
Тема 9. Этнос и культура



Основные теории этноса
1. Примордиализм 

     Этнос как реально существующие группы 
людей, которые характеризуются 
биологическим воспроизводством; 
разделяют базовые культурные ценности, 
выражающиеся во внешнем единстве 
культурных форм, образуют единые поля 
коммуникаций и взаимодействий; 
обеспечивают идентификацию для членов 
своей группы и признании их другими 
группами.



2. Инструментализм
Этничность как идеология, создаваемая 

политической элитой для мобилизации 
масс в борьбе за власть, как продукт 
этнических мифов.

В отличие от примордиалистского 
подхода инструменталистский 
ориентирован не на поиск объективных 
оснований этноса, а на выявление тех 
функций, которые выполняют общность 
и этносы.



3. Конструктивизм 
Этнос это общность людей на основе 

культурной самоидентификации 
(самоопределения) по отношению к 
другим общностям.

Признаками этнической общности являются 
не общее происхождение, а 
представление или миф об общей 
исторической судьбе общности, а также 
вера в то, что это – наша культура. 



Этнос – это группа, члены которой 
имеют общее наименование 

(этноним), обладают комплексом 
сходных черт в культуре, мифом об 

общем происхождении и 
коллективной исторической 
памятью, связывают себя с 

определенной территорией и 
чувством солидарности.



Факторы, влияющие на развитие 
этноса 

• Общность территории
• Общность языка
• Общность религии
• Близость в расовом отношении
• Общность экономических отношений
• Общее самосознание



Классификация этносов
1. Географическая классификация- 

опирается на факт географического 
соседства народов.

2. Антропологическая классификация – 
делает акцент не на культурном, а на 
биологическом, генетическом родстве 
между различными этническими 
группами.

3. Языковая классификация.
4. Хозяйственно-культурная классификация.



Этногенез и антропогенез
- Первые люди (австралопитеки) – 1млн. 

лет назад;
- Питекантропы – от 600 тыс. до 200 тыс. 

лет назад;
- Неандертальцы – от 200 тыс. до 40 тыс. 

лет назад;
- Кроманьонцы (современный человек) – 

40 тыс. лет назад



Этапы антропогенеза
1. Существовал гипотетический общий 

предок человека и обезьяны – 15-20 млн. 
лет назад;

2. Тип примата «Люси», объем мозга 400-500 
куб. см., прямоходящий, жил семейными 
группами в Восточной Африке;

3. Тип «африканус» - потомок Люси», объем 
мозга 500 куб. см., имел длинные руки, 
жил общественными группами;

4. Тип «робитус» - потомок африкануса, 
объем мозга 530 куб. см.



5. Homo habilis – человек умелый, первый 
известный вид людей, использовавший 
орудия труда, объем мозга 600-800 куб. см

6. Homo erectus – «человек прямоходящий», 
первый вид человека, сравнительно 
широко расселившийся по планете, объем 
мозга 750-1200 куб. см, жил 1,5 млн. лет 
назад;

7. Homo sapiens – «человек разумный», 
«кроманьонец» (найден в 1868 г. в 
Кроманьоне, Франция), объем мозга 
1200-1700 куб. см, появился 40 тыс. лет 
назад.



Концепция этногенеза Л.Н. 
Гумилева

Этнос является составной частью 
биоорганического мира планеты и 
возникает в определенных географических 
и климатических условиях.

Пассионарность – появление внутри старого 
этноса или нескольких этносов людей с 
повышенной тягой к действию. Это 
пусковой механизм этногенеза.



Фазы этногенеза
1. Фаза подъема – 200-300 лет, связанная 

с экспансией нового этноса, который 
создают пассионарии, ставящие перед 
собой задачу формирования нового 
сильного государства (пример - 
монголы в XII в.)

2. Акматическая фаза – 300 лет, усиление 
индивидуализма, пассионарный 
перегрев, внутренние конфликты 
(пример - Россия Смутного времени)



3. Фаза надлома – 200 лет, пассионарии 
замещаются субпассионариями 
(бродяги, люмпены, бомжи, босяки) 
(пример - современная Россия)

4. Инерционная фаза – снижение уровня 
пассионарного напряжения, 
укрепляется государственная власть, 
социальные институты, активно 
преобразуется окружающая среда 
(пример - современная Западная 
Европа, Киевская Русь XI-XII вв.)



5. Фаза обскурации – старости этноса, что 
соответствует возрасту этноса 1100 лет. 
Пассионарное напряжение падает до 
отрицательного уровня. Общественный 
организм начинает разлагаться. Численность 
этноса и его территория значительно 
сокращаются (пример - Рим эпохи поздней 
империи)

6. Иногда возможна фаза регенерации – 
временное восстановление этнической 
системы после обскурации за счет 
пассионарности, сохранившейся на окраинах 
ареала (пример – Византия в последний 
период своей истории) 



7. Мемориальная фаза – этническая 
система утратила пассионарность, и 
лишь отдельные ее члены продолжают 
сохранять культурную традицию 
прошлого (пример – Алтай, где 
проживают телесы, теленгиты, индейцы 
пуэбло)

8. Законченная форма этнического 
гомеостаза – постепенное забвение 
традиций прошлого. В данном 
состоянии этнос может существовать 
неограниченно долго (пример – народы 
Крайнего Севера, пигмеи Африки)



Признаки этноса
1. Расовые признаки – внешние отличительные 

особенности физического типа людей.
2. Культурный признак – язык, религия, искусство, 

обычаи, обряды, нормы поведения, привычки, 
жесты вежливости и приветствия, этика в еде, 
гигиенические привычки и т.п.

3. Общность языка. 
4. Хозяйственный признак – разграничение этносов 

по типу хозяйства (охота, собирательство, 
земледелие), по образу жизни (оседлый, 
полукочевой, кочевой)



5. Бытовой признак – традиционная одежда, 
интерьер домов, пища.

6. Семейный признак – семейный быт, 
брачные обычаи и обряды.

7. Территориальный признак.
8. Общее самосознание - представление об 

общности происхождения, общее 
самоназвание или “этноним”. 

9. Система распознавания “свой - чужой”, 
которая присутствует в психологии 
этнической общности в целом и в 
психологии отдельной личности.

10. Стереотип поведения. 



Этносы подвержены следующим изменениям:
  1) Консолидация. В это время наступает 

расцвет культуры. (пример - рассвет 
древнегреческой или древнеримской культуры).

  2) Ассимиляция - это процесс растворения 
этноса, как правило малого, в другой, более 
крупной      этнической      общности.     (пример - 
колонизации Америки, когда большинство 
индейских племен исчезло с лица Земли. 
Остатки индейцев постепенно растворяются 
среди новых “хозяев” бывшей индейской 
территории). 3) Гибель. История человечества 
знает немало примеров истребления малых 
этносов в ходе военных завоеваний.



На темпы развития этноса влияют 
следующие причины:

1) Географическая Среда. 
2) Культурные связи с другими этносами.
3)  Наличие или отсутствие опасных врагов. 
4) Наличествующий уровень культуры. 
    ( например высокая степень развития 

военного искусства обеспечивает 
безопасность этноса, высокая культура 
земледелия резко снижает опасность 
голода при засухах ).



Периодизация в развитии этноса, 
согласно формационного подхода

1 ступень. Род – это, исторически 
сложившаяся на базе 
первобытнообщинного строя общность 
людей, связанная кровным родством.

2 ступень. Племя – общность людей 
объединяющая несколько ближайших 
родов.



3 ступень. Народность – более развитая 
историческая общность. Появляется 
вместе с переходом к рабовладению и 
достигает своего расцвета при 
феодальном строе.

4 ступень. Нация возникает только с 
установлением капиталистических 
отношений.


