные политические структуры. История 

государственности в регионе. Традиционные формы социальной стратификации. Роль 

мужских союзов и тайных обществ в оформлении различных типов иерархических 

структур. Принцип старшинства и его роль в формировании социальной иерархии. Типы 

иерархии родственных группирований. Наследственные сословия. Формы иерархически 

организованных профессиональных объединений. Сформировались ли наследственные 

касты в некоторых обществах региона? Проблема корреляции статусного и 



экономического неравенства. Происхождение (знатность), богатство, реальная 

влиятельность (их соотношение). Традиционные религиозные верования и мировые 

религии (ислам, буддизм). Традиционные формы интеллектуальной деятельности, 

художественного творчества и передачи знаний и навыков. Обучение: от неформальной 

передачи знаний к сложно организованным школам. Индивидуальная специализация: от 

деревенского умельца к наследственному профессионалу. Искусство. Устное творчество: 

от простого этиологического мифа до рафинированных «вторичных» мифологий и 

сложных эпических циклов. От примитивной песни до лирической и эпической поэмы. 

Изобразительное творчество. Специфические формы декоративного искусства. Музыка и 

танец. Центральноазиатские материалы как источник для реконструкции процессов 

социальной эволюции. Казахстан и западная часть Центральной Азии в период 

интеграции в Российское/Советское государство и в постсоветский период. Процессы 

аккультурации в различных сообществах региона. Формы сопротивления коренного 

населения политическому и культурному давлению прошлого населения. Вооруженное 

противодействие и его наиболее впечатляющие примеры (битва за Геок-Тепе). Поиски 

путей сохранения культурного наследия. Национальные движения и последствия их 

деятельности. Трансформация традиционных структур, их приспособление к 

современным условиям. Межэтнические конфликты. Современные этнокультурные 

процессы. 

Аннексия Китаем восточной части Центральной Азии. Процессы аккультурации в 

различных сообществах региона. Формы сопротивления коренного населения 

политическому и культурному давлению прошлого населения Вооруженное 

противодействие и его наиболее впечатляющие примеры (война монголов за 

независимость от Китая). Поиски путей сохранения культурного наследия. Национальные 

движения и последствия их деятельности. Трансформация традиционных структур, их 

приспособление к современным условиям. Межэтнические конфликты. Современные 

этнокультурные процессы. 

Этнологическая характеристика населения Ближнего и Среднего Востока. 

Этнокультурный состав региона. Этногенез. Традиционные хозяйственные 

системы. Уровни экономической интеграции. Традиционные системы обмена. Системы 

родства в эгоцентрической и социоцентрической преспективах. Соотношение 

номенклатур родства и родственных группирований. Формы брака и семьи. Ортокузенный 

брак. Локальность брачного поселения. Автохтонные формы организации власти. Власть 

на уровне родственных объединений, общинные формы организации власти. 

Надобщинные политические структуры. Племенная организация и вождества. История 



государственности в регионе. Проблема азиатского способа производства. Традиционные 

формы социальной стратификации. Проблема корреляции статусного и экономического 

неравенства. Происхождение (знатность), богатство, реальная влиятельность (их 

соотношение). Ислам и традиционные верования. Юридическая этнология региона. Адат 

и шариат. Традиционные формы интеллектуальной деятельности, художественного 

творчества и передачи знаний и навыков. Изобразительное творчество. Специфические 

формы декоративного искусства. Музыка и танец. БСВ в период европейской 

колониальной экспансии. Национальные движения и последствия их деятельности. 

Трансформация традиционных структур, их приспособление к современным условиям. 

Исламский радикализм: идеология и организационные формы. Вестернизация. Движение 

за сохранение культурной идентичности. Современные этнокультурные процессы. 

Особенности межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов БСВ и 

современные межэтнические и межконфессиональные конфликты. 

Этнологическая характеристика населения Африки южнее Сахары. 

Этнокультурный состав региона. Этногенез и этническая история. Хозяйственные 

системы в доколониальный период. Охотники и собиратели Африки. Проблема 

происхождения и развития земледелия и животноводства в Африке. Уровни 

экономической интеграции. Традиционные системы обмена. Формы престижной 

экономики. Системы родства в эгоцентрической и социоцентрической преспективах. 

Соотношение номенклатур родства и родственных группирований в доколониальный 

период. Формы брака и семьи. Почему для традиционных культур Тропической Африки 

характерна общая полигиния? Виды локализации брачного поселения. Формы общины в 

Тропической Африке. Роль общины в этнической и социально-политической истории. 

Возрастные классы: структура, функции, эволюция, географическое распространение. 

Автохтонные формы организации власти. Власть на уровне родственных объединений, 

общинные формы организации власти. Типология форм политической организации в 

доколониальной Тропической Африке. Проблема племени как политической организации. 

Надплеменные политические структуры. Вождество и их специфические типы в Африке. 

Сформировались ли государства в Тропической Африке? Автохтонные системы 

лидерства. Наследственные вожди и типы их иерархии. Мужские союзы и тайные 

общества. Их потестарные или политические функции. Формы социальной стратификации 

в доколониальный период. Были ли эгалитарные общества среди африканских 

земледельцев? Роль мужских «клубов», союзов и тайных обществ в оформлении 

различных типов иерархических структур. Принцип старшинства и его роль в 

формировании социальной иерархии. Типы иерархии родственных группирований. Роль 



генеалогического структурирования родственных объединений в оформлении ранговой и 

сословной стратификации. Наследственные сословия. Формы иерархически 

организованных профессиональных объединений. Сформировались ли наследственные 

касты в наиболее сложно организованных африканских обществах? Проблема корреляции 

статусного и экономического неравенства. Происхождение (знатность), богатство, 

реальная влиятельность (их соотношение). «Африканская личность». Автохтонные 

религиозные системы в Африке. Верования и организационные институты. Культ 

предков, его формы и соотношение с родственными структурами. Политеистические 

религии и институт жречества. Пантеоны богов, жреческие мифологии и 

аристократические генеалогии. Роль мужских «клубов», мужских союзов и тайных 

обществ в организации и функционировании традиционных культов. Ислам, христианство 

и другие неавтохтонные религии в Африке южнее Сахары. Искусство. Африканские 

материалы как источник для реконструкции процессов социокультурной эволюции. 

Африка в период колонизации и постколониальный период. Процессы аккультурации в 

различных автохтонных африканских обществах. Синтетические религии и их 

социокультурное воздействие. Складывание новых этнических общностей в Африке. 

Процессы культурного взаимодействия автохтонного населения и переселенцев нового и 

новейшего времени. Этнокультурные характеристики современного населения Африки. 

Современные государственные образования и этнокультурные процессы. 

Этнополитические конфликты в современной Тропической Африке. 

Этнологическая характеристика населения Северной Америки. 

Общие сведения о континенте и его населении. Происхождение и ранняя история 

коренного населения. Формирование современного этнического состава. Традиционные 

этнокультурные и языковые общности индейцев и эскимосов. Проблема племени. Виды 

надобщинных образований. Понятие «локальная группа». Традиционные системы 

жизнеобеспечения индейцев и эскимосов. Общества «первоначального изобилия» и 

«маргинальные» общества. Специализированные охотники, собиратели и рыболовы. 

Проблема происхождения и развития земледелия в Северной Америке. Уровни 

экономической интеграции. Традиционные системы обмена. Формы престижной 

экономики. Виды социальной структуры и потестарно-политической организации в 

традиционных условиях. Формы брака и семьи. Виды локализации брачного поселения. 

Унилинейные родственные группировки. Фратрии, половины, кланы и локальные 

десцентные группы. Патрилинейность и матрилинейность. Амбилинейные структуры. 

Классифицирующие номенклатуры родства и выделение близких родственных связей. 

Билатеральная родня, или когнатная эгоцентрическая родственная группировка. Пол и 



возраст как дифференцирующие принципы. Проблема структурирования социального 

неравенства. Традиционная система землепользования в корреляции с социальной 

структурой. Проблема собственности на материальные и нематериальные ценности в 

корреляции с социальной структурой. Экономический обмен и обмен не материальными 

ценностями в корреляции с социальной структурой. Традиционные религия и магия и их 

организационные формы. Существовал ли тотемизм в Америке? Культы плодородия в 

Америке. Шаманизм и его специфические формы в Северной Америке. Солнечные культы 

у индейцев прерий. Тайные культы Северо-Западного побережья. Виды и формы 

североамериканской магии. Эзотеризм религии и магии. Инициации. Экзотерическая 

обрядность. Обряды жизненного цикла. Способы и нормы распределения функций в 

обрядовой деятельности. Организация власти. Роль «старших». Формальные и 

неформальные лидеры. Религиозные и «светские» лидеры. Военные предводители. 

Простые и сложные вождества. Становление государства. Традиционная художественная 

деятельность. Устное творчество. Изобразительное искусство. Драматическое искусство. 

Музыка, песня, танец. Индивидуальная специализация в искусстве. 

Индейцы и эскимосы в период колонизации и на современном этапе. Ранний 

период взаимодействия с колонизаторами. Процессы аккультурации. Движения 

сопротивления (военные, религиозные, политические). Борьба за земельные права и ее 

результаты. Политика правительств. Процессы децентрализации и движение «айдентити». 

Современные нации. Складывание новых этнических общностей. Процессы культурного 

взаимодействия переселенцев из  Европы, Азии и из других частей света. Этнокультурные 

характеристики современного населения. Современная государственная система и 

этнокультурные процессы: нации в федеральном масштабе и этнокультурные черты 

населения штатов и других имеющих относительную автономию административных 

единиц. 

Этнологическая характеристика населения Южной Америки. 

Этнокультурный состав региона. Этногенез. Хозяйственные системы в 

доколониальный период. Охотники и собиратели Южной Америки. Проблема 

происхождения и развития земледелия и животноводства в Южной Америке. Уровни 

экономической интеграции. Традиционные системы обмена. Формы престижной 

экономики. Системы родства в эгоцентрической и социоцентрической преспективах. 

Соотношение номенклатур родства и родственных группирований в доколониальный 

период. Формы брака и семьи. Виды локализации брачных поселений. Автохтонные 

формы организации власти. Власть на уровне родственных объединений, общинные 

формы организации власти. Проблема племени как политической организации. 



Надплеменные политические структуры. Вождество и их специфические типы в Южной 

Америке. Формирование государств в Южной Америке. Автохтонные системы лидерства. 

Наследственные вожди и типы их иерархии. Формы социальной стратификации в 

доколониальный период. Были ли эгалитарные общества среди южноамериканских 

земледельцев? Принцип старшинства и его роль в формировании социальной иерархии. 

Типы иерархии родственных группирований. Роль родственных объединений в 

оформлении ранговой и сословной стратификации. Наследственные сословия. Формы 

иерархически организованных профессиональных объединений. Сформировались ли 

наследственные касты в наиболее сложно организованных обществах южноамериканских 

индейцев? Проблема корреляции статусного и экономического неравенства. 

Происхождение (знатность), богатство, реальная влиятельность (их соотношение). 

Автохтонные религиозные системы в Южной Америке. Верования и организационные 

институты. Культ предков, его формы и соотношение с родственными структурами. 

Политеистические религии и институт жречества. Пантеоны богов, жреческие мифологии. 

Искусство. Южноамериканские материалы как источник для реконструкции процессов 

социальной эволюции. 

Южная Америка в период колонизации и постколониальный период. Процессы 

аккультурации в различных автохтонных южноамериканских обществах. Поиски мирных 

путей сохранения культурного наследия. Стремление к национальной интеграции, 

почвеннические движения и их последствия. Синтетические религии и их 

социокультурное воздействие. Складывание новых этнических общностей в Южной 

Америке. Процессы культурного взаимодействия автохтонного населения и переселенцев 

из Европы и Африки. Этнокультурные характеристики современного населения Южной 

Америки. Современные государственные образования и этнокультурные процессы. 

Этнологическая характеристика населения Западной и Центральной Европы. 

Западная Европа. Этнокультурный состав региона. Этногенез и этническая 

история. Современная этнокультурная ситуация в Западной Европе. Миграционные 

процессы. Национальные меньшинства Западной Европы. Традиционные хозяйственные 

системы народов Западной Европы и их трансформация в эпоху модернизации. Уровни 

экономической интеграции. Экономическая антропология Западной Европы. 

Формирование общеевропейских экономических структур. Урбанизация. 

Социоантропологические аспекты современного городского и сельского быта. Формы 

брака и семьи. Локальность брачного поселения. Унификация систем родства у народов 

Заппадной Европы. Формы социальной стратификации. Проблема корреляции статусного 

и экономического неравенства. Происхождение (знатность), богатство, реальная 



влиятельность (их соотношение). Религиозные системы региона. Христианство в 

Западной Европе: католичество, протестантизм, нетрадиционные религии и секты. Формы 

интеллектуальной деятельности, художественного творчества и передачи знаний и 

навыков. Искусство. Традиционные ремесла и специфические формы декоративного 

искусства. Музыка и танец. Поиски путей сохранения культурного наследия. Культурное 

противостояние «американизации». Последствия колониальной политики и проблемы 

массовой иммиграции из стран третьего мира. Национализм, шовинизм. Попытки 

возрождения идеологии нацизма. Особенности межэтнического и межконфессионального 

взаимодействия народов Западной Европы и современные межэтнические и 

межконфессиональные конфликты. «Старение» европейской нации и современная 

демографическая ситуация в странах Западной Европы. Проблемы субкультур в странах 

современной Европы. Гендерные проблемы. Проблемы кризиса идентичности у народов 

Западной Европы. Современные интеграционные процессы в области политики и 

экономической деятельности и идея Евросоюза. 

Центральная Европа. Этнокультурный состав региона. Этногенез. Численность, 

расселение и природные условия обитания народов Центральной Европы: история и 

современное состояние. Традиционные хозяйственные системы народов Центральной 

Европы и их трансформация в эпоху модернизации. Земледелие и скотоводство. Уровни 

экономической интеграции. Экономическая антропология Центральной Европы. 

Формирование экономических структур. Особенности сельского хозяйства в регионе. 

Значение сельской общины. Традиционные ремесла и промыслы. Рост городов и 

ремесленных центров. Смена культурно-хозяйственного типа в промышленно-

урбанизованных районах Центральной Европы в эпоху модернизации. Традиционные 

типы поселений народов Центральной Европы и их трансформация в эпоху 

модернизации. Влияние урбанизации на тип семейного поселения. Традиционные и 

современные системы родства. Формы брака и семьи. Виды локализации брачных 

поселений. Формы брака и семьи. Виды локализации брачного поселения. Формы 

социальной стратификации. Проблема корреляции статусного и экономического 

неравенства. Происхождение (знатность), богатство, реальная влиятельность (их 

соотношение). Религиозные системы региона. Мировые религии и особенности их 

функционирования в регионе. Православие, католицизм, протестантизм, ислам. 

Традиционные и современные формы интеллектуальной деятельности, художественного 

творчества и передачи знаний и навыков. Традиционные ремесла и специфические формы 

декоративного искусства. Музыка и танец. Особенности межэтнического и 

межконфессионального взаимодействия народов Центральной Европы: история и 



современность. Конфликтогенные зоны Центральной Европы. Новейшие межэтнические и 

межконфессиональные конфликты: причины, угрозы, опыт решений. Проблема 

демографического и этнокультурного воспроизводства у народов Центральной Европы и 

этнических меньшинств. Современные социальные проблемы и миграционные процессы 

Центральной Европы. Кризис идентичности. Поиск новой идентичности. Эмиграция и 

иммиграция.  

Этнологическая характеристика населения России, стран Восточной 

Европы и Закавказья. 

Этнокультурный состав. Россия как полиэтничное государство. 

Народы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера европейской части России. 

Общие сведения о регионе и его населении. Происхождение и ранняя история коренного 

населения. Формирование современного этнического состава. Традиционные 

этнокультурные и языковые общности. Проблема племени. Виды надобщинных 

образований. Традиционные хозяйственные системы. Охотники, собиратели и рыболовы 

Сибири и Дальнего Востока. Становление оленеводства. Социальная структура и 

потестарная организация в традиционных условиях. Формы брака и семьи. Виды 

локализации брачного поселения. Проблема общины. Унилинейные родственные 

группировки. Фратрии, половины, кланы и локальные десцентные группы. 

Патрилинейность и матрилинейность. Классифицирующие номенклатуры родства и 

выделение близких родственных связей. Билатеральная родня, или когнатная 

эгоцентрическая родственная группировка. Пол и возраст как дифференцирующие 

принципы. Проблема структурирования социального неравенства. Традиционная система 

землепользования в корреляции с социальной структурой. Проблема собственности на 

материальные и нематериальные ценности в корреляции с социальной структурой. 

Экономический обмен и обмен нематериальными ценностями в корреляции с социальной 

структурой. Традиционные религия и магия и их организационные формы. Элементы 

тотемизма. Шаманизм. Виды магии. Распределение функций в обрядовой деятельности. 

Эзотеризм религии и магии. Экзотерическая обрядность. Обряды жизненного цикла. 

Организация власти. Роль «старших». Формальные и неформальные лидеры. Религиозные 

и «светские» лидеры. Военные предводители. Традиционная художественная 

деятельность. Устное творчество. Изобразительное искусство. Драматическое искусство. 

Музыка, песня, танец. Индивидуальная специализация в искусстве. Коренные народы 

Сибири в период ее освоения русскими и на современном этапе. Ранний период 

взаимодействия.  Процессы аккультурации. Движения сопротивления (военные, 

религиозные, политические). Процессы культурного взаимодействия переселенцев и 



коренных народов Сибири. Этнокультурные характеристики современного населения. 

Современная административная система. 

Восточные славяне и неславянские народы Восточной Европы. Численность, 

расселение и природные условия обитания народов Восточной Европы: история и 

современное состояние. Значение Великого переселения народов в процессах этногенеза и 

политогенеза народов Восточной Европы. Влияние византийской политики на ранний 

политогенез народов Восточной Евопы. Расселение славян в 5-7 вв. Миграционные 

процессы в Восточной Европе и появление восточнославянских государственных 

образований. Татаро-монгольское завоевание. Тюркский компонент в культурах 

славянских стран Восточной Европы. Традиционные хозяйственные системы народов 

Восточной Европы и их трансформация в эпоху модернизации. Земледелие и 

скотоводство. Пашенное земледелие и стойловое скотоводство. Уровни экономической 

интеграции. Экономическая антропология Восточной Европы. Формирование 

экономических структур. Особенности сельского хозяйства в регионе. Историческая роль 

сельской общины. Традиционные ремесла и промыслы. Рост городов и ремесленных 

центров. Смена культурно-хозяйственного типа в промышленно-урбанизационных 

районах Восточной Европы в эпоху модернизации. Влияние урбанизации на тип 

семейного поселения. Традиционные и современные системы и номенклатуры родства. 

Формы брака и семьи. Виды локализации брачных поселений. Исторические формы 

социальной стратификации. Особенности социальной стратификации в советский и 

постсоветский периоды. Проблема корреляции статусного и экономического неравенства. 

История государственности в Восточной Европе. Политическая антропология Восточной 

Европы. Роль личности при различных системах социальной иерархии и организации 

управления. Религиозные системы региона. Элементы традиционных языческих 

верований. Мировые религии и особенности их функционирования в регионе. 

Христианство: Православие, католицизм; старообрядчество. Ислам. Нетрадиционные 

религии и секты. Формы интеллектуальной деятельности, художественного творчества и 

передачи знаний и навыков. Традиционные ремесла и специфические формы 

декоративного искусства. Музыка и танец. Национальные движения и последствия их 

деятельности. Обретение государственной независимости и появление национальных 

государственных образований на территории Восточной Европы. Процесс этнического 

возрождения. Влияние Первой и Второй мировых войн на формирование политической 

карты Восточной Европы. Кризис идентичности. Поиск новой идентичности. Порблема 

суицида. Особенности межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов 

Восточной Европы: история и современность. Конфликтогенные зоны Восточной Европы. 



Новейшие межэтнические и межконфессиональные конфликты: причины, угрозы, опыт 

разрешения. Проблемы демографического и этнокультурного воспроизводства у народов 

Восточной Европы и этнических меньшинств. Современные социальные проблемы и 

миграционные процессы Восточной Европы: гастарбайтерство, «вестернизации». 

«Демократизация» общественных институтов стран Восточной Европы и особенности 

формирования гражданского общества в странах Восточной Европы. Эмиграция и 

иммиграция. 

Народы Кавказа и Закавказья. Этнокультурный состав региона. Этногенез. 

Традиционные хозяйственные системы. Уровни экономической интеграции. 

Традиционные системы обмена. Формы престижной экономики. Системы родства в 

эгоцентрической и социоцентрической перспективах. Соотношение номенклатур родства 

и родственных группирований в доколониальный период. Автохтонные формы 

организации власти. Власть на уровне родственных объединений, общинные формы 

организации фласти. Проблема племени как политической организации. Надплеменные 

политические структуры. Вождества и их специфические типы в регионе. Автохтонные 

государственные образования региона. Возрастные группирования: структура, функции, 

эволюция, географическое распространение.  

Традиционные формы социальной стратификации. Роль мужских «клубов», союзов 

и тайных обществ в оформлении различных типов иерархических структур. Принцип 

старшинства и его роль в формировании социальной иерархии. Типы иерархии 

родственных группирований. Наследственные сословия формы иерархически 

организованных профессиональных объединений. Сформировались ли наследственные 

касты в некоторых обществах региона? Проблема корреляции статусного и 

экономического неравенства. Происхождение (знатность), богатство, реальная 

влиятльность (их соотношение). Роль личности при различных системах социальной 

иерархии и организации управления. Автохтонные религиозные системы региона. 

Традиционные верования и мировые религии. Традиционные формы интеллектуальной 

деятельности, художественного творчества и передачи знаний и навыков. Обучение: от 

неформальной передачи знаний к сложно организованным школам. Индивидуальная 

специализация: от деревенского умельца к наследственному профессионалу. Искусство. 

Устное творчество: от простого этиологического мифа до рафинированных «вторичных» 

мифологий и сложных эпических циклов. От примитивной песни до лирической и 

эпической поэмы. Изобразительное творчество. Специфические формы декоративного 

искусства. Музыка и танец. Кавказские материалы как источник для реконструкции 

процессов социальной эволюции. Можно ли видеть в менее и более сложно 



организованных обществах региона аналоги последовательных стадий социальной 

эволюции? Кавказ и Закавказье в период интеграции в Российское/Советское государство 

и в постсоветский период. Процессы аккультурации в различных сообществах региона. 

Формы сопротивления коренного населения политическому и культурному давлению 

пришлого населения. Вооруженное противодействие и его наиболее впечатляющие 

примеры («Кавказские войны»). Поиски мирных путей сохранения культурного наследия. 

Стремление к национальной интеграции, почвеннические движения и их последствия. 

Синтетические религии и их социокультурные воздействия. Трансформация 

традиционных структур, их приспособление к современным условиям. Межэтнические 

конфликты. Современные этнокультурные процессы. 
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