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Историческая наука о происхождении народов, форми-

ровании специфических особенностей их культуры и 

быта – составных частей мировой цивилизации 

 

ЭТНОЛОГИЯ 

Основные структурные элементы этнологии 

предмет объект содержание категории 

методы принципы закономерности функции 
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Этническая история 

 

 

 

1. Культурные, языковые, экономические и прочие межэтнические контакты и взаимодействия этносов. 

2. Процессы внутреннего движения, совершенствования и усложнения строения этносов, структурные 

сдвиги в них. 

3. Процессы этногенеза. 

4. Ближние и дальние миграции народов 

5. Смешение этносов путем чересполосного расселения и заключения межэтнических браков. 

6. Интеграции нескольких этносов в один общий. 

7. Дифференциацию одного этноса на 2 и более  

8. Численный рост и сокращения этноса. 

9. Аккультурацию и ассимиляцию. 

Этническая история 

как один из существенных аспектов всемирно-

исторического процесса включает: 
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СИСТЕМА КАТЕГОРИЙ ЭТНОЛОГИИ 

общенаучные 
из области соци-

альной жизни 
из области семейно-
брачных отношений 

из области матери-
альной культуры 

из области духов-
ной культуры 

раса 

культура 

генезис 

племя 

хозяйственно-
культурный тип 

нация 

ойкумена 

миграция 

интеграция 

консолидация 

ассимиляция 

аккультурация 

матриархат 

патриархат 

род 

экзогамия 

эпигамия 

фратрия 

община 

патронимия 

старейшина 

вождь 

старец 

родовой совет 

инициация 

сословие 

брак 

семья 

сатурналии 

полигамия 

полиандрия 

сорорат 

левират 

промискуитет 

кувада 

травестизм 

побратимство 

филиация 

фамилия 

основные занятия 

подсобные занятия 

жилище 

поселение 

одежда 

транспорт 

связь 

татуировка 

украшения 

 

верования 

религия 

адат 

шариат 

тотемизм 

магия 

фетишизм 

анимизм 

шаманство 

камлание 

бог 

табу 

могила 

фольклор 
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                                                      СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЭТНОЛОГИИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ  

ЭТНОЛОГИИ 

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ МИРОВОЗРЕНЧЕСКАЯ 

САМОПОЗНАНИЯ ЭТНОСА 
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Основные разделы Содержание разделов 

Этногенез и этническая история Происхождение этноса 

Изменение этнических общностей 

Процессы и результаты межэтнических отношений 

Основные занятия и соц.организация Характер производства этноса 

Характер производственных отношений 

Особенности различных общественных структур 

Материальная культура Орудия труда 

Поселения, жилища 

Пища 

Одежда и украшения 

Духовная культура Народные знания о природе и обществе 

Верования 

Обряды и обычаи 

Языковые особенности этноса 

Народные творчества, праздники 

Семейно-брачные отношения Типы семьи 

Виды брака 
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ВСЕОБЩИЕ МЕТОДЫ ОБЩЕНАУЧНЫЕ  
МЕТОДЫ 

СОБСТВЕННО- 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
В ЭТНОЛОГИИ 

СИСТЕМНЫЙ 

СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ПОИСКА И СБОРА  
ИНФОРМАЦИИ 

ОБРАБОТКИ И ПЕРЕРА-
БОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 
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ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

АРТЕФАКТЫ-ОСТАТКИ 

 

МЕМОРАТЫ-ПРЕДАНИЯ 

коллекции этнографических музеев 

памятники истории культуры 

традиционная народная одежда 

национальные кушания 

предметы обихода 

письменные свидетельства 

звукозапись 

кино- и видеосъемка 

рисунки 

устные рассказы, предания 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ  

КЛАССИФИКАЦИИ НАРОДОВ МИРА 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННО-
КУЛЬТУРНЫЕ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ 
И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ  

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

НАРОДОВ МИРА 

 

 

НАРОДЫ  

АВСТРАЛИИ 

НАРОДЫ  

АЗИИ 

НАРОДЫ  

АФРИКИ 

НАРОДЫ  

ЕВРОПЫ 

НАРОДЫ АМЕРИКИ 

Северная 
Америка 

Центр. и Южн. 
Америка 

Австралия и Тасма-
ния 

Новая Зеландия 

Полинезия 

Меланезия 

Микронезия 

Западная и Юж-
ная Азия 

Юго-Восточная 
Азия 

Восточная Азия 

Центральная 
Азия 

Азиатская часть 
бывшего СССР 

Северная Аф-
рика 

Южная Африка 

Восточная Аф-
рика 

Центральная 
Африка 

Западня Тропи-
ческая Африка 

Западная и Цен-
тральная Европа 

Северная и Южная 
Европа 

Европейская часть 
бывшего СССР 

 
Карибская зона 

Центральная ма-
териковая зона 

Тропическая юж-
ная зона 

Умеренная южная 
зона 
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ЯЗЫКОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

НАРОДОВ МИРА 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ 

 

индоевропейская картвельская дравидская алтайская 

уральско-юкогирская корейская японская 
эскимосско-
алеутская 

афразийская нигер-кордофанская нило-сахарская койсанская 

северокавказская сино-тибетская австроазиатская семья мяо-яо 

семья кадаи австронезийская андаманская трансновогвинейская 

семья сепик-раму семья торичелли западно-папуасская андская 

северо-американская 
центрально-
американская 

восточно-папуасская австралийская 

экваториально-
туканоанская 

семья чибче-паэс же-пано-карибская чукотско-камчатская 
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ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ МИРА 

 

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ  

(ЛОКАЛЬНЫЕ) 

христианство ислам буддизм 

католицизм протестантизм православие 

иудаизм индуизм даосизм 

зороастризм конфуцианство 

джайнизм сикхизм 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ 

 

 

АВСТРАЛИЯ  

 

И  

 

ОКЕАНИЯ 

* Новая Гвинея              * Фиджи 

* Новые Гебриды              * Соломоновы о-ва 

* Новая Каледония              * о-ва Луайоте, Санта-Крус 

* арх. Бисмарка и Луизиада * Тробри-ан, Ротума 

МЕЛАНЕЗИЯ 

АВСТРАЛИЯ 

МИКРОНЕЗИЯ 

ПОЛИНЕЗИЯ 

*  Австралия  * о-в Тасмания  

 

* о-ва Марианские, Каролинские, Ошен, Маршаловы, Гилбер-

та, Науру 

* Тонга, Самоа, Новая Зеландия, о-ва Маркизские, Гавайские, 

Хорн, Кука, Уоллис, Тувалу, Туамоту, Тубуаи, Пасхи 
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АВСТРАЛИЯ И ТАСМАНИЯ – 18 млн. чел.: 

 англоавстралийцы – 12,5 млн. чел. (потомки выходцев из Великобритании) 

 аборигенное (население) – 0,5 млн. чел. 

1) Антропологический тип: особый тип австралоидной расы – черные волнистые волосы, темно-коричневая кожа, 

обильная растительность на лице, широкий нос, толстые губы. 

2)  Языки: более 200 языков особой австралийской надсемьи, состоящей из 26 семей. 

3)  Одежда: ходят обнаженными 

4)  Религия: тотемизм 

5)  Общественная организация: племя, которое делится на 2 фратрии, подразделявшиеся на роды.  

6)  Занятия: охота и рыболовство. 

7)  Образ жизни: бродячий, не создают постоянных поселений. 

8) Жилье: шалаши, примитивные хижины из ветвей. 

9)  Пища: продукты охоты, собирательство. 

10) Народы: мабуиаг, тиви, валмаряди, варлпири. 

НАРОДЫ АВСТРАЛИИ И ТАСМАНИИ 
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ПОЛИНЕЗИЙЦЫ 

1) Антропологический тип: контактный между монголоидной и австралоидной расами, темно-смуглая кожа, широкий 

нос, широковолнистые волосы, прогнатное лицо. 

2) Языки: восточноазиатская группа океанской ветви австронезийской семьи. 

3) Одежда: набедренная повязка, юбочка, в настоящее время – одежда европейского типа.  

4) Общественная организация: патриархальная семья, социальное расслоение общества, отсутствие родовой орга-

низации. 

5) Религия: христианство. 

6) Пища: растительного и животного происхождения. 

7) Образ жизни: живут мелкими поселениями. 

8) Знания: ручное земледелие и рыболовство. Возделывают кокосовые пальмы, хлебное дерево, бананы, таро, ямс. 

9) Жилье: столбовой конструкции, в плане прямоугольно или овально. Стены из листьев, травы. В настоящее время 

– дома европейского типа. 

10)  Народы: маори, самоа, тонга, гавайцы, таитяне.  

НАРОДЫ ПОЛИНЕЗИИ 
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ЗАПАДНАЯ МИКРОНЕЗИЯ 

1) Антропологический тип: южноазиатская раса. 

2) Язык: западноавстронезийская ветвь австронезийской языковой семьи. 

3) Одежда: раньше состояла из набедренной повязки или юбочки из травы и листьев, сейчас – европейского типа. 

4) Религия: католицизм, местные верования. 

5) Общественный строй: созданы национальные государства. 

6) Занятия: земледелие и рыболовство, искусственное орошение, возделывают рис, ямс, таро, кукурузу, хлебное 

дерево. 

7) Образ жизни: был распространен материнский род, значительная социальная стратификация. 

8) Жилье: дома возводятся на каменных столбах и сваях, крыши и стены – из пальмовых листьев, современные – 

из оцинкованного железа. 

9) Пища: животного и растительного происхождения. 

10) Народы: чаморро, белау. 

 

НАРОДЫ МИКРОНЕЗИИ (часть 1) 
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ВОСТОЧНАЯ МИКРОНЕЗИЯ 

1) Антропологический тип: смешение индонезийского и меланезийского расовых типов. 

2) Язык: восточно-австронезийская ветвь австронезийской языковой семьи. 

3) Одежда: раньше состояла из набедренной повязки или юбочки из травы и листьев, сейчас – европейского типа. 

4) Религия: католицизм. 

5) Общественный строй: созданы национальные государства. 

6) Занятия: земледелие и рыболовство, возделывают кокосовую пальму, бананы, хлебное дерево. 

7) Образ жизни: был распространен материнский род, значительная социальная стратификация. 

8) Жилье: четырехугольные строения с двускатной крышей и без стен, фундамент каменный, дома нового типа ред-

ки. 

9) Пища: животного и растительного происхождения. 

10) Народы: кирибати, маршальцы, понапе, трук, чаморро. 

НАРОДЫ МИКРОНЕЗИИ (часть 2) 
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НОВАЯ ГВИНЕЯ – 4,6 млн чел. 

Меланезийцы – 0,3 млн чел. 

Папуасские народы – 4,3 млн чел. 

1) Антропологический тип: папуасский – темная кожа, курчавые волосы, толстые губы, широкий нос. 

2) Языки: не образуют единой генетической группы, распределяются между родственными филиями, основная – 

трансновогвинейская надсемья. 

3) Одежда: у мужчин – пояс из тапы, у женщин – юбка из травы. 

4) Религия: тотемизм, вера в магию, почитание предков. 

5) Общественный строй: отцовский род. 

6) Занятия: мотыжное земледелие и охота. Возделывают таро, ямс, батат, бананы, хлебное дерево. Разводят сви-

ней, кур и собак. 

7) Образ жизни: селятся небольшими деревнями по 100-150 чел. В последнее время быстро растут города. 

8) Жилье: хижины свайного типа или наземные. 

9) Пища: растительного происхождения, мясо употребляют редко. 

10) Народы: энга, чимбу, камбая, хули, ангу, бонгу, элема. 

 

НАРОДЫ НОВОЙ ГВИНЕИ 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ АЗИИ 

НАСЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ 

АЗИИ 

МОНГОЛОИДЫ 

Непал 

ЮЖНЫЕ ЕВРОПЕОИДЫ 

Пакистан, Бангладеш, Непал,  

Северная Индия 

ВЕДДОИДЫ 

Шри-Ланка 

ДРАВИДЫ 

Юг Индостана, 

 Шри-Ланка 

ПИГМЕИ-
НЕГРИТОСЫ 

Андаманские о-ва 
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РЕЛИГИИ НАРОДОВ ЮЖНОЙ АЗИИ 

 

ИНДУИЗМ БУДДИЗМ ДЖАЙНИЗМ 

Восходит к древней ве-

дической религии, имеет 

разные толки, предпола-

гает деление общества на 

касты 

Объявляет всех людей равными по 

происхождению, предполагает фа-

тализм, пассивное отношение к 

жизни 

Не признает касты, предпо-

лагает непротивление злу 

насилием, самосовершенст-

вование 

 

РЕЛИГИЯ СИКХОВ ХРИСТИАНСТВО ИСЛАМ 

Не признает касты, мо-

нашества, изображений 

божеств, предполагает 

культ духов 

Монофизитское учение, принесен-

ное армянами-переселенцами 

Имеет два направления: 

шииты и сунниты 

 

ДРЕВНИЕ РЕЛИГИИ 

 Анемизм         Тотемизм       Колдовство, магия 
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ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАРОДОВ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

Языковые семьи 

 

Языковые группы 

Алтайская 

 

Тюрская                   

Тунгусо-маньжурская 

Монгольская 

Сино-Тибетская 

 

Китайская 

Тибетско-бирманская 

Австроазиатская 

 

 Мон-кхмер 

Кадаи 

 

Тайская; Ли; Онг-бе; Кам-суйская 

Австронезийская 

 

Гаошань 

Мяо-яо 

 

 

 

 

НАРОДЫ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 

 ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 МОНГОЛОИДНАЯ РАСА 

ТИХООКЕАНСКИЕ МОНГОЛОИДЫ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ МОНГОЛОИДЫ 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

восточно-азиатская южно-азиатская центрально-азиатская южно-сибирская 

ТИПЫ 

северокитайский;  

амурский; 

 восточно-тибетский;  

промежуточный между азиат-

скими и южно-азиатскими 

монголоидами 

тип с преобладанием австра-
лоидных черт; 

 тай-малайский; 

 типы с европеоидными чер-
тами ; 

 восточно-гималайский 
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НАРОДЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

РЕЛИГИЯ  КЛИМАТ ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ 

Буддизм, Ислам (широко), 

Христианство, Региональные 

верования 

Большая часть – влажный, тропи-

ческий, в горах умеренный 

Сино-Тибетская, Канди, Авст-

роазиатская, Австронезийская, 

Западно- и Восточнопапуасская 

 

МЕСТА РАССЕЛЕНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛАНДШАФТ 

П-ов Индокитай, Зап. часть 

Новой Гвинеи, Малайский и 

Филиппинский архипелаги 

Разные типы австралоидной и мон-

голоидной рас 

Сильно пересечен – от горных 

массивов до заболоченных низ-

менностей 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ТИП 

ГОСУДАРСТВА 

Около 400 млн. чел. От аграрно-промышленного до 

присваивающего 

Камбоджа, Лаос, Таиланд, 

Мьянма, Вьетнам, Бруней, Ин-

донезия, Малайзия 

 



25 

  

НАРОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

РЕЛИГИЯ  КЛИМАТ ЯЗЫКИ 

Ислам (преобладает), Христи-

анство, Зороастризм 

Резкоконтинентальный, сухой, суб-

тропический 

Алтайская и индоевропейская 

языковые семьи 

 

МЕСТА РАССЕЛЕНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГОСУДАРСТВА 

Азиатские страны СНГ, кроме 

России 

Преобладание монголоидных черт – 

туркмены, таджики, большинство 

узбеков, каракалпаков, казахов, 

киргизов. Влияние европеоидной 

расы – западные казахи и киргизы 

Казахстан, Кыргызстан, Таджи-

кистан, Туркменистан, Узбеки-

стан 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-
КУЛЬТУРНЫЙ ТИП 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЛАНДШАФТ 

Оседлые земледельцы, кочев-

ники – скотоводы, полуосед-

лые земледельцы-скотоводы 

Около 50 млн. чел. Сухие степи и пустыни, на юге и 

юго-востоке горные массивы 

 



26 

  

 

 

РЕЛИГИЯ  КЛИМАТ ЯЗЫКИ 

Ислам (преобладает), Христи-

анство, Иудаизм (Израиль), ре-

гиональные верования 

Преобладает засушливый, на побе-

режье влажный субтропический 

Индоевропейская, Алтайская, 

Афразийская языковые семьи 

 

МЕСТА РАССЕЛЕНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 

Аравийский п-ов, Малая Азия, 

Армянское и Иранское наго-

рья, Палестина, районы Вос-

точного Средиземноморья 

Большинство – типы большой ев-

ропиоидной расы, а также монго-

лоиды-хазаренцы Афганистана, ка-

захи и узбеки, на юге негроиды –

выходцы из Африки 

Турция, Израиль, Ирак, Саудов-

ская Аравия, Сирия, Кувейт, 

Ливан, Иордания, ОАЭ, Оман, 

Кипр, Катар, Бахрейн 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ТИП  

ЛАНДШАФТ 

Около 170 млн. чел. Плужное земледелие, номадизм Пустыни и полупустыни 

 

 

НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ АЗИИ 
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РЕЛИГИЯ  КЛИМАТ ЯЗЫКИ 

Преобладает Ислам Субтропический,  

Средиземноморский 

Афразийская языковая семья 

 

МЕСТА РАССЕЛЕНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 

Присредиземноморье Африки Средиземноморский  тип еропеоид-

ной расы, на юге неропеоидные на-

роды 

Алжир, Египет, Ливия, Зап. Са-

хара, Тунис, Мавритания, Ма-

рокко, Судан  

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-
КУЛЬТУРНЫЙ ТИП 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЛАНДШАФТ 

Производящий, интенсивный: 

скотоводство и земледелие 

Около 240 млн. чел. Сухие степи и пустыни, на юге и 

юго-востоке горные массивы 

 

 

НАРОДЫ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 
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РЕЛИГИЯ  КЛИМАТ ЯЗЫКИ 

Ислам, Индуизм, Христианст-

во, региональные верования 

пигмеев 

Субтропический и Тропический  Койсанская семья 

 

МЕСТА РАССЕЛЕНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЛАНДШАФТ  

Юг материка Негроидная, Европеоидная расы Саванны, пустыни, Плоскогорье 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ  

ХОЗЯЙСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ТИП 

ГОСУДАРСТВА 

Около 40 млн. чел. Мотыжное земледелие, кочевое и 

отгонно-пастбищное скотоводство 

ЮАР, Ботсвана, Лесото, Нами-

бия, Свазиленд 

 

НАРОДЫ ЮЖНОЙ АФРИКИ 
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РЕЛИГИЯ  КЛИМАТ ЯЗЫКИ 

Христианство, Ислам, регио-

нальные верования 

Субтропический, Тропический и 

Экваториальный 

Афразийская и Нигер-

кордофанская языковые семьи 

 

МЕСТА РАССЕЛЕНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 

Юго-Западная 

Центральная Африка 

Чадский и Сахарский антропологи-

ческие типы Негроидной расы 

Ангола, Габон, Заир, Камерун, 

Конго, ЦАР, Чад Сан-Томе и 

Принсипи, Экваториальная 

Гвинея 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-
КУЛЬТУРНЫЙ ТИП 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЛАНДШАФТ 

От присваивающего хозяйства 

до мотыжного земледелия и 

частично скотоводства 

Около 65 млн. чел. Влажные пустыни, саванны, эк-

ваториальные леса 

 

 

НАРОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ 
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РЕЛИГИЯ  КЛИМАТ ЯЗЫКИ 

Ислам, региональные верова-

ния 

Субтропический, Тропический и 

Экваториальный 

Афразийская, Австронезийская,  

Нигер-кордофанская и Нило-

Сахарская языковые семьи 

 

МЕСТА РАССЕЛЕНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 

Побережье Индийского океана  На севере – эфиопская раса, на юге - 

негроидная 

Бурунди, Джибути, Замбия, Зим-

бабве, Кения, Малайзия, Мозам-

бик, Руанда, Сомали, Танзания, 

Уганда, Эфиопия  

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-
КУЛЬТУРНЫЙ ТИП 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЛАНДШАФТ 

Тропическое мотыжное земле-

делие, отгонное скотоводство 

Около 175 млн. чел. Пустыни, саванны, цепи гор 

 

 

НАРОДЫ ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ 
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РЕЛИГИЯ  КЛИМАТ ЯЗЫКИ 

Христианство, Ислам, регио-

нальные верования 

Субтропический, Тропический и 

Экваториальный 

Афразийская, Нигер-

кордофанская и Нило-Сахарская 

языковые семьи 

 

МЕСТА РАССЕЛЕНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 

Побережье Атлантического 

океана  

Средиземноморский  тип еропеоид-

ной расы, Негроидная раса 

Бенин, Буркина Фасо, Гамбия, 

Гана, Гвинея, Мали, Нигер, Ни-

герия, Либерия, Сенегал, Того 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-
КУЛЬТУРНЫЙ ТИП 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЛАНДШАФТ 

Мотыжное земледелие и от-

гонное скотоводство 

Около 180 млн. чел. Пустыни, саванны, экватори-

альные леса 

 

 

НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ 
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ЯЗЫКОВАЯ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРОДЫ Поляки, Чехи, Словаки,  

Лужичане 

Болгары, Сербы, Черногорцы, 
Боснийцы, Словенцы,  

Македонцы 

РАСА БОЛЬШАЯ ЕВРОПЕОИДНАЯ РАСА 

ЯЗЫКОВАЯ ГРУППА СЛАВЯНСКАЯ 

ЯЗЫКОВАЯ ПОДГРУППА Западнославянская Южнославяская 

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТИП 

Центральноевропейская группа 
европеоидов 

Средиземноморская группа 
европеоидов 

 

 

СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ 

Центральной Европы 

 

Юго-Восточной Европы 
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ТИПЫ ЖИЛИЩ ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН ЕВРОПЫ 

 

 

 

Типы жилищ Южных и Западных славян Европы 

Восточный средне-

европейский 

 

Южно-европейский 

Западный среднеев-

ропейский 

Альпийский 

Однокамерные срубные и 

столбовые жилища 

Срубный и каркасный  

Свайные постройки 

Однокамерное жилище, 

превратившееся в 2-3 ка-

мерное 

Огромная 2-3 этажная постройка с 

жилыми и хоз. помещениями под од-

ной крышей 

Однокамерная постройка со 

стойлом для скота 

Польша, Чехия, Лу-

жица 

Западная Польша 

Хорватия 

Южные славяне 

Горная Словения 

Лужица, запад Поль-

ши и Чехии 
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ЯЗЫКОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАРОДОВ КАВКАЗА 

народы, говорящие на языках кавказской языковой семьи 

 

 

ГРУППЫ                            ЯЗЫКОВ 
 

 

 

Я   З    Ы     К     И 

 

КАВКАЗСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ 

(Около 40 языков) 

АБХАЗСКО-

АДЫГЕЙСКАЯ 
КАРТВЕЛЬСКАЯ НАХСКО-

ДАГЕСТАНСКАЯ 

Абхазский 

Убыхский 

Адыгейский 

Кабардино-черкесский 

Абазинский 

Грузинский 

Мегрельский 

Лазский 

Ованский 

Чеченский 

Ингушский 

Удийский 

Бацбийский 

Хингалугский 

Арчинский 
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ЯЗЫКОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАРОДОВ КАВКАЗА 

(продолжение) 

народы, говорящие на языках индоевропейской, алтайской, афразийской языковых семей 

 

 

 

 

ГРУППЫ                                ЯЗЫКОВ 

 

Я    З    Ы    К    И 

 

ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ  

ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ 

АЛТАЙСКАЯ  

ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ 

АФРАЗИЙСКАЯ  

ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ 

ИРАНСКАЯ ТЮРКСКАЯ СЕМИТСКАЯ 

Осетинский 

Татарский 

Талышский 

Курдский 

Азербайджанский 

Кумыкский 

Туркменский 

Нагайский 

Карачаевский 

Ассирийский 
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ВАРИАНТЫ КЛАССИФИКАЦИИ  

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 

 

 

 

Конфликты психологических 
стереотипов 

значительный элемент стихийности и 
неуправляемости; 

поводом обычно служат слухи или 
неблагоприятно перетолкованные ре-
альные события 

Конфликты идеологических 
концепций 

содержат некоторую идеологическую 
конструкцию; 

мобилизация масс происходит вокруг 
некоторой суммы «теоретических ис-
тин» 

Столкновение политических  
интересов 

в качестве социальных структур вы-
ступают политические институты, об-
ладающие властью и силой; 

знаменуют внешнюю стадии развития 
конфликта 

 

 

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 
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ТЕРМИНООЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ЭТНОЛОГИИ 

А 

АБА — мужская распашная одежда у народов Ближнего Востока — длинный плащ из верблюжьей шерсти, с отверстиями для 
рук. Характерен для одежды бедуинов.  

АБЕРРАЦИЯ БЛИЗОСТИ — преувеличение грандиозности недавних событий сравнительно с более ранними.  

АБЕРРАЦИЯ ДАЛЬНОСТИ — расплывчатость далеких явлений, что создает ложное впечатление их незначительности.  

АБЕРРАЦИЯ СОСТОЯНИЯ — восприятие наблюдателем динамики длительного процесса как совокупности статистических со-
стояний вследствие медленности восприятия процесса человеком.  

АБОРИГЕН (от латинского ”от начала”, ”изначальный”) — древнеримское понятие, соответствующее греческому автохтону и оз-
начающее ”коренной обитатель данной страны”, ”издревле живущий в данной местности”.  

АВТОХТОННОСТЬ, АВТОХТОННЫЙ (от греческого “автохтон” — принадлежащий по происхождению данной территории, мест-
ный, коренной по происхождению .В греческих памятниках автохтонами назывались также первопоселенцы данной страны или 
ее древнейшее население.  

АДАПТАЦИЯ В ЭТНОГЕНЕЗЕ — приспособление этноса к ландшафту, происходящее путем выработки измененных стереоти-
пов поведения.  

АДАТ — У мусульман обычное право, в отличии от религиозного права — шариата.  

АККОМОДАЦИЯ или АДАПТАЦИЯ (приспособление, приноровление) приспособление людей к жизни в новой этнической среде 
или прилаживание этой среды к ним для взаимного сосуществования и взаимодействия в экономической и социальной сферах.  

АККУЛЬТУРАЦИЯ — явление неполной ассимиляции, когда одна группа более или менее стойко сохраняя собственную куль-
турную модель, в то же время более или менее полно овладевает нормами другой, развитой культуры.  

АКТУАЛИЗМ — ощущение времени, при котором настоящее воспринимается как единственная объективная реальность.  



АЛЬКАЛЬД — глава местного управления в Испании и Латинской Америке, глава общины.  

АЛЬПИЙСКИЙ ТИП ЖИЛИЩА —  большой двух- или трехэтажный дом из камня или с каменным нижним этажом, с крытой га-
лереей на верхнем этаже, на который ведет наружная лестница; крыша двускатная из дранки или черепицы.  

АМУЛЕТ — предмет, носимый с собою суеверными людьми и считаемый ими магическим средством против болезней, несча-
стья и т. п.  

АНИМИЗМ — свойственное первобытным народам донаучное представление о существовании духа, души у каждой вещи.  

АННИГИЛЯЦИЯ — распад на субатомном уровне с необратимой потерей световой энергии, уходящей в межгалактический ва-
куум.  

АНТИСИСТЕМА — системная целостность людей с негативным мироощущением. 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ — группы людей, чьи физические особенности являются результатом исторических контактов 
различных рас и их подразделений.  

АКРЫК — оросительный канал в Средней и Передней Азии.  

АССИМИЛЯЦИЯ — процесс этнического взаимодействия уже сформировавшихся этносов, значительно различающихся по про-
исхождению, культуре, языку, в результате которого представители одного этноса усваивают язык и культуру другого и полно-
стью утрачивают прежнюю этническую принадлежность. Ассимиляция бывает естественной (добровольной) и насильственной; 
Последняя сопровождает национальное угнетение одного народа другим, на котором и базируется так называемая “ассимиля-
торская политика“.  

ATАЛЬЧЕСТВО — одна из форм искусственного родства, обычай передачи ребенка на воспитание в чужие семьи.  

ATТРАКТИВНОСТЬ — влечение к абстрактным ценностям истины, красоты и справедливости.  

Б 

БАЛЛАДА — фольклорный жанр у народов Европы, первоначально хоровая песня с рефреном (у романских народов) или ли-
рикоэпическая песня (у германских народов).  



БЕДУИНЫ — у арабов — кочевые скотоводы, преимущественно верблюдоводы.  

БЕЗДНА — пустота или вакуум, не являющийся частью материального мира.  

БИОСФЕРА — оболочка земли, состоящая из живого вещества и продуктов его деятельности, обладающая антиэнтропийными 
свойствами. 

БИЛОЛЯРНОСТЬ — возможность развития систем в двух направлениях — к усложнению и к упрощению с лимитом в вакууме.  

БОГ — иллюзорный объект веры во всех религиях; верховное существо, влияющее на судьбы людей, могущество которого мо-
жет быть употреблено как на пользу, так и во вред верующим.  

БОЛЬШОЙ ДОМ — жилище большой семьи, внутри перегороженное на помещения для нуклеарных семей.  

БРАЧНЫЕ НОРМЫ — допускаемый традициями или законом порядок, по которому регулируется соединение брачующихся.  

БРАК — а) оформленный обычным правом или законом союз мужчины и женщины для полового сожительства в классовом об-
ществе, порождающий права и обязанности супругов по отношению друг к другу и к потомству: 6) общественно признанный со-
юз, как правило, между лицами разного пола, реализующий естественные потребности людей в продолжении рода.  

БРАК УМЫКАНИЕМ — кража невесты с согласия или без согласия ее самой или ее родителей.  

БРАК ВЫКУПОМ — (калымный брак) — плата за невесту ее семье в денежной форме или товарной. жених работает в хозяйст-
ве родителей невесты имеет право  

БРАК ОТРАБОТКОЙ — жених работает в хозяйстве родителей невесты определенный срок и только по истечении его имеет 
право вступить в брак.  

БРАК ПОСЕЩЕНИЕМ — форма сожительства при расселении супругов в разных родах или при поселении супруга не в доме 
жены, специальном мужском доме.  

БРАК ГОСТЕВОЙ — форма группового брака, при котором гость, принадлежащий к одному возрастному классу и роду с хозяи-
ном, имеет право на сожительство с его женой.  



БРАК ГРУППОВОЙ — нерегламентированное временное или постоянное половое сожительство пар, принадлежащих к одному 
возрастному классу, при обязательном соблюдении принципов экогамии.  

БРАК ОРТОКУЗЕННЫЙ — (“орту“ —  прямой, “коузин“ — двоюродный брат ) — брак между двоюродными и троюродными 
братьями и сестрами по отцовской лини.  

БРАК КРОСКУЗЕННЫЙ — перекрестно-двоюродный брак, т.е. брак между лицами, принадлежащих к одному поколению взаи-
мобрачных родов.  

БРАХМАНЫ — группа высших каст в Индии, духовное сословие в индуизме.  

В 

ВАКУУМ — см. “Бездна“.  

ВАРИАНТ ЭТНИЧЕСКОГО КОНТАКТА — различия в способах взаимодействия этнических систем.  

ВЕРОВАНИЯ — отдельные или относительно систематизированные представления, отражающие веру человека в существова-
ние сверхъестественных сил и существ, и их влияние на судьбы его и связанных с ним людей.  

ВИГВАМ — жилище индейцев Северной Америки- куполообразное, на каркасе из тонких стволов, покрытое ветками, циновкой, 
корой. 

ВИРИЛОКАЛЬНОСТЬ (ПАТРИЛОКАЛЬНОСТЬ) — брачное поселение жены у мужа.  

ВНУТРИЭТНИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ — внутреннее сплочение более или менее крупного народа в внутреннее в ходе 
сглаживания различий между имеющимися внутри него группами.  

ВОЖДЬ — высшее выборное лицо в племени или союзе племен. Функции вождя племени — руководство хозяйственной дея-
тельностью, разрешение межродовых споров, отстаивание интересов племени во вне, руководство военным делом. Светские и 
военные функции вождя в период военной демократии, как правило делились между двумя равноправными вождями.  

ВОЛЯ — способность совершать поступки согласно свободно сделанному выбору.  



ВРЕМЯ ИСТОРИЧЕСКОЕ — процесс уравнения энергетических потенциалов между элементами этносферы, нарушаемый пас-
сионарными толчками.  

Г 

ГАРМОНИЧНЫЕ ОСОБИ — особи, пассионарный Импульс которых равен по величине импульсу инстинкта самосохранения.  

ГАУЧО — профессиональная группа скотоводов и пастухов (первоначально охотников, перекупщиков скота и контрабандистов) 
в Южной Америке.  

ГЕНЕЗИС —- (от греческого “генезис“— рождение, происхождение, источник) — в этнографии применяется для выявления ис-
точников происхождения самих этносов, явлений и объектов культуры. 

ГЕНТИЛЬНЫЙ, ГЕНТИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — родовой, родовая организация в античном мире русскому слову “род“ соот-
ветствовал термин “генс“  

ГЕОБИОЦЕНОЗ или БИОЦЕНОЗ — закономерный комплекс форм, исторически, экологически и физиологически связанный в 
одно целое общностью условий существования.  

ГЕОХОР — участок земной поверхности, однородный в своих экологических особенностях и отличающийся по этим особенно-
стям от смежных участков.  

ГЕТЕРИЗМ — (от греческого “гетера“ — подруга, любовница) — пережиток группового брака, который подразумевает необхо-
димую искупительную жертву женщины за право принадлежать одному мужчине, в доклассовую эпоху обязанной принадлежать 
всем мужчинам, могущим вступить с ней в брак.  

Д 

ДАСТАН — эпические сказания у народов Ближнего Востока, Средней и Южной Азии.  

ДИВЕРГЕНЦИЯ ЭТНИЧЕСКАЯ — распад этнической системной целостности с потерей ощущения комплиментарности на за-
данном уровне этнической иерархии.  



ДИНАМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ — такое состояние этнической системы, при котором вследствие 
пассионарного толчка, колебания биохимической энергии, пассионарности приводят к смене фаз этногенеза и активному преоб-
разованию этно-ландшафтной среды.  

ДИСКРЕТНОСТЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ — прерывность причинно-следственных связей, определяющая начала и концы эт-
ногенезов.  

ДИСЛОКАЛЬНОСТЬ — раздельное проживание супругов (каждый в своей родовой группе).  

ДОМА МОЛОДЕЖКИ — своеобразные постройки у некоторых народах Юго-Bосточной Азии, где свободно встречаются юноши и 
девушки из разных родов по достижении совершеннолетия, также являются пережитками группового брака.  

ДОРЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ — комплекс иррациональных представлений сложившийся до распространения мировых ре-
лигий. Употребляются понятия “дохристианские, доисламские, добуддистские верования“. К этой категории можно отнести и 
адат — систему обычного права народа, признанную исламом, которая противостоит шариату- своду религиозных, бытовых, 
уголовных и гражданских законов, основанных на установлениях Корана.  

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА — выработанная коллективным разумом людей вся система производственных навыков, народных зна-
ний, традиций и обычаев (связанных с хозяйственной, социальной и семейной жизнью человека), различных видов искусств, на-
родного творчества, религиозных представлений и верований, которая передаётся как обязательная информация от поколения 
к поколению через рассказ, показ, через существующие формы воспитания.  

ДУХОВОЕ РУЖЬЕ — стрелометательная трубка, примитивное оружие у народов Юго-Восточной Азии и индейцев Латинской 
Америки.  

ДХОТИ — мужская одежда народов Южной и Юго-Восточной Азии — полоса ткани, драпирующая бедра, конец которой пропус-
кают между нoг.  

З 

ЗАПАШНАЯ ЮБКА — несшитая юбка, поясная женская одежда, кусок ткани, обертываемой вокруг пояса.  

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ РУЧНОЕ — мотыжная обработка участка под посевы ручными орудиями труда.  



ЗЕМЛЕДЕЛИЕ БОГАРНОЕ — неполивное земледелие, камонное земледелие, преимущественно зернового направления в зоне 
ирригационного земледелия.  

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ПАШЕННОЕ — земледелие, основанное на использовании тягловой силы домашних животных. 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ИРРИГАЦИОННОЕ — земледелие в зоне с недостаточным количеством сезонных осадков, основанное на ис-
кусственном орошении с помощью ирригационных систем.  

И 

ИНИЦИАЦИЯ — универсально распространенная в первобытном обществе система обычаев, связанных с переводом юношей и 
девушек в возрастной класс взрослых мужчин и женщин.  

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД — часть фазы подъема от момента пассионарного толчка или начала генетического дрейфа до 
появления этноса как новой этносоциальной системы.  

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД СКРЫТЫЙ — та часть инкубационного периода, в которой рост пассионарного напряжения не 
приводит к фиксации событий современниками.  

НКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ЯВНЫЙ — та часть инкубационного периода, в которой рост пассионарного напряжения уже вызы-
вает фиксацию событий современниками, но ещё не приводит к этнической дивергенции и появлению новой этносоциальной 
системы.  

ИСТИННОСТЬ — суждение, адекватное заданной сумме наблюдаемых фактов, где погрешность не превышает заданного до-
пуска.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА — цепочки событий, каузально связанные их внутренней логикой.  

ИСТОРИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ — история взаимодействия общества и природы через механизм этнической 
системы.  

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ — коллективная память этносов о своих культурных традициях.  

 



K 

КАРНАВАЛ — массовое гуляние, cопровождаемое шествиями, ряжением, театрализованными играми и др. . . 

КЛАН — 1). У кельтов название рода или племени, члены которого носили имя предка-эпонима с добавлением слов: “сын“ (мак) 
или “внук“ (“О“ у ирландцев). 2). В современной литературе название любого рода, либо локализованной родовой общины, а 
подчас и всех родоплеменных подразделений.  

КОНВИКСИЯ — группа особей с однохарактерным бытом и семейными связями, низший таксон этнической иерархии.  

КОНСОРЦИЯ — группа людей, объединенных одной исторической судьбой, часто эфемерно на короткое время.  

КРАСОТА — Комплекса форм, нравящихся без предвзятости. 

КРЕОЛЫ — этнические группы, отличающихся своим происхождением от коренных жителей, жителей метрополий и поздних 
эмигрантов в XIX-начале XХ в.  

КУЛЬТ ПРЕДКОВ — поклонение душам умерших предков, которым приписывалась возможность влиять на жизнь потомков, им 
приносились жертвы.  

Л 

ЛЕВИРАТ — брачный обычай, по которому вдова была обязана или имела право выйти замуж за брата своего умершего мужа.  

ЛОГИКА СОБЫТИЙ — причинно-следственные связи между событиями, детерминирующие дальнейший ход самих событий.  

ЛОЖЬ — сознательное искажение истины.  

М 

МАТРИЛРХАТ — термин, применяемый для обозначения доминирующего положения женщины в семье и обществе.  

МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ — слияние нескольких раннее самостоятельных, но родственных по языку и культуре 
народов в новый единый более крупный этнос.  



MЕСТОРАЗВИТИЕ или РОДИНА ЭТНОСА — неповторимое сочетание элементов ландшафта, где этнос впервые сложился как 
система.  

МЕТИСЫ — потомки от межрасовых браков.  

МЕТОЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ — группы народов, имеющие общие черты культуры и общие самоназвания.  

МИРООЩУЩЕНИЕ — фиксированное сознанием происхождение отраженного от вакуума импульса пассионарности (биохими-
ческой энергии), выражающееся в отношении к идеальным абстрактным ценностям и материальному миру.  

МИРООЩУЩЕНИЕ НЕГАТИВНОЕ — отношение к материальному миру. выражающееся в стремлении к упрощению систем.  

МИРООЩУЩЕНИЕ ПОЗИТИВНОЕ — отношение к материальному миру, выражающееся в стремлении к усложнению систем.  

МОЗАИЧНОСТЬ ЭТНОСА — неоднородность внутренней структуры, необходимая для поддержания этнического единства.  

МОНОГАМИЯ — единообразие.  

МУЖСКИЕ ДОМА — общественные постройки, служившие в первобытном обществе коллективным жилищем для холостых (ре-
же для всех) мужчин рода или общины, а также местом мужских обрядов, собраний. 

МУЛАТ — представитель смешанного расового типа, потомки от браков между европейцами и неграми.  

H 

НАРОДНОСТЬ — первая этническая общность классового общества, возникшая на основе смешения и слияния различных 
племен, объединенных не только по кровнородственным признакам, но и по территориально-соседским.  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА — группы, отличающиеся от большинства населения данного государства по своей нацио-
нальной принадлежности. 

НАЦИЯ — Высшая форма этнической общности людей, исторически сложившаяся на базе слияния ранних форм родственных и 
неродственных этнических общностей (племен, народностей).  



НОМОВАЯ ОБЩНОСТЬ — (от греческого “номос“ — область, округ, провинция) переходная этническая общность от доклассо-
вого типа к классовому, когда начинают преобладать не кровные, а территориальные связи.  

HОУРУЗ —  новый год у ираноязычных народов.  

О 

ОБРЯД — действо (церемония), имеющее регламентацию, связанное с важнейшими событиями в социальной, семейной и ду-
ховной (в том числе религиозной) жизни этноса.  

ОБЩИНА — в старину: самоуправляющаяся организация жителей какой-нибудь территориальной единицы.  

ОБЩИНА ДЕРЕВЕНСКАЯ —  (аульная, аильная) — по типу поселения (аул, аил).  

ОБЩИНА РОДОВАЯ — община, которая строится по родственному признаку (кровному или по браку).  

ОБЩИНА СЕЛЬСКАЯ или ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ — община, которая возникла в результате преобразований родовой общины 
при появлении имущественного неравенства, нарушении исключительно кровно-родственных связей. Она характеризуется дуа-
лизмом собственности — коллективной собственностью на землю, угодья, пастбища и частной собственностью отдельных се-
мей на все средства производства. Семьи владеют участками пахотной земли или пастбищ, выделяемыми общиной, и распо-
ряжаются произведенным продуктом. 

ОБЫЧАЙ — установленное правило поведения в данной этнической общности. Употребляются сочетания: похоронный обряд, 
свадебный обряд, но — обычай гостеприимства, обычай усыновления.  

ОБЫЧНОЕ ПРАВО — традиционный народный правопорядок, регулирующий взаимоотношения между человеком и обществом 
в конкретном этническом коллективе.  

ОДЕЖДА — специальное средство защиты человеческого тела. Одежда бывает повседневная, праздничная, обрядовая. По 
общему виду одежда делится на глухую (без разрезов спереди, через голову, характерна для северных районов) и распашную. 
Различают одежду нательную (одета на голое тело), верхнюю (одета поверх нательно), плечевую (укрепленную на плечах — 
халаты, верхнюю куртки и т. п. ), поясную (укрепляется на поясе), набедренную (укрепляется на бедрах; характерна как единст-
венная форма одежды в тропических странах, например, набедренная повязка, пояса стыдливости, передники). Выделяется 
одежда трех типов покроя — цельнокроенная (из одной шкуры или целого куска материи); туникообразная (узкое полотно пере-



кинуто через плечо и рукава вшиты у плеча): кимонобразная (широкое полотно, дающее кроить плечо вместе с рукавом или ча-
стью рукава).  

ОЙКУМЕНА — (от греческого- обитаемая земля, мир) — означает заселенную человеком часть земной поверхности.  

ОЛОНХО — якутский героический эпос.  

ОРТОГНАТИЗМ — незначительное выступание лица в вертикальной плоскости.  

ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ — средства существования данной этнической общности.  

П  

ПАССИОНАРИИ — особи, пассионарный импульс поведения которых превышает величину импульса инстинкта самосохране-
ния.  

ПАССИОНАРНОЕ ПОЛЕ — поле, обусловленное наличием биохимической энергии — пассионарности.  

ПАССИОНАРНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕДЕНИЯ — эффект избытка биополе химической энергии живого вещества, 
порождающий жертвенность ради иллюзорной цели.  

ПАССИОНАРНОСТЬ КАК ЭНЕРГИЯ — избыток биохимической энергии живого вещества, обратный вектору инстинкта и опре-
деляющий способность к сверхнапряжению.  

ПАТРИАРХАТ (от греческого “патрио“ — отец) — чаще всего понимается как “господство мужчин“. В этнографии- это период 
перехода доклассового общества к классовому,. характерный конституированием рода по отцовской линии родства при сохра-
нении пережитков материнского рода (матриархата).  

ПАТРИЛАТЕРИАЛЬНОСТЬ — определение родства с мужской стороны.  

ПАТРОНИМИЯ — группа больших или малых семей, образовавшихся в результате разрастания и разделения одной патриар-
хальной общины, сохраняющих в той или иной мере и форме хозяйственное, общественное и идеологическое единство.  

ПЕММИКАН — Вид консервированной пищи у индейцев в Северной Америке — затвердевшая паста из высушенного на солнце 
и истолченного в порошок оленьего или бизоньего мяса, смешанного с растопленным жиром и толчеными ягодами. 



ПЕРЕЖИТОК — явление, чуждое современному состоянию общественной и культурной жизни, являющееся наследием прой-
денных ступеней культуры, которое сохраняется членами данной этнической общности по привычке или подражанию. Пережит-
ки довольно часто могут быть остатками древних обрядов и обычаев, игравших некогда важную роль в жизни общества.  

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ — принятие человеком любого образа с помощью специальных действий или предметов. Перевоплоще-
ние широко распространено в ритуальных действиях, связанных с почитанием тотемических предков, животных, с культом 
умерших (обрядовое действие, злого влияния духа умершего родственника), культом предков (обрядовое действие, характери-
зующееся почитанием реального предка в данной этнической группе или семейной общине, возникшее в период перехода от 
доклассового общества к классовому и связанное с патриархально-родовой структурой).  

ПИКТОГРАФИЧЕСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ — рисуночное письмо, способ передачи сообщений при помощи последовательных 
рисунков.  

ПИЩА — основа питания данного этноса. Состав пищи- мясная, рыб- растительная- имеет хозяйственно-культурную специфи-
ку, а порядок приема пищи (определенное время в течении для приема пищи, очередность блюд) отражает установившиеся в 
данной этнической группе наиболее рациональные правила. Пища делится на: повседневную; ритуальную (связана с отправле-
нием религиозных культов); традиционную, праздничную (употребляется во время важных событий в жизненном цикле, напри-
мер, на свадьбе, во время инициации и т. п.)  

ПИЩЕВЫЕ ЗАПРЕТЫ — понятие, предусматривающее запрет употреблять в пищу по религиозным и подобным мотивам опре-
деленные продукты, соблюдаемый в пределах этнической группы постоянно или временно.  

ПЛЕМЯ — этническая общность, возникшая после эпохи первобытного стада, обладавшая наибольшей устойчивостью и четким 
единством входивших в него членов по происхождению, культуре, языку и историческим судьбам. Племя можно назвать естест-
венной общностью.  

ПОБРАТИМСТВО — обязательство, заключенное мужчинами различного происхождения об установлении родственных отно-
шений, скрепленное кровью или сожительством с одной женщиной.  

ПОДСОБНОЕ ЗАНЯТИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ — трудовая деятельность отдельных групп этноса в свобод-
ное от основных занятий время — различные промыслы, изготовление одежды, утвари, орудий труда и т. п. 

ПОЛИАНДРИЯ — многомужество, редкая форма брака, при которой одна женщина имеет несколько мужей.  

ПОЛИГИНИЯ — многоженство, одна из форм брака.  



ПОЛИГАМИЯ — многобрачье в форме как многожёнства, так и многомужества.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ — в зарубежной науке аналог потестарной этнографии. Изучает все институты вождества, на-
чиная с родовых.  

ПОЛОВОЗРАСТНОЕ ДЕЛЕНИЕ — понятие, отражающее первоначальное общественное разделение коллектива людей в хо-
зяйственной и социальной жизни по полу и возрасту.  

ПОЛОВОЙ ПРОМИСКУИТЕТ — неупорядоченное отношение полов.  

ПОПУЛЯЦИЯ — совокупность особей, населяющая в течение ряда поколений определенную территорию, внутри которой осу-
ществляется свободное скрещивание.  

ПОСЕЛЕНИЕ — расселение этноса или его подразделений на ограниченном пространстве в специальных постройках, сооруже-
ниях. Поселения могут быть постоянными и временными, сельскими и городскими. 

ПОТЕСТАРНАЯ ЭТНОГРАФИЯ — (от латинского “потестас“ — власть) направление в науке, которое изучает традиционные от-
ношения власти и властвования в доклассовых и раннеклассовых общественных организмах. 

ПРОГНАТИЗМ — сильное выступание лица в вертикальной плоскости. 

ПУСКОВОЙ МОМЕНТ — момент пассионарного толчка в абсолютной временной шкале, являющейся точкой отчета “0“ для диа-
хронической шкалы.  

Р 

РАЗНООБРАЗИЕ ЭТНОСФЕРЫ — неравенство энергетических потенциалов, вносимое в историческое время пассионарными 
толчками. 

PACA — в антропологии группа людей, выделяемая на основании их родства по происхождению, которое имеет внешнее про-
явление во многом сходных физических признаках, а также общность древних и современных территорий.  

РЕЛИГИЯ — стройная система взглядов, существование сверхъестественного существа (бога), имеющая внешнее проявление 
в специальных атрибутах.  



РОД — основная социальная ячейка доклассового общества, союз кровных родственников, ведущих свое происхождение от 
общего предка.  

РОД МАТЕРИНСКИЙ — Союз кровных родственников, связанных родством по линии матери.  

РОД ОТЦОВСКИЙ — Союз кровных родственников, связанных родством по линии отца.  

С 

САБО — башмаки, выдолбленные из дерева.  

САМБО — потомство от браков между индейцами и неграми. 

САМАН — сырцовый кирпич с добавлением соломы.  

САКЛЯ — тип жилища у горцев Кавказа с каменными, глинобитными или саманными стенами и плоской крышей.  

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭТНОСА — способность этнической системы развиваться в направлении, обеспечивающем уменьшение 
затрат биохимической энергии — пассионарности при сохранении существования и адаптации к среде.  

САРИ — женская одежда у народов Южной Азии — полоса ткани, обертываемая вокруг туловища.  

САТУРНАЛИИ — типичный пережиток группового брака в Древнем Риме, праздник в честь Сатурна, приуроченный к скончанию 
полевых работ, во время которого не только допускалось, но даже было обязательным половое общение между представите-
лями разных родов. Такой же характер носят “лунные танцы“ современных “мяо“ и “яо“ в Азии.  

СВЕРХНАПРЯЖЕНИЕ — целенаправленное усилие, необходимое и достаточное для нарушения агрегатного состояния среды.  

СВЯЗЬ — традиционная система для экстраординарного (появление врага, угроза стихийного бедствия, эпидемия), так и обыч-
ного (счет поколениям, удостоверение общественных полномочий) случаев. К традиционным видам связи относятся сигнальные 
костры, узелковое письмо, зарубки и засечки на деревьях, жестов, пиктография и т. п.  

СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА И ОБЪЕКТЫ — особо почитаемые данным этносом места и материальные объекты на местности как 
зона обитания или сферы действия предков или духов. Выделение таких мест и объектов связано с анимическими, тотемиче-
скими представителями, с культом умерших и предков.  



СЕМЬЯ — форма сожительства бровной пары для самопроизводства, в классовом обществе — самостоятельная социально-
экономическая ячейка в наиболее распространенной моногамной форме (моногамная семья).  

СЕМЬЯ ПАРНАЯ — нестабильное соединение пар для сожительства и воспроизводства себе подобных, наиболее соответст-
вующее групповому браку и отражающему несамостоятельность семьи в условиях родовой организации.  

СЕМЬЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ (МАЛАЯ СЕМЬЯ) — в условиях отцовского рода соответствующее долговременное сожительство, 
носящее признаки социального противостояния родовой организации.  

СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — комплекс обычаев и обрядов, отражающих формы брака и формы семьи.  

СИГНАЛЬНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ — передача навыков потомству через условный рефлекс подражания, формирующий 
стереотип поведения как высшую форму адаптации. 

СИМБИОЗ — сосуществование двух или более этносов в одном регионе, Когда каждый занимает свою экологическую нишу. 

СИСТЕМА РОДСТВА — отношения между людьми по браку. 

СИСТЕМА СВОЙСТВА — отношения между людьми по браку.  

СМЕРТЬ — способ сосуществования биосферных феноменов, при котором — происходит отделение пространства от времени.  

СОБЫТИЕ — разрыв системных связей.  

СОВЕТ РОДА или РОДОВОЙ СОВЕТ — собрание всех равноправных членов рода и старцев для решения важных дел, связан-
ных с жизнью данного коллектива.  

СОВЕТ ПЛЕМЕНИ или ПЛЕМЕННОЙ СОВЕТ — собрание старейшин родов племени для решения хозяйственных дел или меж-
родовых отношений, а также общее собрание всех полноправных членов племени по экстраординарным поводам (война, пере-
селение, стихийное бедствие и т. п. ).  

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ — утварь, орудия труда, одежда, оружие, пища и другие предметы, положенные в могилу 
или на могилу.  



СОРОРАТ — брак с несколькими сестрами одновременно, т.е. в дальнейшем обязанность или возможность жениться на сестре 
умершей жены.  

СОСЛОВИЕ — понятие, означающее группу лиц, связанных наследственной профессией и особым (чаще юридически закреп-
ленным) положением в обществе.  

CОЮЗ ПЛЕМЕН — временное объединение родственных или соседствующих племен, образованное прежде всего для отраже-
ния угрозы нападения врага.  

СПРАВЕДЛИВОСТЬ — соответствие морали и этики. 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ТИП ЖИЛИЩА — двухэтажный каменный дом с двускатной черепичной крышей, делится на две по-
ловины: в одной в нижнем этаже- кухня, в верхнем — жилые помещения; в другой в нижнем этаже — хлев, в верхнем — сено-
вал. 

СТАРЕЙШИНА — выборный глава рода, часто совмещающий духовные и светские функции, следит за строгим соблюдением 
традиций и обычаев рода, представляет интересы рода и племени. 

СТАРЕНИЕ — потеря инерции пассионарного толчка в этнической системе на персональном и этническом уровне.  

СТАРЕЦ — особо почетное лицо старшего поколения в роде, хранитель и толкователь родовых традиций.  

СТАТИЧЕСКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ — восприятие, при котором время игнорируется как реальность.  

СТЕРЕОТИП (от греческого “стерео“ — твердый, “типус“ — отпечаток) — понятие, которое в этнографии стало применяться при 
характеристике выработанных в пределах этнической общности норм поведения, устойчивых во времени, передаваемых от по-
коления к поколению и закрепленных повседневной практикой.  

СТЕРЕОТИП ПОВЕДЕНИЯ — изменяющийся по ходу времени набор навыков поведения представителей этнической системы, 
путем сигнальной наследственности.  

СУБПАССИОНАРИИ — особи, пассионарный импульс которых меньше импульса инстинкта самосохранения.  

СУБЭТНОС — этническая система, являющаяся элементом структуры этноса.  



T 

ТАБУ (из полинезийских языков) — запрет, налагаемый традицией, священнослужителями или властвующими на предметы, 
действия, слова, имена, нарушение которого неминуемо жестокой (болезнью, смертью) преследуется сверхъестественными 
существами, духами, богами.  

ТАБУАЦИЯ — действия, связанные с наложением табу.  

ТАЙНЫЕ СОРЗЫ — своеобразный социальный институт у некоторых народов, возникший как религиозные межродовые, позже 
межэтнические секты, но в дальнейшем превратившийся в организации, преследующие социально- политические цели в проти-
вовес племенной или другой власти . 

TАТУИРОВКА — обычай нанесения рисунков на лица и тела путем введения краски под кожу. Связан с инициациями.  

ТВОРЧЕСТВО — направленность поведения, возникающая в популяции вследствие пассионарного толчка. 

ТИКА — пятнышко на лбу у женщин у индусов. 

ТИНИ — переносные жилища у индийцев Северной Америки — коническая палатка на каркасе из жердей, покрытом бизоньими 
или оленьими шкурами, в вершине — дымоход, прикрываемый двумя лопастями. 

ТОНИ — мужская шапочка у народов Индии и Непала.  

TOТЕМИЗМ (от слова “тотем“ — “его род“ у индейцев племени Оджибве в Северной Америке) — вера человека в его родствен-
ную связь с представителями животного или растительного мира, с неодушевленной природой, а также в то, что такой предста-
витель является предком их рода. Проявлениями тотемизма являются магия, фетишизм, анимизм.  

ТРАВЕСТИЗМ — (от французского “травестир“ — переодевать) обычай “перемены пола“, когда мужчина отрекался от своего 
пола, носил женскую одежду, исполнял женскую работу.  

ТРАДИЦИЯ — (от латинского “традио“ — передача) — явление материально-социальной или духовной культуры, социальной 
или семейной жизни, сознательно передающееся от поколения к поколению с целью поддержания жизни этноса.  

ТРАДИЦИЯ КУЛЬТУРЫ — сумма знаний и представлений, передаваемая по ходу времени от этноса к этносу.  



ТРАНСПОРТ — средства передвижения людей и грузов, в которые входят различные вида колёсные конструкции, традицион-
ные приспособления типа волокуш, вьюков, коромысел, носилок, паланкинов, корзин и т.п.  

ТРАППЕР — охотник на пушного зверя в Северной Америке.  

ТРЕТИЧНЫЙ ВОЛОСЯНОЙ ПОКРОВ — волосяная растительность на кожном покрове человека.  

ТРЕХРОДОВОЙ СОЮЗ — союз трех родов, осуществляющих брачные связи между собой по кольцевому типу — род А отдает 
мужчин в род В, род В — в род С, род С — в род А.  

ТУНИКА — простейший вид наплечной одежды прямого покроя без плечевых швов.  

У 

УЗЕЛКОВОЕ ПИСЬМО — система передачи сообщений с помощью комбинаций из узелков на шнуре.  

УКСОРИЛОКАЛЬНОСТЬ — брачное поселение мужа у жены. 

УПРОЩЕНИЕ —уменьшение плотности системных связей в этнической системе.  

УРБАНИЗАЦИЯ (от латинского “урбанус“ — городской) — обозначает тенденцию сосредоточения промышленности, населения 
в крупных городах.  

УРОВЕНЬ ПАССИОНАРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ СИСТЕМЫ или ПАССИОНАРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — количество имеющейся в 
этнической системе пассионарности, делённое на количество персон, составляющих этническую систему.  

УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) — прием в род. семью человека другого происхождения и представление ему родных прав 
кровного родственника. 

Ф 

ФАЗА АКМАТИЧЕСКАЯ — колебания пассионарного напряжения в этнической системе после фазы подъёма на предельном 
для данной системы уровне пассионарности. 



ФАЗА ИНЕРЦИОННАЯ или ФАЗА ИНЕРЦИИ — плавное снижение пассионарного напряжения этнической системы после фазы 
надлома.  

ФАЗА НАДЛОМА — резкое снижение уровня пассионарного напряжения после акматической фазы, сопровождающееся раско-
лом этнического поля.  

ФАЗА МЕМОРИАЛЬНАЯ — состояние этноса после фазы обскурации, когда отдельными его представителями сохраняются 
культурные традиции.  

ФАЗА ОБСКУРАЦИИ — снижение пассионарного напряжения ниже уровня гомеостаза, сопровождающееся либо исчезновени-
ем этноса как системы, либо превращением его в реликт.  

ФАЗА ПОДЪЕМА — период стабильного повышения уровня: ассионарного напряжения системы вследствие пассионарного 
толчка или генетического дрейфа.  

ФАЗА ЭТНОГЕНЕЗА — совокупность таких уровней пассионарного напряжения системы, каждый из которых при данном на-
правлении процесса этногенеза определяет господство в стереотипе поведения для всей совокупности уровней императива по-
ведения.  

ФАМИЛИЯ — семейное имя, в современном значении. Появилось в России не ранее XVII в. 

ФАНЗА — жилище у китайцев; 3-х 5-ти комнатное, прямоугольное, каркасно-столбовое, с каменными или саманными стенами и 
двускатной крышей из соломы, тростника или черепицы.  

ФЕЛЛАХИ — сельское оседлое население в арабских странах, крестьянство.  

ФЕСКА — мужская шапочка из шерсти в виде усеченного конуса с кисточкой у народов Ближнего Востока, Северной Африки, 
Балкан. 

ФЕТИШИЗМ — поклонение неодушевленным предметам, которые наделены сверхъестественной силой, способной оказать по-
мощь поклоняющимся им. Поклонение фетишу, т. е. самому материальному предмету, первоначально никак не связывалось с 
присутствием в нем особого духа (одушевление фетишей .пришло позднее), фетишами становились, как правило, необычные 
по своей форме предметы (камни, сучья, части животного и т.п.). Вариантом фетишизма является идолопоклонство.  

ФОЛЬКЛОР — народное искусство и творчество. В узком смысле устное поэтическое творчество.  



ФОРМЫ БРАКА — характер соединения брачных пар.  

ФОРМЫ СЕМЬИ — специфическая регламентация соединения брачных пар.  

ФРАТРИЯ (от греческого) — подразделение племени, объединивших несколько взаимобрачных родов, которые большей ча-
стью произошли из одного рода. Самая первичная форма племени- сочленение по крайней мере двух родов. Иногда термин 
фратрия ошибочно применяется как аналог рода.  

ФУТУРИЗМ — ощущение времени, при котором будущее воспринимается как единственная объективная реальность. 

Х 

ХИМЕРА — сосуществование двух и более отчуждать супер этнических этносов в одной экологической нише. 

Э 

ЭКЗОГАМИЯ (от греческого “экзо“ — снаружи, “гамио“ — брак) — существенный признак рода, запрет браков в своей группе. 
Неукоснительное соблюдение принципа экзогамии сыграло важную роль в хозяйственной и семейно-брачной жизни рода.  

ЭНДОГАМИЯ (от греческого “эндо“ — внутри, “гамио“ — брак внутри) “гамио“ — брак) — обязательства брака в пределах двух 
или большего числа дружественных групп, важный признак племени не только как первой этнической общности, но и высшей 
формы социальной организации доклассовой эпохи.  

ЭНЕРГИЯ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА БИОХИМИЧЕСКАЯ — свободная энергия, вырабатываемая живыми организмами в процессе 
обмена вещества.  

ЭПИГАМИЯ (от греческого “эпигамия“ — смешанный брак) — форма брака предшествовавшая экзогамии. Эпигамия устанавли-
вала отношения взаимопомощи и защиты, а также обязательства взаимных браков между двумя первобытными группами, что 
имело своим естественным результатом как экзогамию, так и эндогамию.  

ЭТИКА ЭГОИСТИЧЕСКАЯ — этика, при которой интересы индивида и его семьи превалируют над интересами этнического кол-
лектива.  

ЭТНИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ — динамичная в процессе этногенеза соподчиненность этнических систем разных таксономических 
уровней (рангов).  



ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ — функция этногенезов и этнических контактов за периоды, где события зафиксированы источника-
ми.  

ЭТНИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ — восстановление этнической структуры после потрясений.  

ЭТНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ — сумма стереотипов поведения передаваемых из поколения в поколение механизмом условного 
рефлекса.  

ЭТНИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ ИЛИ ГОМЕОСТАТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ (или СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЭТНОСА) — ус-
тойчивое состояние этнической системы (структуры), при котором колебания биохимической энергии — пассионарности, имеют 
место в ограниченных пределах, определяя этноландшафтное равновесие и отсутствие сменных фаз этногенеза.  

ЭТНИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ — исходные этнические компоненты (два и более), интегрируемые вследствие пассионарного толчка 
и новый этнос. 

ЭТНИЧЕСКОЕ ПОЛЕ — поле, возникающее на основе пассионарного, поле поведения и аттрактивности членов этнической сис-
темы.  

ЭТНОГЕНЕЗ — момент возникновения и весь процесс исчезновения этнической системы под влиянием энтропийного процесса 
потери пассионарности.  

ЭТНОГЕНЕЗ В АСПЕКТЕ ЭТНИЧЕСКОГО ПОЛЯ — динамика колебательного движения этнического поля.  

ЭТНОПСИХОЛОГИЯ — наука о проявляющейся в этнической истории смене устойчивых настроений этноса в зависимости от 
фазы этногенеза.  

ЭТНОС — естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения коллектива людей, существующий как 
энергетическая система (структура), противопоставляющая себя всем другим таким коллективам, исходя из ощущения компли-
ментарности.  

ЭТНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ — место формирования этноса, его основной части. Довольно часто этническая территория не 
совпадает с государственной границей.  

ЭТНОЛОГИЯ (ЭТНОГРАФИЯ) — историческая наука о происхождении и этнической истории народов, формировании специфи-
ческих особенностей их культуры и быта — составных частей мировой цивилизации.  



ЭТНОСФЕРА — земная оболочка, представляющая собой мозаичную в этническом отношении антропосферу, слагающуюся из 
всей совокупности этноценозов Земли. 

ЭТНОЦЕНОЗ — геобиоценоз, в котором происходит развитие данного этноса, опосредованное процессом его адаптации.  

Я  

ЯВЛЕНИЯ — результаты влияния биосферы на поведение человека и этнического коллектива.  
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