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Общие положения

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования 46.06.01 Исторические науки и археология ступеней, желающие
поступить в аспирантуру сдают вступительные экзамены. От сдающих экзамен требуется
показать не только знание тех или иных событий и явлений отечественной истории, но и
продемонстрировать умение выявлять причины их появления, анализ обстоятельств,
условий их развития, умение делать определенные выводы, выстраивать причинно-
следственные цепочки, а также владеть категориальным аппаратом в рамках исторической
науки. Процедуру экзамена составляют ответ на вопросы экзаменационных билетов и
свободное собеседование, учитывающее специализацию, а также индивидуальные
предпочтения экзаменующегося. Итоговая оценка определяется глубиной и качеством
знаний, культурой мышления.

1. Введение
Этнография как наука. Возникновение этнографической науки в ХIХ в. Школы в

этнографии.
II. Принципы классификации народов мира.

Научные методы классификации народов: этнографический, историко-
лингвистический, по хозяйственно-культурным типам и историко-культурным областям,
по антропологическому типу, по вероисповеданию, по стадиям исторического развития.

Лингвистическая классификация, ее генеалогический принцип. Кавказская языковая
семья. Прочие семьи и группы языков, обособленные языки.

Основные представления о хозяйсгвенно-культурных типах: охотниках и
собирателях тропической и субтропической зоны; охотниках северной лесной зоны
Северной Азии и Северной Африки; оседлых рыболовах Сибири и северо-западного
побережья Северной Африки, арктических охотниках на морского зверя, оленеводах
тайги и тундры; скотоводах-кочевниках от Центральной Азии до Северной Америки;
примитивных земледельцах тропической и субтропической зоны; плужных земледельцах.

Принципы антропологической классификации.
Современные понятия о расовых особенностях и их исторической изменчивости.

III. Народы Австралии, Океании, Тасмании
Коренное население Австралии. Проблема этногенеза. Хозяйство и материальная

культура австралийцев. Общественный строй австралийцев. Социальная структура: племя,
фратрия, род, локальная группа.

Зачатки положительных знаний, народное творчество, религия австралийцев.
IV. Народы Меланезии и Новой Гвинеи

Этногенез папуасов и меланезийская миграция. Общественный строй. Материнский
и отцовский род. Парная семья. Папуасская родовая община. Мужские союзы
меланезийцев. Признаки разложения общинно-родовых отношений. Зачатки
раннеклассовых отношений на архипелаге Фиджи.

VI. Народы Полинезии и Новой Зеландии
Генетическая общность языков и диалектов Полинезии.
Теории происхождения полинезийцев: "азиатская" и "американская".
Хозяйственный уклад современного населения. Утраченные элементы культуры.

Своеобразие социальной структуры переходного типа от общинно-родовых отношений к
раннеклассовым. Роль общинно-родовых институтов. Семейная община и деревенская
("земледельческая") община.

Культура полинезийцев. Иероглифическая письменность. Знания об окружающем
мире. Религия: великие боги природы, манна, табу, культ вождей.

VI. Народы Америки
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История заселения Американского континента. Европейская колонизация.
Классификация населения доколумбова периода по хозяйственно-культурным типам
(ареалам). Основные элементы классификации: способ добывания средств к
существованию, орудия производства, материальная культура. Общественный строй и
духовная культура каждой из выделенных групп.

Народы Центральной и Южной Америки. Древняя земледельческая культура
Мексики и Перу. Предпосылки создания высоких цивилизаций. Государства майя,
ацтеков, инков, чиббемуисков.

Этнический состав современного населения Америки. Индейские народы. Народы
европейского происхождения. Формирование населения США и Канады.
Латиноамериканские нации.

VII. Народы Африки
Антропологический состав коренных народов. Языковая семья и группа. Этническая

история.
Народы Северной Африки и Восточного Судана, Древность и особенности

земледельческого и скотоводческого хозяйства. Материальная культура и быт оседло-
земледельческого ш кочевого скотоводческого населения.

Народы Эфиопии и Сомали. Традиции государства Аксум (архитектура, искусство,
слоговое письмо геэз, христианство). Социально-экономический строй феодальной
Эфиопии. Кочевники и земледельцы Сомали.

Народы Судана. Этнолингвистическая пестрота и проблемы национально-
государственного развития. Материнско-родовая организация. Мужские союзы.
Патриархальные отношения. Переход от общинно-родовой к раннеклассовой структуре.
Ашанти и Дагоме. Культ предков и другие формы верования.

Народы___ банту Тропической и Южной Африки.
Экономическое развитие банту в сравнении с народами Западного Судана.

Основные хозяйственно-культурные комплексы: земледельческий и скотоводческий.
Койсанские народы. Социально-экономический строй племен скотоводов-

готтентотов. Охотничье - собирательское хозяйство бушменов. Племя и локальная группа.
Промысловый культ. Наскальные рисунки бушменов: Пигмеи и их охотничий быт.
Мальгащи - основное население Мадагаскара. Своеобразие этногенеза. Африканские и
азиатские ("малайские") элементы в культуре.

VIII. Народы Азии
Очаги расообразования и смешения рас «первого порядка» -экваториальной (негро-

австралоидной): европеоидной и монголоидной. Древнейшие языковые семьи: дравидская,
мунда, мон-кхмер, китайско-тибетская и тунгусо-маньчокурская ветви алтайской семьи.
Иранская и индийская ветви индоевропейской семьи Семито-хамитские языки передней
Азии. Так называемый «азиатский способ производства».

Народы Передней Азии. Этнический состав населения. Иранские, тюркские,
арабские и прочие семитские языки. Переднеазиатский узел этногенетического процесса
Загадка шумерского этногенеза. «Алародийские» языки и их связь с Кавказом. Проблема
происхождения семитско-хамитской языковой общности.

Народы Южной Азии. Этнический состав, языки, религиозные верования. Этногенез.
Сельское хозяйство. Материальная культура. Кастовый строй. Индийская сельская
община. Ее взаимоотношения с государственной системой. Религии: индуизм, буддизм,
джайнизм, ислам, сикхизм.

Народы Юго-Восточной Азии. Народы мон-кхмерской, китайско-тибетской и
малайско-полинезийской языковых семей. Этническая история Вероисповедания: буддизм,
индуизм, ислам и христианство.

Народы Восточной и Центральной Азии. Народы КНР. Проблема этногенеза.
Смешанное происхождение южных китайцев. Граница различий в материальной культуре
народов КНР. Даосизм и конфуцианство. Культ предков.
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Народы МНР. Происхождение монголов и монголо-тюркские исторические
контакты. Скотоводческий хозяйственно-культурный уклад. Буддизм, ламаизм.

Корейцы, особенности их языка и происхождения. Историко-культурные связи с
народами Юго-Восточной Азии и тунгусо-маньчжурскими народами.

Народы Японии. Японцы и айны. Их языки и проблема этногенеза. "Материковый" и
"австронезийский" пласты в японском этносе. Синтоизм. Традиционные и
"интернациональные" элементы в культуре и быте современных японцев.

IX. Народы Западной Европы
Древнейшее прошлое Западной Европы. Начало формирования германских,

романских и славянских народностей.
Лингвистическая и антропологическая классификация современного населения

Западной Европы.
Хозяйство и материальная культура. Хозяйственные типы. Общественный быт и

духовная культура. Религия, христианские вероисповедания. Народное творчество.
X. Восточнославянские народы

Численность и расселение. Языки и их диалектное членение. Антропологические
типы. Происхождение восточнославянских народов. Этнографические группы русских,
украинцев, белорусов. Основные особенности материальной культуры и быта. Сельское
хозяйство и промыслы. Поселения и жилища (но этнографическим зонам). Северный и
южный комплексы русской одежды.

Особенности одежды украинцев и белорусов. Сельская община и патриархальная
семья. Верования и обряды. Свадебная обрядность. Праздники. Устное народное
творчество. Изобразительное искусство.

XI. Неславянские народы Европейской части СССР
Лингвистическая и антропологическая классификация финноязычных народов.

Тюркское проникновение и формирование тюркоязычных народов Восточной Европы и
Южного Приуралья. Народы Прибалтики (летто-литовцы и эстонцы). Романизация
древнего населения Молдавии. Происхождение калмыков. Хозяйственно-культурные
районы: волго-камский, прибалтийский, юго-западный (молдавский), земледельческо-
промысловый северной лесной зоны, промыслово-оленеводческий Крайнего Севера.
Скотоводческий уклад степняков калмыков.

XII. Народы Кавказа
Лингвистическая и антропологическая классификация современного населения

Кавказа. Происхождение и этническая история собственно кавказских, европейских и
тюркских народов. Хозяйственные типы. Общекавказские и специфические
(региональные) черты материальной культуры (типы поселения, жилища, одежда).
Общественный строй. Ранняя государственность на Кавказе. Пережитки общинно-
родовых отношений. Патронимические объединения. Патриархальная семья. Уклад
семейной жизни. Духовная культура. Религиозные верования. Христианство и ислам.
Народное творчество.

XIII. Народы Средней Азии и Казахстана
Лингвистическая и антропологическая классификация современного населения.

Этническая история до начала тюркского проникновения. Процесс тюркизации
средневекового населения. Современные этнические процессы. Хозяйственные типы
(земледельческий, скотоводческий, комплексный). Материальная культура оседлого,
полуоседлого и кочевого населения, Общественные отношения в средние века,
Феодальное общество земледельцев. Кочевая община и процесс классообразования в
скотоводческих объединениях. Патриархальная семья и семейный быт. Проникновение
капитализма в экономику Азии и Казахстана. Религиозные верования. Роль ислама. Эпос.

XIV. НародыСибири
Этнический состав современного населения Сибири. Коренные языки и языковые

семьи. Антропологические типы. Этническая история. Неолитические насельника
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Западной Сибири, Приуралья, бассейна Лены, Приамурья и Приморья, крайнего Северо -
Востока. Проблема «палеоазиатов». Этнические общности Южной Сибири в эпоху
раннего металла. Судьба кетской («енисейской») и палеоазиатской этнических групп.
Хозяйственно -культурные типы скотоводов и земледельцев Южной Сибири и бассейна
Лены, оседлых рыболовов на крупных реках охотников -оленеводов тайги и тундры,
арктических охотников на морского зверя.

Вопросы к вступительному экзамену
понаправлению 46.06.01 «Историческиенаукииархеология»,

направленностьпрограммы:«Этнография, этнологияиантропология»

1. Предмет этнографической науки. Проблема теории этноса.
2. Духовная культура населения Сибири.
3. Общественно - экономические формации и типы этносов.
4. Хозяйственно - культурные типы коренного населения Сибири.
5. Классификация народов мира.
6. Народы, говорящие на тюркских, монгольских и тунгусских языках; алтайской

языковой семьи (общие сведения).
7. Расовые признаки народов мира.
8. Народы Сибири. Общие сведения.
9. Языковая классификация народов мира.
10. Духовная культура народов Средней Азии и Казахстана.
11. Хозяйственно - культурные типы (сущности).
12. Материальная культура народов Средней Азии и Казахстана.
13. Историко-этнографические области (сущность).
14. Домашние промыслы и ремесла народов Средней Азии и Казахстана.
15. Источники и методы исследования этнографической науки.
16. Хозяйство народов Средней Азии и Казахстана. Традиционные хозяйственно -

культурные типы.
17. Методы этнографического исследования: метод сбора информации, методы

анализа данных.
18. Народы Средней Азии и Казахстана. Общие сведения.
19. Народное творчество народов Закавказья.
20. Православие.
21. Использование этнографических данных в современных обществах.
22. Дохристианские религии.
23. Главные функции, выполняемые современной отечественной и мировой

прогрессивной этнографией.
24. Распространение христианства на Кавказе.
25. Россия - многонациональная (полиэтническая) страна.
26. Изменение семейного быта у народов Северного Кавказа.
27. Развитие культуры народов СНГ.
28. Общественный и семейный быт. Соседская община. Патронимия. Большие и

малые семьи (сущность).
29. Проблемы межэтнических отношений в России, в ближнем зарубежье, СНГ.
30. Происхождение азербайджанцев. Кавказская Албания. Хозяйство. Ремесленное

производство. Материальная культура.
31. Особенности поселений и жилищ в горней местности и равнинных районах

народов Закавказья.
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32. Русские. Украинцы. Белорусы. Современное расселение. Языковая
классификация. Антропологическая характеристика.

33. Общие сведения о народах Закавказья.
34. Формирование трех восточнославянских народов - русских, украинцев,

белорусов.
35. Формирование украинцев.
36. Этногенез и этническая история. Формирование народов Северного Кавказа.
37. Абхазо-адыгские народы.
38. Складывание белорусского народа.
39. Антропологический состав населения Кавказа. Лингвистическая

классификация. Кавказская, алтайская, индоевропейская языковые семьи.
40. Дисперсные этнические группы европейской части России (евреи, цыгане) и

Кавказа (таты, талыши и др.).
41. Объединение украинских и белорусских земель в составе России. Становление

русской, украинской и белорусской наций.
42. Методы этнографического исследования: метод сбора информации, методы

анализа данных.
43. Хозяйство и традиционная материальная культура русских, украинцев,

белорусов.
44. Гагаузы, болгары и их культура.
45. Домашняя промышленность, ремесла и кустарные промыслы народов

Северного Кавказа.
46. Молдаване - общие сведения.
47. Отношение и семейный быт русских, украинцев и белорусов.
48. Народы Дагестана. Этнический состав - общие сведения.
49. Народы европейского Севера России.
50. Народы Прибалтики. Этнический состав. Антропологическая характеристика.

Темырефератовпонаправлению46.06.01 «Историческиенаукииархеология»
Направленностьпрограммы:«Этнография, этнологияи антропология»

1. Начало научного кавказоведения.
2.Исследования представителей Российской Академии наук на Кавказе в XVIII – начале XIX

в. (Г.Ю.Клапрот,С.Паллас, Гильденштедти др.).
3. Российская кавказоведческаяшколаXIXвека.
4. Этнографические труды уроженцевКавказа XIXв. – нач.ХХвека.
5. Этнографические экспедициинаКавказ в 1920-е г. иих труды.
6. Научная деятельность Ленинградской этнографической школы в рамках кавказоведения

(1920-1940-егг.).
7. Становление региональных кавказоведческих центров на Кавказе и труды их

представителей.
8. Институт этнографии РАН и его кавказоведческая деятельность в послевоенный советский

период.
9. «Ленинградская шкла» и ее работы по этнографииКавказа (1950-1980-е гг.).
10. Научное наследиеЛ.И.Лаврова.
11. ИсторияКабардино-Балкарии в трудах Г.А.Кокиева.
12. Научное наследие С.Ш.Гаджиевой.
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13. А.Х.Магомедови его труды по этнографии осетин.
14. Научное наследие Б.В.Калоева.
15. Исследования системы родственных отношений на Северном Кавказе (Ю.Н.Асанов и

др.).
16. Труды по адыгской этике (Б.Ш.Бгажноков).
17. Научное наследие Ш.Д.Инал-ила.
18. Система традиционного жизнеобеспечения карачаевцев и балкарцев в работах К.М.

Текеева.
19. И.М.Шаманов и его труды по этнографии карачаевцев.
20. Л.З.Кунижева и ее трудыпо этнографииабазин.
21. Р.Х.Керейтов и его труды по этнографии ногайцев.
22. Постсоветские научные труды по этнографии адыгов.
23. Современное состояние этнографииДагестана.
24. Современное состояние этнографииЧечни.
25. Этнографическая наука Ингушетии (постсоветский период).
26. Этнографическая наука Осетии (постсоветский период).
27. Современные труды по этнографии карачаево-балкарцев.
28. Современные труды по этнографииабазин и абхазов.
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Информационные ресурсы для изучения курса

Интернет-ресурсы
Этноконфессиональное пространство России. Электронная библиотека. Режим

доступа: http://epr.iphil.ru
Этнография народов России. Режим доступа: http://www.ethnology.ru
Российский этнографический музей. Режим доступа: http://www.ethnomuseum.ru

Основная литература
Арутюнов С. А., Сергеева Г. А., Кобычев В. П. Народы Кавказа. Кн. 4. Материальная

культура. Пища и жилище. М., 2014. URL: http://нэб.рф/
Арутюнов С. А., Абдушелишвили М. Г., Калоев Б. А. Народы Кавказа.

Антропология, лингвистика, хозяйство : материалы к серии «Народы и культуры». М.,
2014. URL: http://нэб.рф/

Алехина Н.В. Региональная повседневная культура. М., 2013. URL: http://нэб.рф/
Бузин В.С. Этнография русских. СПб., 2011.
Ефименко А.Я Южная Русь: историко-этнографические исследования и заметки. М.,

2012.
Лобжанидзе А.А. Этнокультурные регионы мира. М., 2013. URL: http://нэб.рф/
Харузин Н.Н. История развития жилища у кочевых и полукочевых тюркских и

монгольских народностей России. М., 2012.
Пименов В. Основы этнологии. М., 2012.
Тавадов Г.Т. Этнология. Учебник. М., 2011.
Токарев С.А. История русской этнографии: Дооктябрьский период. М, 2012.
Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX

века. М., 2012.

Дополнительная литература
Алексеев В.П. Происхождение народов Кавказа. М.,1974.
Аверкиева Ю.П. История теоретической мысли в американской этнографии. М.,

1979.
Аверкиева Ю. П. Индейцы Северной Америки. М., 1974.
Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология 1960-1990-е годы. М., 2003.
Арутюнов С.А., Сергеева Г.А. Кобычев В.П. Народы Кавказа. Материальная

культура: Пища, жилище. (Материалы к серии «Народы и культуры»). М., 1995.
Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры. М., 2007.
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983.
Бусыгин Е.П., Зорин Н.В. Этнография народов Среднего Поволжья. Казань, 1984.
Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа в X- XIII вв. СПб., 1994.
Гадло А.В. Этнография народов Средней Азии и Закавказья: традиционная культура.

СПб., 1998.
Горюнова В.И. Этническая история Волго-Окского междуречья. М., 1961.
Деметр Н., Бессонов Н., Кутенков В. История цыган – новый взгляд. Воронеж, 2000.
Итс Р.Ф. Введение в этнографию: Учебное пособие. Л., 1991.
Емельянов Ю.Н. Основы культурной антропологии. СПб., 1994.
Забродская М.П. Русские путешественники по Африке. М., 1955.
Зеленин В.Д. Восточнославянская этнография. М., 1991.
Историко-этнографический атлас Прибалтики. Земледелие. Вильнюс, 1985.
Историко-этнографический атлас Прибалтики. Одежда. Рига, 1986.
Концепции зарубежной этнологии. М., 1976.
Козлова К.И. Этнография народов Поволжья. М., 1964.
Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985.

ht:/w.ngfn.uatos34
ht:/w.ngfn.uatos31
ht:/w.ngfn.uatos31
ht:/w.ngfn.ubos114
ht:/w.ngfn.ubos114��
ht:/w.ngfn.uatos34
ht:/w.ngfn.uatos34
ht:/w.ngfn.uatos34
ht:/w.ngfn.ubos115
ht:/w.ngfn.ubos115����������
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Мид М. Культура и мир детства. М., 1988.
Народы европейской части СССР / под. ред. В.А. Александрова и др. М., 1964. Т. 1.
Народы европейской части СССР / под. ред. В.Н. Белицер и др. М., 1964. Т. 2.
Народы Кавказа. Т. 1-2 / Под ред. М.О. Косвена и др. Серия «Народы мира». М.,

1961-1962.
Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М., 1985.
Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М., 1994.
Прибалтийско-финские народы России. М., 2003.
Пути развития зарубежной этнологии. М., 1983.
Становление отечественной африканистики. М., 2003.
Страницы отечественного кавказоведения. М., 1992.
Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в Российской Федерации. М.,

1997.
Токарев С.А. Этнопсихологическое направление в американской этнографии. М.,

1978.
Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1980.
Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1984.
Фрейд З. Тотем и табу. М., 1997.
Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории. Л., 1988.
Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. М., 1991.
Этнология в США и Канаде. М., 1989.


