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1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа предназначена для поступающих на обучение по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИИиА УрО РАН по направлению подго-

товки 46.06.01 – Исторические науки и археология, профиль (специальность): 

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология.  

1.2. Программа вступительного экзамена разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего образования (маги-

стратура) по направлению «История». Предлагаемая программа вступительного 

экзамена призвана обеспечить полноценную подготовку поступающих в аспи-

рантуру по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология. 

Содержанием дисциплины является изучение истории и современного состоя-

ния человечества в ракурсе этничности, этносоциальных институтов и этно-

культурных взаимодействий в пространстве современной ойкумены на всех 

этапах эволюции. Народы (этнические общности и подобные им группы) могут 

изучаться как самостоятельные явления, а также в межэтническом взаимодей-

ствии и в аспекте конкретных этнических характеристик (языка, экологии, 

культуры, быта, самосознания). Области исследований: этногенез, классическая 

дескриптивная этнография, этническая история, этнологическое регионоведе-

ние, межэтнические отношения (в том числе конфликты), этнокультуроведение 

(в том числе этнофольклористика, этнофилология, этномузееведение), этноде-

мография и этноэкология, этносоциология, этнопсихология, этнополитология, 

теоретическая этнология, история этнологии, прикладная этнология, методы и 

техника этнологических исследований, антропогенез, палеоантропология, ген-

дерная антропология, возрастная антропология. 

Работа с программой нацеливает на закрепление в профессиональном со-

знании абитуриентов комплексного знания, позволяющего в период обучения в 

аспирантуре и работы над диссертацией, осуществлять эффективную научно-

исследовательскую, преподавательскую и воспитательную деятельность.  

1.3. В ходе ответов на предлагаемые вопросы абитуриенту следует показать 

владение понятийно-терминологическим аппаратом, проявить знание основных 
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теоретических постулатов и возможности их применения и учета в исследова-

тельской, образовательной и воспитательной работе.  

Цель вступительного испытания – определение степени овладения сту-

дентом материалом этнологической теории, истории этнологии, а также сведе-

ниями об этнокультурном составе мира. Особое внимание уделяется новым 

направлениям в отечественной и зарубежной этнологической науке. 

Задачи:  

1. Выявить уровень знания главных вех развития этнологической науки в Рос-

сии и за рубежом, данными этнической истории, духовной и материальной 

культуры отдельных народов, демографическими данными. 

2. Диагностировать уровень сформированности навыков полевых исследова-

ний.  

3. Активизировать на поиск научной проблематики для потенциального науч-

ного исследования.  

1.4. Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по биле-

ту. Билет включает 2 вопроса. Время на подготовку – 1 час. Минимальное количес- 

тво баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания – 3 балла по  

5-балльной шкале оценивания. 

Критерии оценки ответов: 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии соответствия 

5 баллов Дан полный развернутый ответ на основные (из 

билета) и дополнительный(ые) вопрос(ы) из раз-

личных тематических разделов: грамотно исполь-

зована научная терминология; правильно названы 

и определены все необходимые для обоснования 

признаки, элементы, основания, классификации; 

указаны основные точки зрения, принятые в 

научной литературе по рассматриваемому вопро-

су; аргументирована собственная позиция, обо-

значены наиболее значимые в данной области 

научно-исследовательские проблемы. 

4 балла Дан правильный ответ на основные вопросы (из 

билета) и дополнительный(ые) вопрос(ы) из раз-

личных тематических разделов: применяется 
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научная терминология; названы все необходимые 

для обоснования признаки, элементы, классифи-

кации, но при этом допущена ошибка или неточ-

ность в определениях, понятиях; имеются недо-

статки в аргументации, допущены фактические 

или терминологические неточности, которые не 

носят существенного характера; высказано пред-

ставление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области.  

 3 балла 

 

Дан правильный ответ хотя бы на один вопрос 

(из билета) и дополнительный(ые) вопрос(ы) из 

предложенного тематического раздела: названы и 

определены лишь некоторые основания, призна-

ки, характеристики рассматриваемого явления, 

допущены существенные терминологические не-

точности; собственная позиция не представлена; 

не высказано представление о возможных научно- 

исследовательских проблемах в данной области. 

менее 3 баллов Дан неправильный ответ на все вопросы из би-

лета и дополнительный(ые) вопрос(ы), отмечается 

отсутствие знания терминологии, научных осно-

ваний, признаков, характеристик явления, не 

представлена собственная позиция по данному 

вопросу. 

 

 

 

2.Содержательная часть 

 

 

2.1.Список вопросов: 

 

1. Самоопределение науки: понятия «этнология» и «антропология».  

2. Примордиализм, конструктивизм, инструментализм.  

3. Народы Урала. 

4. Место этнологии в системе наук о человеке и обществе.  

5. Этнография детства.  

6. Народы Поволжья и Прикамья. 

7. Источники и исследовательские методы.  

8. Политическая антропология.  

9. Народы Сибири. 

10. Глоттогенез и языковая классификация.  
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11.  Экономическая этнология.  

12.  Народы Средней Азии и Казахстана. 

13.  Народ, этничность и идентичность.  

14. Гендерная этнология.  

15. Народы Севера России. 

16. Понятие «культура».  

17.  Социальная антропология и функционализм (Великобритания).  

18.  Народы Южной Азии. 

19. Христианство. 

20.  Постструктурализм и постмодернизм.  

21.  Народы Центральной Европы. 

22. Ислам.  

23. Концепции антропогенеза и расогенеза. 

24.  Народы Британских островов. 

25. Социальная организация и социальная структура. 

26.  Этнокультурное наследие.  

27.  Народы Северо-Запада России. 

28. Индуизм.  

29.  Культур-антропология (США).   

30.  Народы Южной Европы.  

31. Иудаизм.  

32. Отечественная традиция этнопсихологии и этносемиотики.  

33.  Народы Юго-Восточной Азии.  

34. Культура межэтнического диалога.  

35. Синтоизм.  

36.  Народы Восточной Азии. 

37. Буддизм.  

38. Структурализм. 

39.  Народы Восточной Европы. 

40.  Советская этнография: направления и достижения.  

41.  Антропология действия.  
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42.  Народы Северной Африки. 

43. Современная религиозная ситуация в России.  

44.  Биологизаторские течения и расизм в этнологии.  

45.  Народы США и Канады. 

46. Классификация этнических общностей.  

47. Релятивизм.  

48.  Народы Австралии и Океании. 

49. Нациестроительство.  

50. Психологическая антропология.  

51.  Народы Центральной и Южной Америки. 

52. Национализм, расизм, фашизм.  

53.  Социологическая школа (Франция).  

54. Народы Кавказа и Закавказья. 

55. Антропогеография и диффузионизм.  

56.  Истоки отечественной этнографии/этнологии.  

57. Народы Ближнего Востока и Передней Азии. 

58. Переписи населения как источник для фундаментальных и прикладных 

исследований.  

59. Эволюционизм.   

60.  Народы Африки (южнее Сахары). 

61. Миф и ритуал.  

62. Юридическая антропология.  

63. Народы Северной Европы. 

64.Этнологическая экспертиза.  

65. Предыстория этнологии.  

66. Языческие религии и культы. 

 

2.2.Содержание вопросов: 

 

№ Вопрос Содержание вопроса 

Раздел 1. Общие вопросы этнологии. 

1. Самоопределение 

науки: понятия 

Отражение методологических проблем дисциплины в ее названиях. Ис-

тория происхождения и смысл терминов «этнография», «этнология», 



 

8 

 

 

«этнология» и 

«антропология».  

«культурная антропология», «социальная антропология», volkskun-

de/völkerkunde. Особенности их предметной области. Отношение к этно-

графии/этнологии в СССР: «квинтэссенция общественных наук» или 

«вспомогательная историческая дисциплина». «Антропологизация» оте-

чественной этнографии. 

2. Место этнологии в 

системе наук о че-

ловеке и обществе. 

Соотношение с историей, социологией, археологией, физической (био-

логической) антропологией, фольклористикой в объектах и предметах 

исследования. Пограничные дисциплины, их функции и соотношение с 

базовыми науками. Понятия «экология» и «этология» в этнологии. 

3. Источники и ис-

следовательские 

методы. 

Источниковая база этнологических исследований. Этнографический 

факт и понятие «первоисточника». Этика и методика использования 

«вторичных» источников (данных, содержащихся в опубликованных ма-

териалах: научные публикации, публикации в СМИ и т.д.). Суть анализа 

источников. Этнографический факт и этнологическая теория. Приклад-

ная антропология. Общественно-полическая и социокультурная актуаль-

ность этнографических знаний. Приемы и способы сбора и фиксации 

фактического материала в зависимости от исследовательской проблема-

тики. Специфические этнографические методы. Специфика типов поле-

вых исследований. Комплексное использование этнографических мето-

дов и методов иных наук. Погружение в различные культурные среды. 

Полевые исследования. Кросс-культурные сопоставления. Структурный 

и функциональный анализ. Проблема историко-антропологических ре-

конструкций. Проблема интерпретации. 

4. Народ, этничность 

и идентичность. 

Понятия народа/этноса в отечественной этнологии. Современные дис-

куссии об этносе и этничности. Соотношение понятий этничность и 

идентичность в современной этнологии и антропологии (культурологии, 

социологии). Подходы к исследованию феномена этничности. Структуры 

идентичности. Дрейф этничности. Понятия «этногенез» и «этническая 

история». Типология этнических процессов в отечественной этнологии. 

5. Понятие «культу-

ра». 

Спектр определений культуры. Методы и ракурсы исследования и трак-

товки культуры. Структура культурного комплекса. Проблема соотно-

шения материальной культуры и духовной культуры. Экологическая 

культура. Соционормативная культура. 

6. Концепции антро-

погенеза и расоге-

неза. 

Теории происхождения человека современного вида. От Homo habilis к 

Homo sapiens: концепции эволюции человечества. Феномен Homo nean-

derthalensis. Теории моно- и полицентризма. Достижения генетики в ис-

следовании антропогенеза. Концепции расообразования. Понятия «раса», 

«малая раса», «антропологический тип». Негроиды, европеоиды, монго-

лоиды, австралоиды: основные расовые признаки. 

7. Глоттогенез и 

языковая класси-

фикация. 

Теории происхождения речи. Речь и язык. Критерии языковой класси-

фикации. Основные языковые семьи. Структурная лингвистика и ностратиче-

ские языки. Теории происхождения языка. Понятия «языковая семья», 

«язык», «диалект», «наречие», «говор». 

8. Экономическая эт-

нология. 

Основные характеристики экономики присваивающего типа. Неолитиче-

ская революция: механизмы и закономерности перехода к производящему 

хозяйству. Типы окружающей среды. Формы эколого-хозяйственной 

адаптации, способы жизнеобеспечения и ареалы (типы, модели) культур. 

Культурные и пищевые ареалы в американской культурной антропологии. 

Хозяйственно-культурные типы. Способы классификации хозяйственных 

систем. Системы (модели, комплексы) жизнеобеспечения. Проблема со-

отношения системы жизнеобеспечения и культуры этноса. Этногеография 

хозяйственных систем. Хозяйственные системы и демографические пока-

затели народов. «Реципрокность» и «редистрибуция». «Престижная эко-

номика».  

9. Социальная органи-

зация и социальная 

структура. 

Типы семейно-родственной организации. Основные типы семьи и брака, их 

детерминанты и корреляты. Географическое распределение культур, практи-

кующих полигинию, полиандрию и моногамию. Сороральная и несороральная 

полигиния. Основные детерминанты и корреляты существования в культуре 

кросс-кузенного и ортокузенного брака. Географическое распределение. Ос-

новные виды локализации брачного поселения, их детерминанты и корреляты. 

Типы родственных объединений. Соотношение понятий «род», «унилинейная 

десцентная группа», «клан», «линидж». Основные детерминанты и корреляты 

существования унилинейных десцентных (родовых) и амбилинейных групп. 

Основные номенклатуры родства, их детерминанты и корреляты. Биологиче-
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ский и социальный возраст. Возрастные классы и возрастные группы. Община 

как форма социальной организации. Основные типы общин. Социальная стра-

тификация и функциональная дифференциация. Основные формы ограниче-

ния личной свободы и виды коллективной зависимости. Кастовая и сословная 

стратификация. 

10. Политическая ан-

тропология. 

Формы социально-политической организации. Вождество как форма социаль-

но-политической организации. Племя как форма социально-политической ор-

ганизации. Основные факторы и механизмы становления государственной 

организации и альтернативных ей форм. Концепция «раннего государства». 

Зрелая государственность. Основные типы нормативных систем. 

11. Этнография дет-

ства. 

История развития направления в России и за рубежом. Понятие «основ-

ная личность». Проблема социализации и индивидуализации. Традици-

онные и современные формы воспитания. Современные тенденции раз-

вития. Системы образования и их эволюция. 

12. Гендерная этноло-

гия. 

Основная проблематика гендерных исследований. Разделение труда по 

полу. Основные детерминанты и корреляты относительного женского ста-

туса. Культурное конструирование гендера. С. Уолби, С. Энлоу, Н. Ювал-

Девис, Ф. Антиас. Н.Л. Пушкарёва и российское гендерное направление. 

13. Миф и ритуал. Функции мифо-ритуальных систем. Соотношение мифа и ритуала. Основ-

ные типы ритуалов и их функции. Особенности мифических времени и 

пространства. Особенности мифологического мышления. «Обряды перехо-

да», их виды и функции. Системы возрастных инициаций, основные детерми-

нанты и корреляты их существования в культуре. 

14. Языческие рели-

гии и культы. 

Истоки религиозных представлений. Основные виды языческих поверий и 

культов. «Анимизм» и «тотемизм». Особенности шаманизма как мифо-

ритуальной системы. Этнологическая характеристика мировых религий. 

Особенности синкретических культов. История развития религиозных пред-

ставлений. Современное «неоязычество». 

15. Христианство. Проблемы, связанные с понятиями «мировые религии». Основные этапы ис-

тории христианства. Основные догматы. Течения в христианстве, особенно-

сти их вероучения и обрядности. Народы, исповедующие христианство. 

16. Ислам. Возникновение ислама и основные этапы его истории. Основные догматы. 

Течения в исламе, особенности их вероучения. Народы, исповедующие ис-

лам. Соотношение шариата и адата. 

17. Индуизм. Возникновение и основные положения индуизма. 

18. Буддизм. История и основные положения буддизма. Течения в буддизме, их особенно-

сти. Народы, исповедующие буддизм. 

19. Иудаизм. История и основные положения иудаизма. Народы, исповедующие иудаизм. 

Соотношение понятий «иудей» и «еврей». 

20. Синтоизм. Зарождение и основные положения синтоизма. Философия и мифология 

синто. Синтоизм и японское государство. 

21. Современная ре-

лигиозная ситуа-

ция в России. 

Конфессиональный состав. Религиозные процессы, проблема соотношения 

религиозности и религиозной идентичности. 

22. Классификация 

этнических общ-

ностей. 

Типы и критерии классификаций, используемых в этнологии. Проблема 

этнической классификации: племя, народ, народность, нация. Этнос, 

субэтнос, суперэтнос. 

23. Нациестроитель-

ство. 

Эволюция понятия «нация» в отечественной этнологии и политике. Соот-

ношение народ/нация для организации российского общества и государ-

ства. Гражданская нация. Советский народ. Российский народ.  

24. Национализм, ра-

сизм, фашизм. 

Понятия «расизм», «фашизм», «национализм», «шовинизм». Биологический и 

культурный расизм. Причины актуализации этих явлений в современный 

период, формы проявления. 

25. Культура межэт-

нического диалога. 

Определения, понятия, историография вопроса. Этнодипломатия и 

народная дипломатия. Диалог культур. Проблемы ксенофобии и экстре-

мизма. Этноконфликтология. Основные международные и российские пра-

вовые акты, направленные на преодоление ксенофобии. 

26. Юридическая ан-

тропология. 

Проблема соотношения коллективных (этнических) прав и прав инди-

видуальных. Отражение данной проблемы в международных правовых ак-

тах и российском законодательстве. Правовая база регулирования этниче-

ских проблем. Основные международные правовые акты и акты Россий-

ской Федерации. 
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27. Переписи населе-

ния как источник 

для фундамен-

тальных и при-

кладных исследо-

ваний. 

Методологические и политические проблемы переписей. Ревизии и пе-

реписи как этноисторический источник. Воздействие переписей на этни-

ческое самоопределение. Перепись 2010 г.: основные итоги и дискуссии. 

 

28. Этнологическая 

экспертиза. 

Методологические и политические проблемы экспертизы. Методы и ин-

струменты этнологической экспертизы. Правовая база и развивающиеся 

практики. 

29. Этнокультурное 

наследие. 

Понятие – международные стандарты. Правовая база охраны наследия. 

Историография вопроса. «Этно» в искусстве. Традиционная культура и 

современное искусство. Этнокультурное наследие Урала. 

Раздел 2. История и теория этнологии. 

30. Предыстория эт-

нологии. 

Античное народоведение. Накопление этнографических знаний с эпо-

хи Древнего Мира. Значение Великих географических открытий в разви-

тии географии и этнографии. Народоведение эпохи Просвещения. Разви-

тие знаний о фольклоре и культуре народов Европы в XVIII – начале 

XIX вв. (В. и Я. Гримм, Э. Лённрот, А.Н.Афанасьев, Г.-Х. Андерсен и 

др.). 

31. Истоки отечествен-

ной этногра-

фии/этнологии. 

Предыстория: летописи и сказания о народах России. Академические 

экспедиции XVIII в. Кунсткамера – музей антропологии и этнографии. 

Фольклор и этнография в трудах И. М. Снегирева, И. П. Сахарова, А. Н. 

Афанасьева, В. И. Даля. Путешествия и исследования Н. Н. Миклухо-

Маклая. 

32. Эволюционизм. Идеи прогресса и эволюции в естествознании, обществоведении, истории и 

археологии. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Эволюционизм в антрополо-

гии и этнологии Германии (А. Бастиан, И. Я. Бахофен) и Англии (Дж. Ф. 

Мак-Леннан, Дж. Леббок,). Классический эволюционизм (Л. Г. Морган, Э. 

Спенсер, Э. Б. Тайлор, Дж. Дж. Фрэзер). Марксизм в этнологии. Неоэволю-

цианизм (Г. В. Чайлд, Л. А. Уайт, Дж. Стюард).  

33. Антропогеография 

и диффузионизм. 

Социогеография Л. И. Мечникова. Антропогеография и народоведение Ф. 

Ратцеля. Морфология культур Л. Фробениуса. Диффузионизм У. Риверса. 

Теория культурных кругов Ф. Гребнера. В.Г. Богораз и В.И. Иохельсон в 

составе Джезуповской экспедиции. Панегиптизм (гипердиффузионизм) в 

Англии (Дж. Е. Смит, У. Дж. Перри). Реконструкции и эксперименты Т. 

Хейердала. Диффузионизм и миграционизм в российской этнологии. 

34. Релятивизм. Н.Я. Данилевский: культурно-исторические типы. О. Шпенглер, А. Тойнби, 

Ф. Нортроп, А. Шубарт, П. А. Сорокин о развитии народов и цивилизаций. 

М. Херсковиц: теория ценностей. Проблема этноцентризма и культурных 

ценностей. Версии цивилизационного подхода в современном народоведе-

нии.  

35. Биологизаторские 

течения и расизм в 

этнологии. 

Дарвин и социал-дарвинизм. Расово-антропологическая школа: Ж.-А. де 

Гобино, Х. Чемберлен, О. Аммон, Ж.-В. де Ляпуж, Л. Вольтман, М. Грант. 

Расовые теории в Европе. Расизм в США. Расизм в современном мире. 

36. Психологическая 

антропология. 

З. Фрейд: антропология и психоанализ. «Тотем и табу». К. Г. Юнг: архе-

тип и коллективное бессознательное. О. Ранк, Г. Рохейм, Э. Фромм о психо-

логических основах этнических и культурных явлений. В. Вундт об этниче-

ской психологии. Междисциплинарность этнопсихологии. 

37. Социологическая 

школа (Франция). 

Основы социологии О. Конта. Э. Дюркгейм о сакральном и профанном, о коллек-

тивном сознании и методе социологии. Л. Леви-Брюль: прелогическое мышление 

и принцип сопричастности. М. Мосс: «тотальный человек» и антропология тела. 

Последователи социологического направления в современной науке. 

38. Культур-

антропология (США).  

Ф. Боас: исторический метод и каноны полевых исследований. А. Крёбер: 

культурный ареал и тип культуры. Р. Бенедикт: конфигурация культур, дио-

нисийский и аполлоновский типы культур. Взаимосвязь культуры и лично-

сти: культура , понятия «базовой личности», «модальной личности», «нацио-

нального характера», «мультимодальных обществ». М. Мид: этнография 

детства и теория социализации. 

39. Социальная антро-

пология и функци-

онализм (Велико-

А.Р. Рэдклифф-Браун: антропология – наука о социальных системах. Б. К. 

Малиновский: концепция целостности культуры. Потребности, функции 

и институты. Холизм в антропологии. Методы функционализма в работах 

Э. Эванса-Причарда и Р. Фёрса. 
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британия). 

40. Структурализм. Ф. де Соссюр: основы структурной лингвистики. К. Леви-Строс: струк-

турная антропология. Миф и мифологики. Бинарные оппозиции как уни-

версальные ментальные структуры. Структурно-семиотические модели.  

41. Отечественная 

традиция этнопси-

хологии и этносе-

миотики. 

Г.Г. Шпет: этническая психология, коллективные пережива-

ния и культурные ценности. Л.С. Выготский: преобразование 

культуры в мир личности и порождения культуры в процессе 

развития личности, «рудиментарные психические функции» и 

«психологические окаменелости». В.Я. Пропп: морфология 

сказки. Ю.М. Лотман: динамика культурных процессов, поня-

тие текста, культура как семиосфера. 

42. Советская этно-

графия: направле-

ния и достижения. 

Комиссия по изучению племенного состава населения России. Комитет 

содействия народностям северных окраин. Этнология и полевые этногра-

фические исследования 1920-х гг. Дискуссия о роли и миссии этноло-

гии/этнографии рубежа 1920–1930-х гг. Исследования «первобытного 

коммунизма» и материальной культуры: марксизм в этнографии. Пробле-

мы этногенеза, социальных структур, экономического базиса. Дискуссии 

1960–70-х гг. С.П. Толстов, М.Г. Левин. Н. Н. Чебоксаров: концепция хо-

зяйственно-культурных типов. С. А. Арутюнов, Ю.В. Бромлей: теория 

этноса.  

43. Постструктура-

лизм и постмодер-

низм. 

Ж.-Ф. Лиотар: «состояние постмодерна», кризис метанарративов. М. Фуко: 

смена диспозитивов и «смерть субъекта». Ж. Деррида: интертекстуаль-

ность, мир как текст. Ж. Бодрийар: гиперреальность и симулякры. К. Гирц: 

культура – ткань значений, посредством которых люди истолковывают 

свой опыт и направляют свои действия. Метод плотных описаний в этно-

графии. Метод интерпретации культуры. 

44. Примордиализм, 

конструктивизм, 

инструментализм. 

Концепции этничности и нациестроительства (Э. Геллнер, Б. Андерсон, Э. 

Хобсбаум, Э. Смит, Т. Рэйнджер, Дж. Бройи, С. Уолби и др.). Дискуссия об 

этносе и этничности в российской этнологии (С.А. Арутюнов, В.А. Тишков, 

Малахов, Г.У. Солдатова и др.). 

45. Антропология дей-

ствия. 

П. Бурдье: теория практики. Габитус и телесный язык. Проксемика Э. Холла. Кинесика Р. 

Бердвистелла. Кантометрия и хореометрия А. Ломакса. Антропология движения. 

  Раздел 3. Народы мира.   
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46. 

47. 

 

48. 

49. 

 

50. 

 

51. 

 

52. 

 

 

53. 

 

54. 

 

55. 

 

56. 

 

57. 

 

58. 

 

59. 

 

60. 

 

61. 

 

 

62. 

 

63. 

 

64. 

 

65. 

 

 

66. 

 

 

Народы Урала. 

Народы Поволжья 

и Прикамья. 

Народы Сибири. 

Народы Севера 

России. 

Народы Северо-

Запада России. 

Народы Кавказа и 

Закавказья. 

Народы Средней 

Азии и Казахста-

на. 

Народы Восточ-

ной Европы. 

Народы Южной 

Европы.  

Народы Северной 

Европы. 

Народы Централь-

ной Европы. 

Народы Британских 

островов. 

Народы Восточ-

ной Азии. 

Народы Южной 

Азии. 

Народы Юго-

Восточной Азии.  

Народы Ближнего 

Востока и Перед-

ней Азии. 

Народы Северной 

Африки. 

Народы Африки 

(южнее Сахары). 

Народы США и 

Канады. 

Народы Централь-

ной и Южной Аме-

рики. 

Народы Австралии 

и Океании. 

Характеристика народов и культур определенного региона включает сле-

дующие разделы. Общие сведения о регионе и его населении. История фор-

мирования и расселения. Расовая, языковая и конфессиональная принад-

лежность, особенности традиционной и современной культуры. Проис-

хождение и ранняя история коренного населения. Формирование современно-

го этнического состава. Традиционные хозяйственные системы. Организация 

власти. Формы брака и семьи. Лидерство: светские и религиозные лидеры. 

Мифология и ритуалы. Религиозные процессы. Субэтнические и этногра-

фические группы. Современные этнические процессы. Межэтнические 

контакты и конфликты. Проблемы миграции, иммиграции и эмиграции. Тра-

диционная художественная деятельность. Устное творчество. Изобразитель-

ное искусство. Драматическое искусство. Музыка, песня, танец. Современные 

формы культуры, дизайна, бренда. 

 

 
 

3. Литература и электронные ресурсы 

 

3.1. Литература основная: 
 

1. Абхазы / отв. ред. Ю.Д. Анчабадзе, Ю.Г. Аргун. М., 2007,  
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2. Аверкиева Ю. П. Индейцы Северной Америки. От родового общества к классовому. М., 1974. 

3. Аверкиева Ю. П. История теоретической мысли в американской этнографии. М., 1980. 

4. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984. 

5. Алексеев Н. А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири. Новоси-

бирск, 1992. 

6. Алишев, С. Х. Образование татарской народности / Алишев С. Х. // Материалы по истории 

татарского народа. Казань, 1995. C. 201-223.  

7. Андерсен Б. Воображаемые сообщества. М., 2001.  

8. Андрианов Б. В. Неоседлое население мира. М., 1985. 

9. Антропологический словарь. М., 2003. 

10. Арнаутова Ю.Е. От Memoria к «истории памяти» / Одиссей. Человек в истории. М., 2003. 

С.171–172. 

11. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология. М., 2004.  

12. Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. М., 2004. 

13. Астраханские татары. Казань, 1992.  

14. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточно-

славянских обрядов. СПб., 1993. 

15. Баландье Ж. Политическая антропология. М., 2001. 

16. Басилов В.Н. Избранники духов. М.; Издательство политической литературы, 1984. 

17. Белорусы / Отв. ред. В.К. Бондарчик, Р.А. Григорьева, М.Ф. Пилипенко М., 1998. 

18. Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: Теория, история, современность. М., 1987. 

19. Буряты / Отв. ред. Л.Л. Абаева, Н.Л. Жуковская. М., 2004.  

20. Выдающиеся этнологи и антропологи XX века / отв. ред. Д.Д. Тумаркин. М., 2004. 

21. Гадло А.В. Этнография народов Средней Азии и Казахстана. Учеб. Пособие. СПб., 

1998. 

22. Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 

23. Гемуев И. Н. Мировоззрение манси: Дом и Космос. Новосибирск, 1990. 

24. Главацкая Е. М. Религиозные традиции хантов. XVII–XX вв. Екатеринбург–Салехард, 2005. 
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А. Зубов, Г.А. Аксянова. М., 2002. 

60. Народы Дагестана / Отв. ред. С.А. Арутюнов, А.И. Османов, Г.А. Сергеева. М., 2002. 
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/ отв. ред. Н.Ф. Мокшин, Т.П. Федянович, Л.С. Христолюбова М., 2000. 
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112. Этнические процессы в странах Южной Америки. М., 1981.  

113. Этногенез и этническая история народов Южной Азии. М., 1994.  
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25. Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995. 
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44. Главацкая Е.М. Религиозные традиции хантов. XVII–XX вв. Екатеринбург–Салехард, 2005. 

45. Головнёв А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург, 1995. 
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46. Грачева Г.Н. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра (по материалам нганасан 

XIX — начала XX в.). Л., 1983. 

47. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. 

48. Дети в обычаях и обрядах народов зарубежной Европы. М., 1995. 

49. Дэвидсон Б. Африканцы. Введение в историю культуры. М., 1975. 

50. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986. 

51. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. 

52. Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977. 

53. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991. 

54. Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964. 

55. Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. М., 1997 

56. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Л., 1991. 

57. Кабо В.Р. Первобытная доземледельческая община. М., 1986.  

58. Киселев Г.С. Доколониальная Африка. Формирование классового общества. М., 1985. 

59. Клакхон К. Зеркало для человека: Введение в антропологию. СПб., 1998. 

60. Козлов В.И. Динамика численности народов. М., 1969. 

61. Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1990. 

62. Кон И.С. Ребенок и общество. М., 1988. 

63. Концепции зарубежной этнологии: критические этюды. М., 1976. 
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65. Коротаев А.В. Сабейские этюды. М., 1997. 
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67. Коул М. Культурно-историческая психология. М. 1998. 

68.Крадин Н.Н. Политическая антропология: Учебник. 2-е изд. М., 2004. 

69. Крадин, Н.Н. Империя Хунну. 2-е изд. М., 2002.  

70. Крупник И.И. Арктическая этноэкология. М., 1989. 

71. Крюков М.В., Малявин В. В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Этническая история китай-

цев в XIX – начале XX века. М., 1993. 

72. Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988. 

73. Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. Этногенетический взгляд на ис-

торию. М., 1992. 

74. Культура и быт народов Зарубежной Европы. Этнографические исследования. М., 1967. 

75. Лашук Л.П. Введение в историческую социологию. I–II. М.: МГУ, 1977. 

76. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург, 2005. 

77. Лёббок Дж. Начало цивилизации. СПб., 1876. 

78. Лебон Г. Психология народов и масс. СПб. 1995. 

79. Леви-Брюль. Л. Первобытное мышление. М., 1930. 

80. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994. 

81. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985.  

82. Ливингстон Д. Последнее путешествие в Центральной Африке. М., 1968. 

83. Лосев А.Ф. Миф, число, сущность. М., 1994. 

84. Лот А. Туареги Ахаггара. М.: Наука, 1989. 

85. Лурье С.В. Историческая этнология. Учебник. М., 2004. 

86. Лурье С.В. Психологическая антропология. Учебное пособие. М. - Екатеринбург, 2003. 

87. Максимов А.Н. Избранные труды. М., 1997.  

88. Малиновский Б. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М., 2004. 

89. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998. 

90. Малиновский Б. Научная теория культуры. М., 1999. 

91. Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. Ереван, 1969. 

92. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М., 1983.  

93. Марков Г.Е. История хозяйства и материальной культуры в первобытном и раннеклассовом 

обществе. М., 1979. 

94. Марков Г.Е. Кочевники Азии. М., 1976. 

95. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. Л., 1961. 



 

18 

 

 

96. Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. М., 1998. 

97. Мельникова Е.А. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987. 

98. Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. М., 1994.  

99. Мифы народов мира. М., 1998.  

101 Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1–2. М., 1980. 

102. Морган Л. Древнее общество. Л., 1935.  

103. Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М.,1996. 

104. Напольских В.В. Введение в историческую уралистику. Ижевск, 1997. 

105. Народы мира: историко-этнографический справочник. М., 1988. 

106. Народы России. Энциклопедия. М., 1994. 

107. Никишенков А.А. Из истории английской этнографии (критика функционализма). М., 

1986. 

108. Никишенков А.А. Традиционный этикет народов России. М., 1999. 

109. Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. М., 1984. 

110. Почебут Л.Г. Взаимопонимание культур: Методология и методы этнической и кросс-

культурной психологии. Психология межэтнической толерантности. СПб., 2005. 

111. Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 

1995.  

112. Ревуненкова Е.В. Миф – образ – религия. М., 1992. 

113. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. 

114. Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология. М., 1978. 

115. Рэдклифф-Браун А. Структура и функция в безгосударственном обществе. М., 2000.  

116. Сohen M. N. The Food Crisis in Prehistory: Overpopulation and the Origin of Agriculture. New 

Haven, Conn.: Yale University Press, 1977. 1.  

117. Сагалаев А. М. Урало-алтайская мифология: символ и архетип. Новосибирск, 1991. 

118. Салинз М. Экономика каменного века. М., 1999. 

119. Семенов Ю.И. Экономическая этнология. Первобытное и раннее предклассовое общество. 

I–III. М., 1993. 

120. Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии. М., 1976. 

121. Соколова З.П. Животные в религиях. СПб.: «Лань», 1998. 

122. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1998. 

123. Становление классов и государства. М., 1976.  

124. Стефаненко Т.Г., Шлягина Е.И., Ениколопов С.Н. Методы этнопсихологического исследо-

вания. М., 1993 

125. Стефаненко Т. Этнопсихология. М., 1999. 

126. Стингл М. Тайны индейских пирамид. М., 1978. 

127. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985. 

128. Страны и народы Востока. I–XXV. М., 1959–1987. 

129. Страны и народы. Научно-популярное географо-этнографическое издание, в 20 тт. М., 

1978–1985. 

130. Стратанович Г.Г. Народные верования населения Индокитая. М., 1978. 

131. Сэпир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. 

132. Тавадов Г.Т. Этнология. Современный словарь-справочник. М., 2007. 

133. Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989. 

134. Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. 

135. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991. 

136. Токарев С.А. История зарубежной этнографии. М., 1978. 

137. Токарев С.А. История русской этнографии (дооктябрьский период). М., 1966. 

138. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. 

139. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1976. 

140. Токарев С.А. Этнография народов СССР. Исторические основы быта и культуры. М., 1958. 

141. Томилов Н.А. Проблемы этнической истории (по материалам Западной Сибири). Томск, 

1993. 

142. Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М., 1995. 



 

19 

 

 

143. Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. 

144. Фальк-Рённе А. Путешествие в каменный век. Среди племен Новой Гвинеи. М., 1985. 

145. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1980. 

146. Фрейд З. "Я" и "ОНО". Труды разных лет. Тбилиси, 1915.  

147. Хазанов А.М. Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочев-

ников евразийских степей. М., 1975. 

148. Хейердал Т. Приключения одной теории. Л., 1969. 

149. Хейзинга Й. Homo Ludens. М., 1992. 

150. Хрисанфова Е.Н. Конституция и биохимическая индивидуальность человека. М. 1990. 

151. Хрисанфова Е.Н. Половой диморфизм в гормональном статусе человека.// Женщина в ас-

пекте физической антропологии. М. Институт этнологии и антропологии РАН. 1994. С. 18–24.  

152. Чагин Г.Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVII — первой половине XIX 

века. Пермь, 1995. 

153. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 1984.  

154. Человек заселяет планету Земля (Глобальное расселение гоминид). А.А. Величко, О.А. 

Соффер (ред.). М., 1997. 

155. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. М., 1998. 

156. Шмальгаузен И.И. Пути и закономерности эволюционного процесса. М., 1983. 

157. Шнирельман В.А. Возникновение производящего хозяйства. М., 1989. 

158. Шнирельман В.А. Интеллектуальные лабиринты: очерки идеологий в современной России. 

М., 2004. 

159. Шпет Г.Г. Введение в этнопсихологию. М., 1996. 

160. Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936. 

161. Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры. СПб, 1993. 

162. Эванс-Притчард Э. Нуэры. М., 1985. 

163. Элиаде М. Космос и история. М., 1987. 

164. Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996. 

165. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. 

166. Этническая психология и общество. М., 1997 

167. Этнические процессы в странах Южной Азии. М., 1976. 

168. Этнические процессы в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1988.  

169. Этнические стереотипы мужского и женского поведения. Ред. А. К. Байбурин, И. С. Кон. 

СПб., 1991. 

170. Этнические стереотипы поведения. Л., 1985. 

171. Этничность и власть в полиэтничных государствах. М., 1994. 

172. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. М., 1987.  

173. Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991. 

174. Berlin B., Kay P. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley, 1969.  

175. Bernard H. R.. Research Methods in Cultural Anthropology: Qualitative and Quantitative Ap-

proaches. 3rd ed. Walnut Creek, CA, 2002.  

176. Boas F. Primitive Art. N.Y., 1955. 

177. Bohannan P. We, The Alien: An Introduction to Cultural Anthropology. Prospect Heights, Ill.: 

Waveland, 1992. 

178. Boserup E. The Conditions of Agricultural Growth. Chicago, 1965.  

179. Bourguignon, E. Religion, Altered States of Consciousness, and Social Change. Columbus, 1973. 

180. Boyd R., Silk J. B. How humans evolved. Univ of California. Los Angeles. New York -London: 

W. Norton and Company. 1997. 

181. Cohen M.N. Health and the Rise of Civilization. New Haven, CT, 1989.  

182. Cultural Variation in Conflict Resolution: Alternatives to Violence. Mahwah, NJ, 1997.  

183. Ember C.R., Ember M. Cross-Cultural Research Methods. Lanham, MD, 2001.  

184. Ember C.R., Ember M. Cultural Anthropology. 10th ed. Upper Saddle River, NJ, 2002.  

185. Encyclopedia of Cultural Anthropology. N.Y., 1996.  

186. Ethnic Groups and Boundaries. Boston, 1969.  

187. Firth R. Symbols: Public and Private. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1973. 



 

20 

 

 

188. Foley W. A. Anthropological Linguistics: An Introduction. Malden, MA, 1997.  

189. Freeman D. Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth. 

Cambridge, MA, 1983.  

190. Geertz, C. The Interpretation of Cultures. N.Y., 1973.  

191. Gender and Anthropology. Washington, DC, 1989.  

192. Godina L., Butovskaya M.L. and A. G. Kozintsev History of biological anthropology in Russia 

and the former Soviet Union. International Association of Human Biologists. Occasional Papers. New-

castle. 1993. Vol. 3, N.5. 

193. Handbook of Methods in Cultural Anthropology. Walnut Creek, CA, 1998.  

194. Harris M. Culture, People, and Nature. 7th ed. N.Y., 1997.  

195. Harris M. The Rise of Anthropological Theory. 2nd ed. Walnut Creek, CA etc., 2001.  

196. Haviland W.A. Cultural Anthropology. 10th ed. Florence, KY, 2002.  

197. Johnson A.W., Earle T. The Evolution of Human Societies: From Foraging Group to Agrarian 

State. 2nd ed. Stanford, 2000.  

198. Jurmain R. and Nelson H. Introduction to Physical Antropology. New York. West Publishing 

Company. 1994. 

199. Kottak C.P. Cultural Anthropology. 9th ed. N.Y., 2002.   

200. Kottak C.P. Mirror for Humanity: A Concise Introduction to Cultural Anthropology. N.Y., 2003.  

201. Kroeber A.L. Anthropology: Culture Processes and Patterns. New York: Harcourt, 1963. 

202. Linton R. The Study of Man. New York: Appleton-Century-Crofts, 1936. 

203. Lowie R. H. Culture and Ethnology. New York: Basic Books, 1966. 

204. Murdock G.P. Ethnographic Atlas. Pittsburgh, 1967.  

205. Murdock G.P. Social Structure. New York: Free Press, 1965. 

206. Podolefsky A., Brown P. J. Applying Cultural Anthropology. Mountain View, CA, 1997.  

207. Psychological Anthropology. 2nd ed. Cambridge, MA, 1972.  

208. Research Frontiers in Anthropology. Upper Saddle River, NJ, 1998.  

209. Stein P.L. and Rowe B. M. Physical Anthropology. New York. Mc Grew-Hill Inc. 1993. 

210. The Anthropology of War. N.Y., 1990.  

211. The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge, 1996. 

212. Tools Language and cognition in human evolution. Gibson R., Ingold T. (eds.). Cambridge: 

Cambridge University Press. 1993. P.151–184, p.337–446. 

213. Transforming Societies, Transforming Anthropology. Ann Arbor, MI, 1996.  

214. Whiting B.B., Whiting J.W.M. Children of Six Cultures: A Psycho-Cultural Analysis. Cam-

bridge, MA, 1975. 

215. Wittfogel K.A. Oriental Despotism, A Comparative Study of Total Power. New Haven, Conn, 

1957. 

 

 

3.3. Программное обеспечение: 

 
www.cyberpursuits.com/anthro/softanth.asp (Anthropology Software). 

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 
1. www.iea.ras.ru (Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН). 

2. www.aaanet.org (American Anthropological Association, AAA). 

3. www.media-anthropology.net/ (The Media Anthropology Network, European Association of Social 

Anthropologists, EASA). 

4. www.eera-ecer.eu/networks/network19/ (European Educational Research Associations, Ethnogra-

phy). 

5. www.therai.org.uk (The Royal Anthropological Institute, UK). 

6. www.ram-wan.net (World Anthropologies Network). 
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7. www.ethnonet.ru (Ежемесячный электронный журнал, посвященный современному положе-

нию в этнологии и антропологии). 

8. www.ethno-online.ru (Этнографический визуальный архив о различных народах и культурах 
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9. www.eawarn.ras.ru (Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфлик-

тов, объединяющая ведущих ученых-экспертов действующих в регионах России и других стра-
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10. http://www.unesco.org/culture/languages-atlas (ЮНЕСКО Атлас языков, находящихся под 
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11. www.ethnobs.ru (Этнографическое Бюро, Екатеринбург). 
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