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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО КУРСУ «Этногенез, этническая история и культура народов 

Сибири» 

 

Программа курса (дисциплины) «Этногенез, этническая история и культура 

народов Сибири» составлена в соответствии с требованиями к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по циклу 

«общепрофессиональных дисциплин» по направлению «История», а также в 

соответствии с задачами, стоящими перед Новосибирским государственным 

университетом по реализации Программы развития НГУ. Курс разработан в 

рамках комплекса образовательных ресурсов по приоритетному направлению 

НИУ НГУ № 5 «Региональное развитие: исторический опыт и экономика 

знаний» 
 

Автор  Октябрьская И.В. – док-р ист. наук, доцент НГУ 

 

Факультет гуманитарный 

Кафедра  археологии и этнографии 

 

1. Цели освоения дисциплины (курса) 

Цель курса состоит в подготовке профессиональных археологов, 

ориентированных по широкому кругу проблем, связанных с изучением 

процессов этногенеза, этнической истории и этнографии народов Сибири и 

способных эффективно ставить и решать проблемы междисциплинарных 

исследований.  

Курс предполагает формирование целостного представления об этническом и 

культурном многообразии Сибири в единстве теоретических и научно-

практических знаний. Он дает полное и систематизированное представление 

об этапах становления и развития коренных народов региона.  

Содержание лекций определяет системный типологический подход, в 

соответствии с которым выделяются историко-этнографические области – 

Западная Сибирь (угры и самодийцы), Южная Сибирь (тюрки и монголы), 

Восточная Сибирь (тунгусо-маньчжуры и тюрки), Приморье и Приамурье 

(тунгусо-маньчжуры), Северо-Восток Сибири (палеоазиаты). 

Самостоятельные занятия строятся на основе лекционной программы и 

позволяют с опорой на источники конкретизировать полученные знания, 

усвоить необходимый объем теоретических и прикладных знаний. Курс 

ориентирован на подготовку высокопрофессиональных специалистов, чья 

научная и практическая деятельность связана с оценкой, сохранением и 

популяризацией историко-культурного наследия Сибири и России в целом. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

 формирование представления об основных методологических 

подходах, связанных с изучением этногенеза, этнической истории, 

этнографии народов Сибири; 



 освоение основных понятий и концепций, описывающих этническое и 

культурное многообразие Сибири; 

 формирование навыков владения инструментарием современных 

этногенетических, этно-археологических и историко-культурных 

исследований; 

 формированию авторской теоретико-методологической позиции, 

определяющей содержание самостоятельной исследовательской и 

экспертной работы и соответствующей современному уровню развития 

мировой этнологии/этнографии.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Этногенез, этническая история и культура народов Сибири» 

относится к базовой части профессиональной подготовки и является 

обязательной для всех профилей обучения по направлению «История», 

поскольку формирует  теоретические концептуальные знания гуманитарного 

цикла. 

Изучение «Этногенез, этническая история и этнография народов Сибири» 

определяют требования к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавра по циклу «общепрофессиональных дисциплин» по 

направлению «030600 – История». Курс разработан в рамках комплекса 

образовательных ресурсов по приоритетному направлению НИУ НГУ № 5 

«Региональное развитие: исторический опыт и экономика знаний». 

Концептуально и методически он связан с  дисциплинами «Этнография», 

«Археология», «История первобытного общества», «Религиоведение», 

«Отечественная история» и др. 

Результатом освоения курса «Этногенез, этническая история и культура 

народов Сибири» как части программы гуманитарного цикла по 

направлению «История» являются теоретические и практические навыки 

выпускника в области научно-исследовательской, педагогической, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Этногенез, этническая история и 

этнография народов Сибири» студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  

 владение культурой мышления; способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность генерировать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

 способность к адаптации к изменению научно-производственного 

профиля и социокультурных условий своей деятельности при критической 

оценке накопленного опыта (ОК-3); 



 способность эффективно пользоваться русским и иностранным 

языками, как средством научного общения; (ОК-4); 

 способность к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, к управлению коллективом и оценке качества 

результатов деятельности (ОК-5); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение основных 

требований информационной безопасности (ОК-6); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-7); 

 

б) профессиональными (ПК)  

общепрофессиональными: 

 знание истории этнографического изучения Сибири, современных 

положений и концепций в области этногенетических реконструкций и 

археолого-этнографических исследований; способность использовать эти 

знания в научно-исследовательской, педагогической культурно-

просветительской и экспертно-аналитической деятельности (ПК-1); 

 владение базовыми навыками сбора и анализа археологических и 

этнографических источников с использованием широкого спектра 

современных методов и информационных технологий (ПК-2); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 

своё научное мировоззрение (ПК-3); 

 владение основными методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации по специальности на русском и иностранном 

языках (ПК-4); 

 способность применять современные методы и методики 

этнологических и археолого-этнографических исследования (ПК-5); 

 способность к междисциплинарному взаимодействию и 

сотрудничеству в ходе решения научно-исследовательских и прикладных 

задач (ПК-6); 

 способность к инновационной деятельности - к постановке и решению 

оригинальных научно-исследовательских и прикладных задач (ПК-7); 

 способность использовать знания правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов; способность к критическому 

анализу собственной научной и прикладной деятельности (ПК-8); 

в научно-исследовательской  деятельности:  

 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания курса «Этногенез, этническая история и культура 

народов Сибири» (ПК-9); 

 способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования с использованием знания курса «Этногенез, этническая 



история и этнография народов Сибири» на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-10); 

 способность использовать в исследованиях разнообразные 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы по проблематике курса (ПК-11); 

 способность к подготовке и проведению собственных полевых 

экспедиционных исследований, лабораторных работ, научных семинаров, 

конференций, к подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способность к проведению учебных занятий по истории и культуре 

стран и народов мира в учреждениях общего, среднего специального и 

высшего образования (ПК-12); 

 умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий на основе существующих методик (ПК-13); 

 готовность к распространению и популяризации этнологических 

знаний в образовательном и воспитательном процессах (ПК-14) 

 способность к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе (ПК-15) 

 

в культурно-просветительской деятельности: 

 способность к историко-культурной и краеведческой деятельности (в 

рамках НПЦ, музеев и т.п.), включая навыки организации выставок (ПК-16); 

 навыки пропаганды археологических и этнографических знаний в 

культурно-образовательных процессах (ПК-17) 

в экспертно-аналитической деятельности: 

 способность к составлению заключений в области охраны 

исторического и этно-культурного наследия (ПК-18); 

 навыки проведения аналитической экспертизы (ПК-19)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать историю формирования и основные методологические направления 

этно-археологии и этнографии Сибири, а также основные понятия и 

концепции, применяемые при анализе различных сфер существования 

полиэтнического сообщества региона в древности и современности и 

использовать их в самостоятельной исследовательской и экспертной  

деятельности;  

уметь выявлять и анализировать проблемные аспекты, связанные с 

формированием и развитием этнических сообществ и культур Сибири и в 

своей практической деятельности обеспечивать сохранность исторического, 

археологического и этнокультурного наследия Сибири и России в целом; 

владеть основами преподавательской и популяризаторской деятельности, 

связанной с пропагандой исторического, археологического и 

этнокультурного наследия Сибири и России в целом и утверждением 

принципов поликультурности в российском сообществе.  

 



4. Структура и содержание дисциплины Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 
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промежуточной 
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(по семестрам) 
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ум 
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. 
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сту
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 Календарный модуль 1. 2 1-17 32 3 2 35  

 Дисциплинарный модуль 1. 

Методология и история 

изучения народов Сибири 

2 1-3      

 Тема 1. Антропологическая 

классификация коренных народов 

Сибири 

2 1 2     

 Тема 1 (сам.раб.)  

Ранние сведения о народах 

Сибири 

2 1    2  

 Тема 2. Языковая классификация 

коренных народов и языковая 

карта Сибири 

2 2 2     

 Тема 2. (сам.раб.) 

История изучение народов Сибири 

2 2    2  

 Тема 3. Сибирь как историко-

этнографическая провинция 

2 3 2 1.75  2  

 Тема 3. (сам.раб.) 

Источники изучения этнографии 

народов Сибири 

2 3    2  

 Дисциплинарный модуль 1.  2 3  0,25   Контрольная 

работа № 1 
 

 Дисциплинарный модуль 2. 

Происхождение и этническая 

история народов Сибири 

2 4-8      

 Тема 4. Этногенез народов 

Западной Сибири 

2 4 2     

 Тема 4. (сам.раб.) Современные 

подходы и направления в 

изучении Сибири 

2 4    2  

 Тема 5. Этногенез кочевых 

народов Центральной Азия и 

Южной Сибири 

2 5 2     

 Тема 5. (сам.раб.) Этноархеология 

Сибири 

2 5    2  

 Тема 6. Этногенез тюркских 

народов Южной Сибири 

2 6 2     

 Тема 6. (сам.раб.) 

Классификационные оценки 

населения Сибири 

2 6    2  



 Тема 7. Этногенез народов 

Восточной Сибири 

2 7 2     

 Тема 7. (сам.раб.) Типы культуры 

народов Сибири. 

2 7    2  

 Тема 8. Этногенез народов Амуро-

Сахалинской области 

2 8 1.75     

 Тема 8. (сам.раб.)  2 8    2  

 Дисциплинарный модуль 2 2 8 0.25    Контрольная 

работа № 2 

 Дисциплинарный модуль 3 

Культургенез коренного 

населения Сибири 

2 9-13      

 Тема 9.  

Хозяйственно-культурная карта 

Северо-Востока Сибири. 

2 9 2     

 Тема 9. (сам.раб.)  

Происхождение сибирского 

оленеводства 

2 9    2  

 Тема 10. Культуры Восточной 

Сибири 

2 10 2     

 Тема 10. (сам.раб.)  

Этнические территории. Формы 

освоения территорий. Типы 

расселения 

2 10    2  

 Тема 11. Культурный комплекс 

аборигенного населения Нижнего 

Амура и Сахалина 

2 11 2     

 Тема 11. (сам.раб.) Социогенез 

народов Сибири. Общественные 

отношения и социальные 

структуры коренных народов 

2 11    2  

 Тема 12. Культурный комплекс 

крупных рек Западной Сибири 

2 12 2     

 Тема 12 (сам.раб.)  2 12    2  

 Тема 13. Проблемы 

южносибирского культурного 

комплекса  

2 13 1.75     

 Тема 13 (сам.раб.) 

Традиционное искусство народов 

Сибири 

2 13    2  

 Дисциплинарный модуль 3.  2 13  0,25   Контрольная 

работа № 3 

 Дисциплинарный модуль 4. 

Социогенез народов Сибири 

2 14-16      

 Тема 14. Социальная культура 

народов Сибири 

2 14 2     

 Тема 14 (сам.раб.) 
Христианизация коренных 

народов Сибири: механизмы и 

результаты 

2 14    2  

 Тема 15. Этнические процессы у 
народов Сибири ХVII - ХIХ вв 

2 15 2     

 Тема 15 (сам.раб.) Этнические 

процессы у народов Сибири ХVII 

- ХIХ вв 

2 15    2  

 Тема 16 Этнические процессы у 
народов Сибири ХХ в.: общее и 

особенное 

2 16  1.75    

 Тема 16 (сам.раб.) Современная 
этническая карта Сибири 

2 16    2  



 Дисциплинарный модуль 4.  2 16  0.25   Контрольная 

работа № 4. 

 Итоговый контроль 2 16    2 Итоговая 

контрольная 

  2 16    2 Реферат 

 Итоговый контроль 2 17  2  .. 

 
Выставление 

рейтинговой 

оценки по 

календарному 

модулю. 

Возможность 

добора баллов. 

 

5. Образовательные технологии  

В соответствие с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода в преподавании дисциплины 

«Этногенез, этническая история и культура народов Сибири» 

предусматривает широкое использование интерактивных, диалоговых форм 

проведения лекций. Курс построен на мультимедийных презентациях с 

использование видео и аудио материала. Большое место в курсе уделяется 

внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся с целью формирования 

и развития профессиональных навыков и  творческого исследовательского 

мышления.  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Оценочными средствами являются контрольные работы в форме 

тестирования по 4 модулям. 

 

Образец: Контрольная работа № 1 (тестирование) 

Дисциплинарный модуль 1.  

 

1. Метисация - это.  

2. Перечислите большие расы, представленные в Сибири  

3. Какие народы относятся к уральской расе 

4. Назовите время выделения тюркских языков.  

5. Назовите языки-изоляты 

6. Дайте определение ИЭО 

7. Перечислите основные ИЭО Сибири и Дальнего Востока. 

8. Назовите древнейшие на территории Сибири ХКТ 

9. Что такое «ссыльная этнография» 

10. Дайте характеристику сибирского областничества как общественно-

политического и научного направления. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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Российский этнографический музей: http://www.ethnomuseum.ru/ 

Этнография народов России: http://www.ethnology.ru/ 

Сайт В.А. Тишкова (академик Ран, директор Института этнологии и 

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая): http://www.valerytishkov.ru 

Центр межнационального образования «Этносфера»: http://www.etnosfera.ru 

 Демоскоп Weekly :http://demoscope.ru/weekly/2011/0469/index.php 

Антропология и смежные науки: http://www.etnograf.ru 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. Кунсткамера. 

http://www.kunstkamera.ru/ 

Влекущий колесницу. Сайт к юбилею член-корреспондента РАН Сергея 

Арутюнова: http://www.gusaba.ru/cntnt/okompanii/curricullu.html 

Северная энциклопедия: http://www.emaproject.com/north_subrubric 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения дисциплины необходимо компьютерное и мультимедийное 

оснащение. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/oktyabrskaya/Application%20Data/Microsoft/Word/Кафедра%20этнографии%20и%20музееведения%20ОмГУ:
http://www.gusaba.ru/
http://www.gusaba.ru/
http://www.gusaba.ru/cntnt/okompanii/curricullu.html
http://www.emaproject.com/north_subrubric


 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Курс «Этногенез, этническая история и культура народов Сибири» 

структурируется по календарным и дисциплинарным модулям.  

Модуль – это часть рабочей программы дисциплины, имеющая логическую 

завершенность и несущая определенную функциональную нагрузку.  

Состав модуля дисциплины определяется  с учетом: 

- требований к содержанию изучаемой дисциплины согласно действующих 

ГОС ВПО; 

- разумного сочетания аудиторной нагрузки и самостоятельной работы; 

- установления необходимой последовательности изучения дисциплины. 

В объем дисциплины включаются часы на выполнение аудиторной работы, 

самостоятельной работы студентов и подготовку к контролю знаний.  

Структуру курса определяет единство информационного и проблемного 

принципов. В ходе лекционных занятий излагаются наиболее значимые 

теоретические положения, описывающие различные аспекты формирования, 

развития и современного существования полиэтничного сообщества Сибири, 

в том числе, основные положения современной теории этно- и культургенеза. 

При проведении научно-практических семинаров и при подготовке 

тематического реферата обучающиеся овладевают принципами сбора и 

систематизации археологических и этнографических источников и 

теоретическими основами их интерпретации, которые сложились в рамках 

разработки проблем этногенеза и этнической истории коренных народов 

Сибири. 

На освоение дисциплины отводится 64 часа, в том числе лекционных часов – 

32, на самостоятельную работу студентов –32 часа. 

Содержание курса распределяется между лекционной и практической 

частями на основе принципа дополнительности. В лекционном курсе 

рассматриваются основные вопросы этногенеза и этнической истории 

коренных народов Сибири; дается характеристика их культурной специфики 

и современных этнических процессов. Самостоятельные занятия посвящены 

освоению научно-методических разработок.  

Для успешного освоения курса студенты должны посещать лекционные 

занятия. Организация самостоятельной работы студентов опирается на 

работу с литературой, доступ к которой обеспечен современной 

библиотечной системой, включая электронные каталоги и библиотеки, в том 

числе базу данных JStor - онлайн-системы для хранения электронных версий 

академических журналов.  

Подготовка реферата определяется стандартными требованиями написания 

обучающих квалификационных работ по гуманитарным специальностям. 

Реферат включает методологический блок, предполагающий обоснование 



темы, характеристику литературы и теоретический блок, представляющий 

концептуальное изложение проблемы и информационно-практический блок, 

где излагаются результаты, полученные в ходе самостоятельной работы. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется по модульно-рейтинговой 

системе – по 4 дисциплинарным модулям.  

Результаты всех видов учебной деятельности студентов оцениваются 

рейтинговыми баллами. Рейтинговая система оценки успеваемости 

обеспечивает объективный и комплексный подход при оценивании знаний, 

позволяет усилить мотивацию учебной деятельности путем более четкой 

дифференциации оценки результатов учебной работы каждого студента, что 

способствует повышению качества обучения.  

Текущий контроль знаний по темам лекций осуществляется в виде: 

письменных тестов-контрольных (4 контрольные по 10 баллов), и реферата 

по заданной в программе теме с использованием литературы из основного 

вспомогательного списка (25 балл.) Итоговый семинар проводится по схеме 

тестирования (15 балл.).  

В течение дисциплинарного модуля преподаватель проставляет баллы за все 

виды текущей работы в журнале оценки знаний студентов. После окончания 

дисциплинарного модуля в журнале оценки знаний студентов преподаватель 

выставляет суммарные баллы за текущую работу и промежуточный 

контроль. Дисциплинарный модуль считается изученным, если студент 

набрал количество баллов согласно установленному диапазону. 

Студент, не изучивший дисциплинарный модуль, допускается к изучению 

следующего дисциплинарного модуля. Если студент не изучил 

дисциплинарный модуль по уважительной причине, то ему предоставляется 

возможность добора баллов. Если студент не изучил дисциплинарный модуль 

без уважительной причины, то ему предоставляется возможность добора баллов 

только с разрешения преподавателя. Студент обязан отчитаться по 

задолженностям за дисциплинарные модули (по отдельным темам 

дисциплины) во время текущих консультаций или дополнительных занятий 

по добору баллов до итогового контроля.  

Итоговый рейтинг курса составляет 80 баллов. Для получения оценки 

«зачтено» сумма баллов за дисциплинарные модули должна составлять от 40 

до 80 баллов для оценки «незачтено», 0-40баллов. 

Максимальный рейтинг по дисциплине –80 баллов, соответствует 100% 

освоения обучающимся всех видов работ на высоком качественном уровне. 

Если студент желает повысить рейтинговую оценку по дисциплине, то он 

обязан заявить об этом преподавателю на итоговом контроле. 

Дополнительная проверка знаний осуществляется преподавателем в течение 

недели после итогового контроля с использованием перечня вопросов к 

зачету по курсу. Полученные баллы учитываются при определении 

рейтинговой оценки. Если студент во время дополнительной проверки 

знаний не смог повысить рейтинговую оценку, то ему сохраняется 

количество баллов, набранных ранее в течение календарного модуля. 



Студенту, не набравшему минимального количества рейтинговых баллов до 

итогового контроля, т.е. получившему «незачтено», предоставляется 

возможность добора баллов по дисциплинарным модулям в течение двух 

недель после окончания изучения дисциплины с использованием перечня 

экзаменационных билетов по курсу и списка обязательной и дополнительной 

литературы.  

Если в течение двух недель студент не набрал необходимого количества 

баллов для получения положительной оценки, то назначается комиссия по 

приему академических задолженностей с обязательным участием 

заведующего кафедрой, срок ликвидации академических задолженностей –

июнь текущего учебного года. Результаты ликвидации академических 

задолженностей также оцениваются в рейтинговых баллах по принятой 

шкале. 

 

Распределение рейтинговых баллов  

по дисциплине «Этногенез, этническая история и культура» 

 

Дисциплинарный 

модуль 

Промежуточный 

контроль 

Всего 

Дисциплинарный 

модуль 1.  

10 10 

Дисциплинарный 

модуль 2.  

10 10 

Дисциплинарный 

модуль 3.  

10 10 

Дисциплинарный 

модуль 4.  

10 10 

Итоговая 

контрольная 

15 15 

Реферат 25 25 

Итоговый 

рейтинг 

 80 

 

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки 

 

Общее количество  

набранных баллов 

Академическая  

оценка 

менее 40 незачтено 

более 40 зачтено 

 

Пример 

Группа 1803, История со специализацией  

«Археология» (бакалавриат, 0306Аб) 
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1 Ильясов Ильдар Маратович 5 5 5 5 20 10 50 

2 
Ковязина Наина 

Владимировна 
6 4 6 4 20 15 

55 

3 Никифоров Роман Ильич 8 8 8 8 20 13 65 

4 
Никулина Анастасия 

Вячеславовна 
9 9 9 9 25 14 

75 

5 
Панова Анастасия 

Валерьевна 
10 10 10 10 25 15 

80 

6 Попов Дмитрий Олегович        

7 
Стрельникова Юлия 

Викторовна 
      

 

8 
Шеметова Анастасия 

Сергеевна 
      

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплинарный модуль 1. Методология и история изучения народов 

Сибири.  

 

Тема 1. Антропологическая классификация коренных народов Сибири. 
Сибирь как очаг расообразования. Первичный и вторичный очаги 

расообразования. Роль факторов изоляции и метисации в расообразовании. 

Антропологическая классификация народов Сибири. Проблема 

центральноазиатских европеоидов. Монголоидная раса. Северные 

монголоиды в составе большой монголоидной расы. Локализация степени 

выраженности монголоидного комплекса в пределах территории Сибири. 

Уральская раса. Южносибирская раса. Североазиатская раса (байкальский и 

центральноазиатский антропологические типы). Арктическая раса 

(континентальные и островные популяции). Расовые изоляты: кеты, 

нганасаны, нивхи.  

Тема 2. Языковая классификация коренных народов и языковая карта 

Сибири. Лингвистическая классификация народов Сибири. Уральская 

языковая семья: финно-угорские и самодийские языки. Время появления 

финно-угорской и самодийской ветвей уральской языковой семьи. Алтайская 

языковая семья: тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки. 

Основные проблемы алтаистики. Происхождение алтайской языковой семьи. 

Время появления тюркской, монгольской, тунгусо-маньчжурской групп 

алтайской языковой семьи. Взгляд на эти группы как на самостоятельные 

лингвистические семьи. Чукотско-камчатская (палеоазиатская) языковая 

семья и ее внутренняя структура. Эско-алеутская языковая семья. 

Изолированные и генетически неопределенные языки: кетский, юкагирский. 

Проблема енисейской языковой семьи. Чукотско-камчатская семья языков, 

эскимосско-алеутская семья языков. Сибирско-америндские языковые связи. 

Америндско-кетские связи в свете структурно-семиотического подхода. 

Кетско-северокавказские связи. Енисейско-сино-тибетские языковые связи.  

Тема 3. Сибирь как историко-этнографическая провинция. Историко-

этнографические области (ИЭО). Ямало-таймырская ИЭО. Западно-

Сибирская таежная ИЭО. Алтае-Саянская ИЭО. Восточно-Сибирская 

таежная ИЭО. Камчатско-Чукотская ИЭО. Амуро-Сахалинская ИЭО. 

Хозяйственно-культурная классификация коренных народов Сибири. 

Хозяйственно-культурные типы (ХКТ). Охотники и рыболовы таежной 

полосы. Оседлые рыболовы крупных рек и озер. Арктические охотники на 

морского зверя. Кочевые таежные охотники-оленеводы. Оленеводы тундры и 

лесотундры. Кочевники-скотоводы степей и лесостепей умеренного пояса. 

Основные этапы формирования ХКТ Сибири. Проблема ХКТ охотников на 

дикого северного оленя.  

 

Дисциплинарный модуль 2. Происхождение и этническая история 

народов Сибири 



 

Тема 4. Этногенез народов Западной Сибири. Этнические процессы в 

эпоху бронзы. Усть-Полуйская и кулайская археологические культуры. 

Релкинская, потчевашская, верхнеобская (одинцовская) археологические 

культуры. Этнические процессы в раннем средневековье. Саргатская 

культура. Этногенез обских угров. Этногенетическая концепция 

В.Н.Чернецова об этническом субстрате в культуре народов Западной 

Сибири и ранние этапы освоения человеком Западной Сибири. 

Двухкомпонентность культуры обских угров. Проблема южных истоков 

угорской культуры. Археологические свидетельства о локальности 

этногенетического процесса хантов и манси. Этногенез самодийцев. 

Северосамодийские и южносамодийские народы. Гипотеза уральской 

прародины самодийцев. Гипотеза южносибирской прародины самодийцев. 

Две этнографические группы селькупов и история их формирования. Вопрос 

о переднеазиатских связях селькупов. Многокомпонентность этнического 

состава ненцев и энцев. Этногенез нганасан. Кетская проблема. 

Праевроазиатская гипотеза происхождения кетов. Праазиатская гипотеза 

происхождения кетов. "Ностратическая" гипотеза происхождения кетов. 

Гипотеза южносибирского происхождения кетов. Кеты и динлины. Котты, 

арины, асаны, пумпокольцы. Гунны и кеты. 

Тема 5. Этногенез кочевых народов Центральной Азия и Южной Сибири 

Горно-степной пояс Евразии и его значение в этногенезе коренного 

сибирского населения. Развитие и смена археологических культур. 

Афанасьевская, окуневская, андроновская, карасукская археологические 

культуры. Проблемы формирования скифо-сибирского культурного 

комплекса. Пазырыкская культура. Тагарская и таштыкская культуры. 

Цюйше, динлин, гэгунь. Хунну и их роль в генезисе культур Центральной 

Азии. Ноин-Улинский, иволгинский и другие комплексы. Проблема 

этногенеза монголоязычных народов Сибири, этнокультурная 

характеристика ранних монголов. Дунху. Шивей. Татары. Китаи. "Лесные 

народы". Найманы. Баргучжин-токум. Баргуты. Монголо-татары и их роль в 

этнокультурогенезе народов Южной Сибири. Джунгарский период в истории 

Южной Сибири. Распространение ламаизма. Увод кыргызов. Поздние 

переселенцы и их влияние на культуру народов Сибири. Современная 

этническая карта Центральной Азии. 

Тема 6. Этногенез тюркских народов Южной Сибири. 

Появление на исторической арене древних тюрков. Падение жуань-жуаней и 

образование I Тюркского каганата. Этнополитическая история II Тюркского 

каганата. Политическая ситуация. Тюрки и теле. Кыргызы, кыргызский 

каганат, «кыргызское великодержавие». Тюрки и каргызы. Енисейская 

письменность. Тюрки и уйгуры. Уйгурский каганат. Уйгуры и теле. 

Центральноазиатская средневековая цивилизация. Падение Уйгурского 

каганата. Расселение подданных государства. Тюркизация Западной Сибири. 

Распространение лесного южносибирского комплекса. Проблема 

происхождения сросткинской археологической культуры. Образование 



кимако-кыпчакской этнополитической конфедерации. Проблема 

происхождения Тянь-Шаньских киргизов. 

Тема 7. Этногенез народов Восточной Сибири. 

Этногенез эвенков. Концепции автохтонного происхождения тунгусов 

(А.П.Окладников и Г.М.Василевич), концепции азиатской прародины 

тунгусов (С.М. Широкогоров). Маньчжурская гипотеза. Киданьская 

гипотеза. Проблема происхождения тунгусов в современной этнографии 

(В.А.Туголуков, А.И.Мазин, М.Туров). Этническая история эвенков в ХVII - 

ХIХ вв. Локальные группы эвенков и проблема вариативности их культуры. 

Археологические древности Прибайкалья и проблема происхождения 

тунгусов. Проблема палеоазиатского субстрата в составе тунгусов. 

Оленеводческие народы в описаниях средневековых китайских источников и 

проблемы их этнической идентификации. Участие тюркских и монгольских 

этнических элементов в этногенезе тунгусов. Расселение тунгусов. 

Этнические контакты  тунгусов со своими соседями в XVII - XIX вв. 

Проблемы происхождения тунгусоязычных народов Нижнего Амура и 

Сахалина. 

Тема 8. Этногенез народов Амуро-Сахалинской области. Южные связи 

субстратного населения Нижнего Амура и Сахалина. Аборигенный субстрат 

и его роль в формировании этнокультурного облика тунгусоязычных народов 

Нижнего Амура и Сахалина. Охотская культура. Культура периода 

"раковинных куч". Исторические данные о народах Приморья и Приамурья. 

Сушень, илоу, уцзи, мохэ. Бохайское царство. "Золотая" империя 

чжурчженей. Империя Ляо.  

Проблема маньчжурского и айнского компонентов в этногенезе народов 

Нижнего Амура и Сахалина. Тунгусский пласт в культуре народов Нижнего 

Амура. Историческое соотношение между палеоазиатским и тунгусо-

маньчжурским комплексами (данные археологии, антропологии, 

лингвистики и этнографии). Условия интеграции культур народов Приморья 

и Приамурья. Этнические контакты в регионе в XVII в. Проблема 

происхождения нивхов. Вопрос об "арктическом" компоненте в культуре 

нивхов. Проблемы связей нивхов и американских индейцев. Гипотеза 

автохтонизма. Нивхско-айнские связи. Связи предков нивхов с носителями 

культуры Дземон. Происхождение народов Северо-Востока Сибири. 

Археологические памятники  палеолита и мезолита. Южные связи древнего 

населения Северо-Востока Сибири. Ительменская проблема. Связи населения 

Северо-Востока Сибири и Севера Америки. 

 

Дисциплинарный модуль 3. Культургенез коренного населения Сибири  

 

Тема 9. Хозяйственно-культурная карта Северо-Востока Сибири. 

Проблемы формирования культурного комплекса палеоазиатов Северо-

Востока Сибири. Разделение на зверобойный и оленеводческий комплексы. 

Этнические корни чукотско-корякского оленеводства (проблема 

происхождения и последующая эволюция). Вопросы генезиса упряжного 



собаководства. Восточно-сибирский тип упряжного собаководства. 

Рыболовецкий комплекс. Материковая охота. Средства передвижения 

морских зверобоев, охотников и оленеводов. Организация поселений. 

Яранга, как основной тип жилища населения Чукотки, землянки и 

полуземлянки народов Северо-Востока. Хозяйственные постройки. 

Оленеводческий и приморский комплексы одежды. Утварь и пища северо-

восточных палеоазиатов. Социальная организация и проблема рода у северо-

восточных палеоазиатов. Военная организация народов Северо-Востока. 

Институт рабства. Семейная организация. Стойбище оленеводов и байдарная 

артель морских зверобоев. Общинный характер производственных 

объединений. 

Тема 10.  Культуры Восточной Сибири. Проблемы формирования 

культурных комплексов тунгусов. Культура пеших охотников эпохи тунгусо-

маньчжурского единства. Освоение кузнечества и коневодства. Гипотеза о 

времени освоения оленеводства. Тунгусский (оленеводческий) комплекс в 

культуре эвенов и эвенков. Поздние этапы формирования культурного 

комплекса эвенов и эвенков. Хозяйственный цикл тунгусов. «Бродячие», 

«кочевые», «сидячие» тунгусы. Особенности хозяйственного цикла 

охотничье-рыболовческого, охотничье-оленеводческого и оленеводческо-

охотничьего тунгусского населения. Эвенкийский и орочонский типы 

оленеводства. Вьючно-верховая оленная упряжь тунгусского типа. 

Тунгусский чум. Историко-этнографическая характеристика элементов 

одежды («тунгусский фрак», нагрудники, ноговицы и т.д.). 

Тема 11. Культурный комплекс аборигенного населения Нижнего Амура 
и Сахалина. Формирование культурного комплекса аборигенного населения 

Нижнего Амура и Сахалина. Комплексное хозяйство народов Нижнего 

Амура и Сахалина. Рыболовство, морская и таежная охота и их соотношение. 

Роль рыболовческого комплекса в формировании культур Нижнего Амура и 

Сахалина. Традиционные транспортные средства народов амуро-сахалинской 

области. Упряжное собаководство амурского типа. Лодки-плоскодонки 

рыбаков Амура. Постоянные и промысловые летние и зимние жилища. 

Традиционная одежда рыболовов и охотников Приамурья и Сахалина. 

Изготовление одежды из рыбьих шкур. Нагрудники амурского типа. 

Мужские юбки и передники, их генетические истоки. Шубы из собачьих 

шкур. Амурский и тунгусский типы обуви. Аборигенный (донивхский), 

нивхский и тунгусский комплексы в материальной культуре народов 

Нижнего Амура и Сахалина. Тюркские и монгольские влияния на 

материальную культуру населения Амуро-Сахалинской ИЭО. Социальное 

устройство и духовная культура народов Нижнего Амура и Сахалина. 

Медвежий праздник. Близнечный культ и его историческое значение. 

Тема 12 Культурный комплекс крупных рек Западной Сибири 
Проблемы этнографии обских угров, селькупов. Культурный комплекс 

полуоседлых таежных охотников на мясного и пушного зверя. 

Традиционные формы охоты и рыболовства. Приемы активной к пассивной 

охоты. Основные типы охотничьих ловушек. Запорное рыболовство. 



Активные способы рыбной ловли. Типы поселений и жилищ. Хантыйский, 

селькупский, кетский чумы. Обско-угорская землянка с четырехскатным 

перекрытием и ее происхождение. Временные и сезонные постройки. 

Хозяйственные сооружения (амбары и т.д.). Традиционный транспорт. 

Вопросы типологии лыж и лодок. Основные особенности промысловой 

одежды. 

Проблемы этнографии северосамодийских народов (ненцев, энцев, нганасан). 

Хозяйство и материальная культура оленеводов и охотников на дикого 

северного оленя Западной Сибири. Оленеводство самодийского типа и его 

признаки. Основные проблемы происхождения нартенного оленеводства. 

Приемы охоты на дикого северного оленя у ненцев и нганасан. Охота с 

помощью махавок. Поколки. Использование для охоты оленя-манщика. Типы 

упряжного оленеводства и собаководства ненцев и их происхождение. 

Самодийский тип оленьей нарты. Ненецкий и нганасанский типы чума. 

Одежда ненцев и нганасан. Малица, совик, ягушка, ровдужное комбине. 

Тема 13. Проблемы южносибирского культурного комплекса. 

Природно-ландшафтные факторы формирования. Охотники-скотоводы 

Саяно-Алтая. Саянский центр доместикации оленя и проблема 

происхождения оленеводства саянского типа. Распространение лесного 

южносибирского комплекса. Культурная дифференциация населения Южной 

Сибири и сопредельных территорий. Проблемы формирования 

скотоводческо-кочевнического культурного комплекса. Присваивающие 

формы хозяйства и коневодство. Металлургия и кузнечество: происхождение 

и развитие. Вооружение. Снаряжение верхового коня. Организация селений и 

перекочевки. Содержание скота. Проблема происхождения решетчатых 

войлочных жилищ - юрт кочевников. Срубные многоугольные жилища 

тюркского и монгольского населения Южной Сибири и вопросы их генезиса. 

Проблема типологии сезонных и временных жилищ кочевников. Основные 

черты одежды и обуви кочевников. Молочно-мясная пища кочевого 

населения Южной Сибири. 

 

Дисциплинарный модуль 4. Социогенез народов Сибири 

 

Тема 14. Социальная культура народов Сибири  

Социальная культура северо-восточных палеоазиатов. Проблема рода у 

народов Северо-Востока Сибири. Семейная община. Социальный строй 

северосамодийских народов (ненцев, энцев, нганасан). Родо-племенная 

структура. Проблемы происхождения родовой и фратриальной организации 

северосамодийских народностей. Общественная организация селькупов. 

Половинный род северных селькупов. Социальные структуры южных 

селькупов - тодже, род и брачные классы. Кетское обществ; патронимия. 

Стойбище и семейная организация. Проблемы социальной организации у 

таежных народов Западной Сибири. Особенности социально-экономического 

развития южных и северных групп обских угров. Фратриальная организация 

(Пор и Мось). Типы территориальных объединений обских угров. Проблема 



родовой организации. Обско-угорская семья. Социальные отношения и 

духовная культура тунгусов. Семья и род. Социальное устройство и духовная 

культура народов Нижнего Амура и Сахалина. Медвежий праздник. 

Близнечный культ и его историческое значение. Реконструкции этнического 

и родоплеменного состава коренного тюркского населения юга Западной 

Сибири. Тюркское население Тоболо-Иртышского междуречья. Тюркские 

группы Среднего Прииртышья. Барабинцы. Тюркоязычное население 

Томского Приобья. Чулымцы. Социальная организация и духовная культура 

коренных народов Южной Сибири. Семейная обрядность. 

Тема 15. Этнические процессы у народов Сибири ХVII - ХIХ вв. 

Формирование русского населения Сибири. Адаптация и аккультурация как 

фактор образования субэтнических (метисных) групп. Возникновение зон 

земледелия в Сибири. Основные этапы переселения из европейской части 

России. Особенности процессов межэтнического взаимодействия в 

различных историко-этнографических областях Сибири – история и 

специфика контактов (локальные варианты). Административно-политические 

практики Российского государства в Сибири. Изменение статуса коренного 

населения – от иноземцев к инородцам. Реформы Сперанского 1822 г. 

Практики районирования по родовому (этническому) принципу. Унификация  

системы управления в конце ХIХ в. Основные тенденции в развитии 

этнических процессов в среде коренного населения региона. Проблема 

«вымирания сибирских инородцев» - история дискурса и этносоциальные 

реалии. Процессы социально-экономической интеграции среди коренного 

населения Сибири; смена этнических элит. Процесс начальной  

консалидации народов Сибири. Национальные движения конца ХIХ – начала 

ХХ вв. 

Тема 16 

Этнические процессы у народов Сибири ХХ в.: общее и особенное. 

Уровень социально-экономического развития народов Севера к началу ХХ в. 

Постановление ВЦИК 1925 г. о политике в отношении малочисленных 

народов Сибири. Деятельность Комитета народов Севера. Приполярная 

перепись. Хозяйственная политика и советизация нормативной сферы. 

Практика коренизации и формирование этнической номенклатуры. Создание 

письменностей и образовательная политика в среде коренного населения 

Сибири. Политико-административная реструктуризация народов Сибири. 

Этно-территориальные принципы устройства. Социокультурные 

преобразования в среде коренных народов Сибири ХХ в. Численность, 

административная принадлежность, национальные автономии, общественные 

движения народов Сибири. Политико-правовые преобразования в конце ХХ 

в.. Изменение статуса коренных народов на рубеже ХХ – ХХI. Ассоциация 

коренных малочисленных народов Сибири. Образование политических 

автономий коренных народов Сибири в составе РФ. 

 

 

 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Тема 1 (2 часа) 

Ранние сведения о народах Сибири. 

Происхождение термина «Сибирь». Гипотезы об этническом происхождении 

термина «Сибирь». Представления о сибирском регионе в прошлом. 

Упоминания о Сибири в источниках монгольского периода. Русские 

источники о Сибири и населяющих ее народах в XI-XVI вв. Сибирь и ее 

обитатели в сочинениях восточной (арабо-персидской) историографии. 

Первые упоминания народов Сибири в древних и средвековых письменных 

памятниках. Мифологические образы в этнографических описаниях.  

Литература: 

Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве 

народностей. СПб., 1799. Ч. 1-4. 

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

Косвен М.О. Материалы к истории ранней русской этнографии (XII-XVII вв.) 

// Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. М. 

1956. Вып. 1. 

Тема 2 (2 часа) 

История изучение народов Сибири. 

Накопление сведений о Сибири в российской публицистике XVI – XVII вв. 

Западноевропейские путешественники и ученые о Сибири. Расширение 

знаний о Сибири в XVII в. Академические экспедиции в Сибирь петровской 

и постпетровской эпохи. Практика комплексных исследований. Первая книга 

по этнографии Сибири – «Краткое описание о народе остяцком» Г. 

Новицкого. Официальная и «ссыльная» этнография Сибири. Движение 

областничества - регионализм в этнографии. Основные итоги изучения 

народов Сибири в ХIХ- начале ХХ вв.  

Литература: 

Захарова И.В., Томилов Н.А. Этнографическая наука в Омске: истоки, 

история и совре-менное состояние // Народы Сибири и сопредельных 

территорий. Томск, 1995. 

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

Косвен М.О. Материалы к истории ранней русской этнографии (XII-XVII вв.) 

// Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. М. 

1956. Вып. 1. 

Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. Новосибирск, 1996. 

Томилов Н.А. Итоги и перспективы этнографического изучения народов 

Сибири и Дальнего Востока // Культурологические исследования в Сибири. - 

Омск, 2000. - № 2. - С. 37 - 47.  

Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф. Миллера как источник по 

истории Сибири. Новосибирск, 1990. 

Тема 3 (2 часа) 



Источники изучения этнографии народов Сибири  

История этнографического изучения Сибири прошла путь от кратких 

зарисовок о народах Сибири до масштабных и систематических 

исследований. Сложились подходы к формированию круга источников и их 

типология. Помимо этнографических в этногенетических исследованиях 

широко используются археологические, антропологические, 

лингвистические, архивные и проч. источники.  

Литература: 

Васильев В.И. Теоретические и источниковедческие проблемы изучения 

этнической истории (на материалах народов Севера СССР) // Советская 

этнография. - 1990. - №  6. - С. 39.  

Гурвич И.С. Изучение этногенеза народов Севера в советский период 

(состояние, проблемы, задачи и перспективы) // Этногенез и этническая 

история народов Севера. - М., 1975. - С. 40.  

c Н.А. Томилов, 1999  

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

Косвен М.О. Материалы к истории ранней русской этнографии (XII-XVII вв.) 

// Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. М. 

1956. Вып. 1. 

Томилов Н.А. Итоги и перспективы этнографического изучения народов 

Сибири и Дальнего Востока // Культурологические исследования в Сибири. - 

Омск, 2000. - № 2. - С. 37 - 47.  

Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф. Миллера как источник по 

истории Сибири. Новосибирск, 1990. 

Тема 4 (2 часа) 

Современные подходы и направления в изучении Сибири 

Изучение народов Сибири в конце ХХ в. – основные направления и методы. 

Историко-генетический подход и компаративистика – новый этап 

этногенетических исследований сибирского сообщества. Использование 

возможностей популяционной и палеогенетики в воссоздании 

этногенетических моделей. Структурно-семиотический подход в изучение 

традиционного мировоззрения и искусства народов Сибири. Этно-

демографические и социологические исследования; категория «кризисные 

этносы» - параметры определения.  

Литература: 

Гольденберг Л.А. Семен Ульянович Ремезов. М., 1965. 

Косвен М.О. Этнографические результаты Великой Северной экспедиции 

1733-1743 гг. // Сибирский этнографический сборник. М.-Л., 1961. Вып. 3. 

Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 1999-2000. Т.1-2. 

Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. Новосибирск, 1996. 

Томилов Н.А. Итоги и перспективы этнографического изучения народов 

Сибири и Дальнего Востока // Культурологические исследования в Сибири. - 

Омск, 2000. - № 2. - С. 37 - 47.  

Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф. Миллера как источник по 

истории Сибири. Новосибирск, 1990. 



Тема 5 (2 часа) 

Этноархеология Сибири. Этноархеология (археологическая этнография, 

археология действия, живая археология) как особое направление 

исследований.  Объектом исследования служит материальная культура 

современных народов, а предметом - специфика отражения в ней 

особенностей поведения людей и их социальных взаимоотношений. 

Этноархеологи изучают хозяйственную, социальную, символическую и 

другие функции материальной культуры, характер ее пространственного 

распространения и влияющие на него факторы. С этноархеологией связанго 

развитие методов реконструкции и моделировангия.  

Литература: 

Томилов Н.А. Проблема этнографо-археологических комплексов в 

исследованиях омских этноархеологов // Этнографическое обозрение. - 1998. 

- № 1.- С. 3-14;  

Шнирельман В.А. Этноархеология - 70-е годы // Советская этнография. - 

1984. - № 2. - С. 112.  

Кениг А.В. Этноархеология как метод археологических реконструкций (по 

материалам тазовских селькупов). - Сургут, 1997. - С. 3-4.  

Кызласов Р.Л. Роль археологических источников для изучения истории малых 

народов Сибири // Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего 

Востока. - Новосибирск, 1973. - С. 12.  

Тема 6 (2 часа) 

Классификационные оценки населения Сибири.  

Классификационный подход в оценке коренного населения Сибири. 

Пространственное размещение народов Сибири: народы Западной Сибири, 

народы Южной Сибири, народы Восточной Сибири, народы Приморья и 

Приамурья, народы Северо-Восточной Сибири. Переходные и комплексные 

хозяйственно-культурные типы народов Сибири. Историко-этнографические 

области Сибири. Ямало-Таймырская. Западносибирская. Саяно-Алтайская. 

Восточно-Сибирская. Амуро-Сахалинская. Камчатско-Чукотская. Частная 

характеристика историко-этнографических областей. 

Литература: 

Историко-этнографический атлас Сибири. М.,Л., 1961. 

История общественного сознания аборигенов Сибири. Л., 1980. 

Народы Сибири. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. - 1083 с. 

Одежда народов Сибири. Л., 1970. 

Общественный строй у народов Северной Сибири (ХVII-ХХ вв.). М., 1970. 

Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. - Томск: Изд-во Томск. ун-

та, 1994-1999. - Т. 1-4.Тема 6 (2 часа) 

 

Тема 7 (2 часа) 

Типы культуры народов Сибири. 

 Реликтовые типы культуры: культура охотников на дикого оленя, пешие 

таежные охотники и рыболовы. Современные типы: охотники-рыболовы-

оленеводы тайги и лесотундры, оседлые рыболовы бассейнов крупных рек, 



арктические охотники на морского зверя, оленеводы тундр и лесотундр, 

скотоводы степей и полупустынь. Формы животноводства народов Сибири. 

Домашние животные. Этапы доместификации. Скотоводство. Собаководство 

народов Сибири. Тягловое и упряжное собаководство. Этнографические 

классификации собаководства. Собачий транспорт.  Пища и режимы 

питания.  

Литература 

Богораз-Тан В.Г. Распространение культуры на Земле: Основы 

этногеографии. - М.-Л., 1928. - 314 с. 

Богораз- Тан В.Г. Чукчи. - Л., 1934-1939. - Ч. 1. - 192 с.; Ч. 2. - 195 с. 

Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф. Миллера как источник по 

истории Сибири. - Новосибирск, 1990. 

Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение. - 

СПб., 1891. - 308 с. 

Тема 8 (2 часа) 

Типология культуры жизнеобеспечения народов Сибири. 

Классификация, типология, систематизация: иерархическая структура и 

содержание понятий. Морфологический, функциональный и иные принципы 

классификации, типологии, систематизации. 

Тип, вид, класс, группа как совокупность признаков объекта/ совокупность 

схожих объектов. Типология жизнедеятельности и традиционного хозяйства. 

Типы жилища, одежды, утвари, транспорта, культовых атрибутов народов 

Сибири, ориентированных на разные культурно-хозяйственные типы. 

Литература: 

Историко-этнографический атлас Сибири. М.,Л., 1961. 

Народы Сибири. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. - 1083 с. 

Одежда народов Сибири. Л., 1970. 

Соколова З.П. Жилище народов Сибири. (Опыт типологии). М., 1998.Тема 9 

Тема 9 (2 часа) 

Происхождение сибирского оленеводства.  

Проблема доместикации северного оленя. Поли- и моноцентрическая теории 

происхождения оленеводства. Расселение оленеводов Сибири. Локальные 

варианты. Оленеводство тундровое и таежное. Формирование тундрового 

оленеводства как северного варианта скотоводческой экономики. Тундровые 

ненцы и энцы, нганасаны - оленеводы западносибирских тундр. 

Хозяйственная модель оленеводов. Чум оленеводов Западной Сибири..  

Литература 

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

Сыроечковский Е. Е. Северный олень. М., Агропромиздат, 1986. 

Крупник И. И. Арктическая этноэкология. М.: Наука, 1989. 271 с. 

Корчмит, В. А. Оленеводство Корякии: этапы развития, перспективы 

возрождения. — Петропавловск-Камчатский, 2001. — 440 с. 

Тема 10 (2 часа) 

Этнические территории. Формы освоения территорий. Типы 

расселения. 



Проблемы типологии традиционных этнических территориально-

хозяйственных комплексов освещаются на примере разработки в 

отечественной науке теории хозяйственно-культурных типов и историко-

этнографических областей. Принципы традиционной экологической этики 

изучаются в сопоставлении с современными законодательными нормами в 

сфере природопользования. Тема посвящена вопросам практического 

картографирования (в том числе, современным методам с использованием 

ГИС-технологий).  

Литература 

Бабаков В. Г. Кризисные этносы М., 1993. 

Богораз-Тан В.Г. Распространение культуры по земле. Основы 

этногеографии. М-Л. ГИЗ. 1928.  

Герасимов И.П. Экологические проблемы в прошлой, настоящей и будущей 

географии народов мира. М., 1985.  

Марков Ю.Г. Экологическая наука в стратегии развития сибирского региона 

// Гуманитарные науки в Сибири. 2001, №3.  

Методы этноэкологической экспертизы. М.: ИЭА РАН, 1999.  

Экология этнических культур Сибири накануне XXI в. СПб, 1995.  

Этническая экология. Теория и практика. М., 1991.  

Тема 11 (2 часа)  

Социогенез народов Сибири. Общественные отношения и социальные 

структуры коренных народов. 

Социогенез народов Сибири. Становление социальной организации, 

семейно-родовых укладов, властной структуры. Нормативную культура 

предполагает  отношения родства, формы брака и семьи. В контексте 

социогенеза раскрывается роль регулятивных образований (норм и 

ценностей) в культуре.  

Литература: 

Басаева К. Д. Семья и брак у бурят. Новосибирск, 1980. 

Батьянова Е. П., Функ Д. А. Телеуты: Материалы к серии «Народы и 

культуры». М., 1992. Вып. 17. 

Богораз В. Г. Чукчи. Л., 1934. Ч. 1; 1939. Ч. 2. 

Бутанаев В. Я. Традиционная культура и быт хакасов. Абакан, 1996. 

Вайнштейн В. А. Историческая этнография тувинцев. М., 1972. 

Гемуев И. Н. Семья у селькупов XIX – начало XX в. Новосибирск, 1984. 

Гоголев А. И. Историческая этнография якутов. Народные знания и обычное 

право. Якутск, 1983. 

Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М., 1960. 

Попов А. А. Нганасаны: социальное устройство и верования. М., 1984. 

Соколова З. П. Социальная организация хантов и манси в XVIII–XIX вв. М., 

1983. 

Соколова З. П. Эндогамный ареал и этническая группа (на материалах 

хантов и манси). М., 1990. 

Тема 12 (2 часа) 

Традиционное искусство народов Сибири 



Типы орнамента народов Сибири. Классификация С.В. Иванова и ее 

современные версии. Представление о пространстве в традиционном 

искусстве народов Сибири. Натурные макеты в искусстве и ритуалах народов 

Сибири. Маски народов Сибири. Особенности трактовки антропоморфных 

образов в традиционном искусстве народов Сибири.23. 

Традиционный костюм. Пиктография в культуре народов Сибири. 

Типы культовой скульптуры у народов Сибири  

Литература: 

Вайнштейн С.И. История народного искусства Тувы. М.: Наука, 1972. 222с 

Иванов С.В. Скульптура народов севера Сибири XIX – первой половины ХХ в. 

Л., 1970. – 296 с.; 

Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. По 

материалам XIX-начала XX вв. Народы Сибири и Дальнего Востока. М.: Изд. 

АН СССР, 1963. 500 с.  

Тема 13 (2 часа) 

Традиционное мировоззрение народов Сибири.  

Традиционное мировоззрение как форма духовного освоения мира. 

Этнические картины мира и изобразительные традиции народов Сибири. 

Анимистический комплекс в традиционных представлениях народов Сибири. 

Основные культы и способы их реализации. Искусство народов Сибири как 

отражение традиционного мировоззрения. Представления о человеке. 

Погребальный обряд народов Сибири. Сибирский шаманизм. Идеология 

шаманства и феномен избранничества. Шаманские обряды и ритуалы. 

Шаманский костюм и атрибуты; сакральная иконография народов Сибири. 

Общее и особенное в системе традиционного мировоззрения народов 

Сибири. Взаимодействие традиционного мировоззрения с мировыми 

религиями. Буддизм, ислам и христианство: механизмы и результаты 

синкретизации. Феномен возникновения национальных религий народов 

Сибири. 

Литература 

Алексеев Н.А. Традиционные верования тюркоязычных народов Сибири. - 

Новосибирск, 1992. 

Анохин А.В. Материалы по шаманизму у алтайцев. - Горно-Алтайск, 1994. 

Басилов В.Н. Избранники духов. М., 1984 

Бауло А.В. Культовая атрибутика березовских хантов. - Новосибирск: Изд-

во ИАЭТ СО РАН, 2002 

Бауло А.В. Атрибутика и миф: металл в обрядах обских угров. – 

Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. 

Тема 14 (2 часа) 

Христианизация коренных народов Сибири: механизмы и результаты. 

Христианизация народов Сибири в контексте политико-административных 

практик Российского государства. Этапы христианизации народов Сибири 

ХVIII – ХIХ вв. – методы и результаты. Создание сибирских епархий. 

История православного миссионерства в Сибири. Опыт противодействия 

языеству, исламу, буддизму. Идеология и практика евангелизации коренных 



народов региона; культуртрегерство русской православной церкви. Опыт 

диалога и методы кроскультурного перевода. Образовательные программы 

отделений Миссии в Сибири. Церковная литература на языках народов 

Сибири. Этнографические и мифологические исследования в рамках 

миссионерских практик. Культ сибирских святых и его отношение к 

традиционным мировоззренческим системам. 

Литература 

Религии народов современной России. Словарь. М.: Республика, 1999 

Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX- начале XX века 

(Сборник музея антропологии и этнографии. Т.27). Л., 1971 

Тема 15 (2 часа)  

Политгенез народов Сибири. Потестарные образования в среде коренных 

народов Сибири. Родо-племенные, вождеские институты власти. 

Раннегосударственные структуры Центральной Азии. Кочевые империи и 

народы Сибири. Народы Сибири в составе имперских структур нового и 

новнейшего времени. Политико-административные практики и модернизация 

социально-политических отношений в среде народов Сибири в имперской 

России.. 

Литература: 

Богораз- Тан В.Г. Чукчи. - Л., 1934-1939. - Ч. 1. - 192 с.; Ч. 2. - 195 с. 

Крадин Н. Политическая антропология. Учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Логос, 2004. - 272 с. 

Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф. Миллера как источник по 

истории Сибири. - Новосибирск, 1990. 

Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение. - 

СПб., 1891. - 308 с. 

Тема 16 (2 часа) 

Современная этническая карта Сибири 

Этническая иерархия и этно-политические процессы в среде кореного 

населения Сибири ХХ – ХХI вв. Политико-административные практики и 

академические исследований. Современные исследования. Политизация 

этнографии и ориентация на прикладной характер исследований. 

Этнологический мониторинг и экстренная этнография. Реализация 

транснациональных проектов в рамках циркумполярного пояса. Включение в 

экспертную и исследовательскую деятельность российских и 

международных общественных организаций, представляющих интересы 

коренных народов Сибири 

Литература: 

Зуев A. C. Русские и аборигены на крайнем северо-востоке Сибири во второй 

половине ХVII – первой четверти ХVIII вв. Новосибирск. 2002. 

Крадин Н. Политическая антропология. Учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Логос, 2004. - 272 с. 



БАНК ОБУЧАЮЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К КУРСУ (ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ) 

1. Основные источники по этнографии Сибири. Принципы типологизации. 

2. История изучения народов Сибири в ХVIII –ХIХ вв. Академические 

экспедиции: развитие методик. 

3. Этнография в трудах Л.Г.Моргана и исторический материализм. 

4. Описание народов Сибири в трудах И.Г. Георги. Общественный резонанс 

и история переиздания. 

5. Сибиреведение XIX – начала XX вв.: В.В.Радлов, Г.Н.Потанин, Н.М. 

Ядринцев 

6. «Ссыльная» этнография в России. История направления и его выдающиеся 

представители. 

7. Становление теории этноса и исследования сибирских народов. Изучение 

тунгусо-манчжурских этносов. С.М. Широкогорова. 

8. Становление и основные направления в развитии советского 

этнографического сибиреведения . 

9. Классификации народов Сибири: лингвистическая, расовая 

(антропологическая), хозяйственно-культурная. 

советской теори этноса. 

10. История разработки термина этногенез. Соотношение понятий этногенеза 

и этнической истории в трактовке Л.И. Шерстовой, Н.А. Томилова и др.. 

11. Термины, связанные с хозяйством и материальной культурой. Культура 

жизнеобеспечения народов Сибири. 

12. Термины, связанные с соционормативной культурой этноса. 

Традиционные социальные институты народов Сибири. 

13. Этнография, этнология, антропология: структура и логика антрополого-

этнографического знания.  

14. Этнос и экологическая ниша. Проблема формирования ХКТ народов 

Сибири.  

15. Понятие среды в этнографии. Среда как фактор развития в трудах С.М. 

Широкогорова и Л.Н. Гумилева.  

16. Самодийские народы России. Этногенез и этническая история.  

17. Оленеводство самодийских народов. Проблема происхождения 

оленеводства.  



18. Материальная и духовная культура самодийцев. Историческая 

характеристика и современное состояние.  

19. Особенности межэтнической коммуникации самодийцев.  

20. Палеоазиатские народы России. Основные историко-этнографические 

ареалы. Этногенез. Палеоазиатская проблема.  

21. Оленеводство и морские промыслы у палеоазиатских народов.  

22. Тунгусо-манчжурские народы. Этнографическая характеристика народов 

Амура.  

23. Охотники и оленеводы горно-таежной зоны Сибири.  

24. Кочевые народы горно-таежной зоны Саяно-Алтая. Материальная и 

духовная культура.  

25. От инородцев к коренным малочисленным народам Сибири – история 

утверждения статуса и современные политико-правовые реалии. 

26. Этапы христианизации народов Сибири 

27. Этнополитическое самоопределение народов Сибири. Типы автономий. 

28. Традиционные культы народов Сибири. Шаманизм. 

30. Национальные религии у народов Сибири. История и современность. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

(темы вариативны) 

1. Типы жилища народов Сибири. 

2. Ритуалы охоты у народов Сибири. 

3. Медвежий праздник у народов Сибири. 

4. Виды одежды у народов Сибири. 

5. Верховные божества в традиционном мировоззрении фино-

угорских народов Сибири. 

6. Детская колыбель народов Сибири: типология и семантика. 

7. Типы и семантика шаманских бубнов народов Сибири. 

8. Проблема происхождения и распространения северного 

оленеводства. История дискурса. 

9. Морской промысел у народов Сибири и культура 

жизнеобеспечения. 

10. Погребальные ритуалы народов Сибири: общее и особенное 

(типологический обзор) 

11. Традиционная культовая скульптура народов Сибири – типология 

и семантика 

12. Пиктография  у народов Сибири. 

13. Священные места в культовой практике народов Сибири. 

14. Шаманизм народов Сибири. 

15. Традиционная картина мира у тюркских народов Сибири. 



16. Влияние буддизма на культуру и мировоззрение бурят. 

17. Экологическая культура таежных охотников Сибири. 

18. Традиции косторезное искусства Чукотки. 

19. Собака в культуре и мировоззрении народов Сибири. 

20. Проблема происхождения и развития кочевого скотоводства 

Центральной Азии. История дискурса. 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ  

(Образец тестирование) 

 

1. В 1989 г. в РФ насчитывалось 26 коренных малочисленных народов. В 

марте 2000 г. список был расширен до: 

 а) 45    народов             б) 36 народов                                             в) 30 народов 

2. Назовите уровни этнической иерархии тюркских народов Сибири, 

приведите примеры: 

1.                               2.                             3.  

3. ассимиляция – это 

4. дайте характеристику Западно-Сибирской ИЭО 

5. У каких народов Сибири представлен ХКТ скотоводов-кочевников горно-

степного пояса 

6. К какой языковой семье относятся эвенки. 

7. В составе «Великой Северной экспедиции» Степан Крашенинников  

занимался описанием: 

а) Чукотки 

б) Камчатки 

в) Индигирки 

8. Обозначьте структуру алтайской языковой семьи. 

9. Чем знаменит Григорий Новицкий? 

10. Чем второе издание 1799 г. сочинения Георги «Описание всех в 

Российском государстве обитающих народов» отличалось от первого издания 

1776-1780 гг. 

11. В каком регионе Сибири  работал известный востоковед В.В. Радлов 

12. В чем заключается метод моделирования в этноархеологии. 

13. Этногенез – это 

14. Кто из этнографов опубликовал первую периодизацию археологических 

культур Тувы (имя исследователя) 

15. Что это – «Портфели Миллера»? 



16. Назовите основные гипотезы происхождения самодийцев.  

17. Назовите основные центры возможной доместикации оленя. 

18. Приведите пример национальных религий, возникших у народов Сибири 

по мере их консолидации. 

19. Сколько типов орнаментов (орнаментальных комплексов) было выделено 

С.В. Ивановым в искусстве народов Сибири. 

20. Какой гипотезы этногенеза эвенков придерживался С.М. Широкогоров. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Этническая история народов Южной Сибири. 

2. Хозяйство и культура таежного населения Восточной Сибири. 

3. Хозяйство и культура таежного населения Западной Сибири. 

4. Этническая история народов Северо-Восточной Сибири.  

5. Этническая история народов Западной Сибири. 

6. Происхождение и основные типы упряжного собаководства. 

7. Этническая история народов Приморья и Приамурья. 

8. Оленеводы Западной Сибири. 

9.  Скотоводы Южной Сибири. 

10. Этническая история народов Восточной Сибири. 

11. Происхождение и основные типы оленеводства. 

12. Лингвистическая классификация народов Сибири. 

13. Антропологическая классификация народов Сибири. 

14. Географическая классификация народов Сибири. 

15. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области 

Сибири. 

16. Хозяйство и культура народов Северо-Восточной Сибири. 

17. Хозяйство и культуры народов Приморья и Приамурья. 

18. Нивхи. 

19. Основные черты сибирского шаманства. 

20. Якуты. 

21. Удегейцы. 

22. Шорцы. 

23. Кеты. 

24. Долганы. 

25. Чукчи и коряки оленеводы. 

26. Нганасаны. 

27. Буряты. 

28. Тувинцы-тоджинцы и тофалары. 

29. Морские зверобои Северо-Восточной Сибири. 

30. Эвены. 

31. Представление о мире в традиционном мировоззрении народов 

Сибири. 



32. Представление о человеке в традиционном мировоззрении народов 

Сибири. 

33. Ороки. 

34. От инородцев к коренным малочисленным народам Сибири – история 

утверждения статуса и современные политико-правовые реалии. 

35. Этапы христианизации народов Сибири 

36. Этнополитическое самоопределение народов Сибири. Типы автономий. 

37. Традиционные культы народов Сибири.. 

38. Национальные религии у народов Сибири. История и современность. 

39. История изучения народов Сибири в ХVIII –ХIХ вв. 

40. Изучение народов Сибири в советской/российской этнографии ХХ в. 

 



БАНК ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

СЛОВАРЬ ОСНОНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ  

 

АВТОНОМИЯ — индивидуальная свобода действия. В философии 

автономия — самостоятельное бытие, определяемое собственным разумом и 

совестью. В юридическом понимании автономия — это право, 

предоставляемое структурам руководиться собственными нормами и 

правилами в определённых пределах. Теорией государственного управления 

выделяется самоуправление - следствие децентрализации государственной 

власти в форме нормативно-правового закрепления передачи прав 

административно-территориальным (этно-территориальным) единицам 

государства по реализации от лица местного населения возможности и 

способности определения общественного порядка в вопросах местного 

значения в определённых сферах под собственную ответственность. В 

рамках этнополитических структур понимается как право самостоятельного 

управления жизненно важными проблемами титульного этноса в 

соответствии с существующей в данном государстве конституций. 

АВТОХТОНЫ  - представители этноса (популяции), становление которого 

проходило на данной территории, без существенного притока населения 

извне. Близкое понятие: аборигены — коренные обитатели той или иной 

территории или страны, живущие здесь «изначально». 

АВТОХТОННОЕ РАЗВИТИЕ  - развитие, начавшееся и происходящее в 

данной местности, без существенных влияний извне (в условиях той или 

иной изоляции).  

АДАПТАЦИЯ — в рамках изучения этнических, (прежде всего 

миграционных) процессов - процесс и результат приспособления этноса к 

условиям существования, включающий психо-физиологический, языковой, 

эколого-экономический и социо-культурный аспекты. 

АККУЛЬТУРАЦИЯ  – процесс взаимопроникновения и взаимовлияния 

культур, когда в ходе прямого контакта усваиваются технология, образцы 

поведения, ценности чужой (часто более престижной) культуры, которые, в 

свою очередь, приспосабливаются к новым требованиям. Термин 

используется для обозначения как самого процесса, и и его результатов. 

Понятие появилось в американской культурной антропологии в конце ХIХ в. 

в связи с исследованием северо-американских индейцев. Первоначально оно 

обозначало процессы ассимиляции индейских племен в результате их 

соприкосновения с культурой белых американцев. В 1930-е гг. данный 

термин закрепился в американской антропологии, а процессы аккультурации 

стали одной из основных тем эмпирических исследований и теоретического 

анализа.  

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ - мировоззрение, согласно которому человек есть 

центр и высшая цель мироздания. Принцип антропоцентризма возник в 

философии античности. Он предписывает противопоставлять феномен 

человека всем прочим феноменам жизни. В оппозицию к нему ставится 



космоцентризм античной философии и мировоззрение монотеистических 

религий (теоцентризм), где центром всего является бог. 

АЛЬТРУИЗМ  — бескорыстная направленность поведения и деятельность 

человека, ставящая интересы другого или общее благо выше личного. 

Понятие альтруизма как социальной категории ввёл французский философ и 

основатель социологии О. Конт 

АНАХРОНИЗМ – элемент прошлого; взгляды, традиции, бычаи не имеющие 

подтверждения в реальных социо-кудьтурных практиках. 

АННЕКСИЯ - насильственное присоединение государством территории, 

принадлежащей другому государству или народу. 

АНИМИЗМ  — вера в существование души и духов, вера в одушевлённость 

всей природы. Впервые этот термин ввел немецкий учёный Г. Э. Шталь. В 

XIX в. анимизм был охарактеризован Э. Тайлором как одна из первичных 

форм религии. 

АНКЛАВ — территория одного государства, окружённая со всех сторон 

территорией другого государства, либо часть территории одного государства, 

не имеющая с основной частью своего государства общих границ и 

окружённая чужой территорией. В расширительном толковании понятие 

анклава распространяют на другие, в том числе этнотерриториальные, 

образования, находящиеся в иноэтничном окружении.  

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП. Термин для обобщенного описания 

совокупности людей, имеющих сходство по определенному исторически 

сложившемуся устойчивому комплексу антропологических признаков.  В 

другом значении - наиболее мелкая классификационная единица (категория) 

в антропологии. 

АНТРОПОЛОГИЯ КУЛЬТУРНАЯ - научное направление, ориентированное 

на изучение функционировании традиционных этнических культур. 

Предметом исследования является культура народов мира и ее динамика. 

Приоритет отдается изучению процессов создания и воспроизведения 

культурных ценностей. В своих основных положениях культурная 

антропология близка этнологии. 

АНТРОПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНАЯ - научное направление, объектом 

изучения которого являются традиционные общественные системы и их 

культуры. Основное внимание в рамках социальной антропологии уделяется 

механизмам создания и функционирования этнических социальных норм и 

институтов. В своих основных положениях это научное направоение близко 

этнологии. 

АПАРТЕИД — официальная политика расового разделения, 

практиковавшаяся в ЮАР в 1948—1994 гг., в Южной Родезии в период 

1965—1980 гг., а также во время оккупации Юго-Западной Африки 

(Намибии) со стороны ЮАР. Принцип раздельного существования 

(проживания) представителей различных этнических и расовых сообществ.  

 

АРХЕТИП (греч.: arche – начало, typos – образ) — неосознаваемая базовая 

схема представлений, общая для всех людей, независимо от их этнической 



принадлежности, языка, культурных традиций и т.д. В аналитической 

психологии К. Г. Юнга — универсальные изначальные врождённые 

психические структуры, составляющие содержание коллективного 

бессознательного, распознаваемые в повседневном опыте и являемые, как 

правило, в образах и мотивах сновидений. Те же структуры лежат в основе 

общечеловеческой символики. В свободной трактовке этнические архети пы 

— первообразы, хронологически древнейшие образы и символы, 

включенную в аутентичные мифологические системы.  

АССИМИЛЯЦИЯ - употребляется в нескольких областях знания: 

Ассимиляция в социологии и этнографии — потеря частью или целым 

этносом своих отличительных черт и замена их заимствованными. Это тип 

взаимодействий двух этносов, в результате которого один из них 

поглощается другим и утрачивает этническую идентичность. Может 

проходить как естественным, так и насильственным путем.  

БИЛИНГВИЗМ – знание (употребление/функционирование) двух языков. 

Различают естественный и искусственный билингвизм, а также 

субординативный и координативный билингвизм. В этнолингвистике под 

билингвизмом понимают фнкционирование двух языков для обслуживания 

нужд этноса; билингвизм отличается от знания еще одного языка наравне с 

родным и предполагает возможность пользоваться разными языками в 

различных жизненных ситуациях. 

БРАК - социально и юридически (иногда) подтвержденный союз между 

мужчиной и женщиной. Формы брака вариативны. Существует многобрачие 

(полигамия) и его варианты - полигиния (многоженство), или, что гораздо 

реже - полиандрия (многомужество). Более распространенной формой брака 

является моногамия - норма, разрешающая иметь одного партнера. В 

индустриальных обществах все большее распространение получает 

конкубинат (сожительство) в различных формах. В современном мире имеют 

место также лесбийский брак, гомосексуальный и коллективный. 

ГЕНДЕР – совокупность социальных и культурных норм, которые этнос 

(социальная группа) предписывает выполнять людям в зависимости от их 

биологического пола. Это исторически сформированная и культурно 

обусловленная социальная модель женщин и мужчин, определяющая их 

положение и роль в этническом сообществе и его институтах (семье, 

политической структуре, экономике, образовании и др.) 

ГЕНОЦИД  — физическое истребление отдельных групп населения по 

расовым, национальным или религиозным мотивам. С 1948 г. геноцид 

признаётся в ООН международным преступлением. 

ГЕОПОЛИТИКА - понятие, характеризующее место и формы воздействия 

территориального положения государства на его политику и международные 

процессы.  

ГЕТТО (возможно от итал. geto nuove — «новая литейная», исторический 

район Венеции ХVI в.) Слово исторически восходит к венецианскому гетто, 

где предписывалось жить евреям. В современном значении – городские 

районы добровольного или принудительного проживания этнических 



меньшинств, нередко дискриминируемых или испытывающих социальный 

дискомфорт в иноэтническом окружении.  

ГУМАНИЗМ - признание ценности человека как личности, его права на 

свободное развитие и проявление своих способностей, рассмотрение блага 

человека как критерия оценки общественных и политических отношений 

ДЕМОГРАФИЯ — наука о народонаселении, закономерностях его развития, 

структуре и распределении на определенных территориях. 

ДЕПОПУЛЯЦИЯ - процесс сокращения численности этноса, населения той 

или иной страны и т.п. обычно вследствие вымирания (по причине - войны, 

эпидемии и др.), т.е. устойчивого превышения смертности над 

рождаемостью.  

ДЕПОРТАЦИЯ - насильственное переселение групп населения или даже 

целых народов с их этнической родины или территории длительного 

проживания.  

ДЕЭТНИЗАЦИЯ - процесс потери народом или его отдельными 

представителями своих этнических черт; начинается с потери родного языка, 

культуры, национального самосознания (этнической идентичности).  

ДИАСПОРА - крупная часть этноса, расселившаяся вне страны или 

территории своего происхождения. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ - ограничение или лишение прав определенной 

категории граждан но признаку расовой, этнической или национальной 

принадлежности, по признаку пола, по религиозным и политическим 

убеждениям и т.д.  

ДИФФУЗИОНИЗМ - направление в этнологии, изучающее 

пространственные характеристики культуры и заимствование культурных 

элементов.  

ДИЦЕНТРИЗМ - гипотеза происхождения современного человечества в двух 

основных центрах сапиентации - восточном и западном. Оценки времени 

существования центров и особенностей распространения людей из них в 

современной науке различаются.  

ЕВРОПОЦЕНТРИЗМ - идеологическая концепция, согласно которой 

ведущую роль в развитии современной цивилизации и культуры сыграла 

Европа. 

ИММИГРАЦИЯ - составная часть миграции населения, характеризующаяся 

въездом в данную страну.  

ИНДЕАНИЗМ — течение, утверждающее приоритеты коренного населения 

Америки. Согласно этой идеологии только чистокровные индейцы имеют 

право жить на индейской земле. 

ИННОВАЦИЯ - (от позднелатинского innovatio - новация, новшество, 

нововведение) Понятие инновации включает в себя открытие - приращение 

знания и изобретение - новый способ использования существующих знаний. 

Впервые термин «инновация» начал использоваться в антропологии и 

этнологии в XIX в. и первоначально означал процесс введения элементов 

одной культуры в другую.  



ИНТЕГРАЦИЯ — в межкультурном взаимодействии сохранение разными 

группами присущих им культурных индивидуальностей, но объединение их в 

одно общество на иных основаниях. 

ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ - подход к определению этноса и этничности, не 

интересующийся объективной основой существования этноса, а лишь той 

ролью, которую он выполняет в культур. 

КОЛОНИАЛИЗМ - политическое, экономическое и духовное порабощение 

стран, как правило, менее развитых в социально-экономическом отношении. 

КОНВЕРГЕНЦИЯ - сближение, сглаживание различий и противоречий 

между общественными системами, их взаимопроникновение и 

взаимообогащение. 

КОНСОЛИДАЦИЯ - упрочение, укрепление, сплачивание отдельных лиц, 

групп, организаций для усиления борьбы за общие цели.  

КОНСТРУКТИВИЗМ - подход к определению этноса и этничности, 

считающий этничность самой широкой категорией социальной 

идентичности, ситуативным феноменом, подчеркивает договорной характер 

границ между этническими категориями.  

КОНФЕССИЯ - форма вероисповедания в рамках определенной религии.  

КОСМОПОЛИТИЗМ - идеология мирового гражданства, отрицание 

национальной обособленности, ограниченности и замкнутости, стремление к 

созданию наднациональных обществ, к миру без государственных границ. 

КСЕНОФОБИЯ - враждебное отношение к иностранцам и ко всему чужому - 

языку, образу жизни, стилю мышления и т.п. 

КУЛЬТ - преклонение перед кем-то или чем-то, почитание кого-либо или 

чего-либо, обязательный элемент любых религиозных верований. 

КУЛЬТУРА — внебиологически выработанный и передаваемый способ 

человеческой деятельности, адаптивный механизм, облегчающий человеку 

жизнь в мире; определенный уровень развития общества, творческих сил 

человека, выраженный в определенных типах и формах жизнедеятельности 

людей и создаваемых им... 

КУЛЬТУРНЫЙ РЕЛЯТИВИЗМ - утверждение равноправия всех типов 

культур, отказ от выделенных систем культурных ценностей. 

МАГИЯ – сакральные действия, совершаемые с целью повлиять 

сверхъестественным путем на явления природы, животных или человека.  

МАРГИНАЛЬНОСТЬ - неполная, лишь частичная включенность в состав 

этноса (социальной группы). Изначально термин использовался для 

обозначения "культурного гибрида", разделяющего образ жизни и традиции 

двух различных этнических групп, прежде всего, при изучении мигрантов. В 

последствие термин был распространен на различные типы меньшинств. 

Маргинальность обозначает состояние человека или группы людей, 

оторванных или отказавшихся от привычной среды и образа жизни и не 

принявших нового, находящихся в промежуточном положении. 

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА - совокупность общемировых элементов культуры, 

производимых промышленным способом и тиражируемых для широких масс 

населения. 



МАТРИЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА РОДСТВА — основанная на родстве по 

материнской, женской линии. 

МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ — обмен между двумя или более 

этническими общностями, материальными и духовными продуктами их 

культурной деятельности, осуществляемой в различных формах 

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ - перемещение населения, связанное с 

изменением места жительства; перемещение, переселение определенных 

групп людей. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ - обобщающий термин, отражающий различные аспекты 

перехода от традиционного к индустриальному обществу, а также эволюцию 

самого индустриального общества. 

МОНОГЕНИЗМ - гипотеза происхождения человека современного вида и его 

рас в одном географическом центре. Центр этот чаще помещают в Африке. 

Известен вариант т.н. широкого моноцентризма, согласно которому центр 

захватывал также Ближний Восток, Южную и Восточную Европу и часть 

Средней Азии.  

МОНОТЕИЗМ - религиозное учение о едином боге, один из основных 

догматов христианства и ислама. 

МОНОЭТНИЧНЫЙ – сообщество, состоящее из представителей одного 

этноса. 

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - тип хозяйства при котором продукты и 

вещи производятся для собственного потребления, а не продажи 

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ – в марксизме и 

историческом материализме - исторически тип общества, в основе которого 

лежат способ производства и производственных отношений (отношения по 

поводу собственности на основные средства производства), 

детерминирующих все основные характеристики обществ. 

ПАЦИФИЗМ - мировоззрение, основанное на идеалах ненасилия, 

социальной солидарности, всеобщего мира. 

ПАТРИЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА РОДСТВА — система родства, основанная 

на родстве по отцовской, мужской линии. 

ПРИМОРДИАЛИЗМ - подход к определению этноса и этничности, 

стремящийся найти объективную основу существования этноса в природе 

или общественной жизни и культуре. 

ПОЛИГЕНИЗМ - точка зрения, согласно которой современный человек 

представлен несколькими разными видами, возникшими независимо. Расы 

полигенистами расцениваются как отдельные виды. В настоящее время 

практически ни один серьезный ученый не придерживается полигенизма. 

ПОЛИМОРФИЗМ КУЛЬТУРЫ - множественность форм культуры, 

многообразие; чем сложнее об-во, тем значительнее дифференциация 

присущих ему ценностей, что создает П.к., не сводимый к к.-л. однозначным 

характеристикам. Это многообразие имеет несколько источников: 

социальная разнородность об-ва (элита —- народ: дворянство; духовенство; 

крестьяне; город; деревня и т.д.), соответственно и его культурное 

разнообразие; различие в содержании каждого социокультурного компонента 



(разные элиты, разные этнич. группы, конфессии, страты и т.д.); 

функциональное различие ценностей по уровням и сферам. 

ПОЛИТЕИЗМ - религиозное учение о наличии многих богов, составляющих 

определенную иерархическую пирамиду. 

ПОЛИЦЕНТРИЗМ - гипотеза происхождения современного человека и его 

рас в нескольких независимых географических центрах. Следует различать 

строгий полицентризм или полигению, согласно которой разные расы 

произошли от разных видов ископаемых гоминид, и своременный вариант 

полицентризма - мультирегиональную гипотезу, согласно которой единство 

вида поддерживалось генетическими потоками между популяциями. В 

настоящее время полигения практически не имеет сторонников, тогда как 

мультирегиональная концепция достаточно популярна. 

ПОПУЛЯЦИЯ ЧЕЛОВЕКА - относительно изолированная совокупность 

индивидов, характеризующихся общностью происхождения (эволюции и 

истории), местообитания (ареала) и образующих целостную генетическую 

систему. Человеческие популяции различаются и по численности и характеру 

организации. Встречаются разнообразные сообщества – от простейших, 

сравнительно изолированных, самообеспечивающихся групп до этнических 

организаций. 

РАСА - группа популяций, схожих по комплексу наследственных 

биологических признаков, связанных в процессе своего возникновения с 

определенным географическим ареалом и естественной средой. расы - 

открытые генетические системы, в результате обмена генами между 

которыми могут возникать смешанные популяции. раса принципиально 

отличается от этноса биологическими критериями выделения, хотя в силу 

исторических причин иногда наблюдается частичное совпадение расовых и 

этнических групп 

РАСИЗМ - мировоззрение, согласно которому представители разных рас 

неравноценны по психическим, интеллектуальным, физическим и (или) 

прочим существенным признакам. Расисты выделяют «высшие» и «низшие» 

расы. Антропология доказала несостоятельность расистских «теорий» еще в 

XIX в. 

РИТУАЛ - совокупность и определенный порядок обрядовых действий при 

совершении каких-либо актов; церемонии, носящие символический характер; 

обеспечивает сплоченность общества, предотвращает конфликты и 

нейтрализует агрессивность; более строгая форма регуляции поведения, чем 

обычай. 

 РОД - общность кровных родственников, ведущих свое происхождение от 

общего предка и носящих общее родовое имя. 

РЕЦИПРОКНОСТЬ - взаимность, сотрудничество между отдаленными 

индивидами, часто не связанными отношениями родства, способствующая 

выживанию общности этих людей. 

САКРАЛЬНЫЙ - священный, обрядовый, ритуальный, относящийся к 

религиозному культу. 



САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ - социально-психологический процесс, 

представляющий собой осознание социальной группой своей 

тождественности (единства всех членов на основе каких- либо признаков), а 

отдельным индивидом — своей принадлежности к определенной группе. 

СЕГРЕГАЦИЯ — принудительное разделение групп населения по 

определенному социальному признаку, чаще всего — расовому и 

этническому; вид расовой дискриминации. 

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ - обращение государством церковной собственности в 

светскую; освобождение от церковного влияния. 

СЕПАРАТИЗМ — социально-политические и идеологические устремления к 

отделению одной части государства от другой.  

СЕПАРАЦИЯ — отделение, разделение на составные части; в этнологии — 

отделение от этноса сравнительно небольшой части, превращающейся со 

временем в самостоятельный этнос.  

СИГНИФИКАТИВНЫЙ – знаковый 

СИНКРЕТИЗМ -  Понятие обозначает согласованность и единство слитность, 

нерасчлененность. Термин используется при характеристике древнейших 

форм искусства и религии, а также при характеристике результатов 

взаимодействия различных (иноэтничных) форм културы и религии.  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ - процесс становления личности путем усвоения 

индивидом основного набора социальных норм и ценностей, выработанных 

человечеством.  

СТЕРЕОТИП - схематизированные модели, программы поведения; 

упрощенный образ какого-либо явления, влиящие на характер передачи и 

усвоения информации в ходе коммуникаций. 

СУВЕРЕНИТЕТ - независимость.  

СУБКУЛЬТУРА - система материальных и духовных ценностей, моделей 

поведения, жизненного стиля какой-либо группы, представляющая собой 

самостоятельное целостное образование в рамках доминирующей культуры 

этноса. Этнические субкультуры возникают в ходе адаптационных процессов 

к изменению природного, экономического или социо-культурного контекста, 

а также в результате социальной дифферинциации (и профессиональной 

специализации) основного этнического массива 

СУБЭТНОС - этническая система, возникающая внутри этноса и 

отличающаяся своими хозяйственными, бытовыми, культурными и другими 

особенностями.  

СФЕРА БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО - совокупность психических процессов, 

операций и состояний, не представленных в сознании субъекта. В ряде 

психологических теорий - особая сфера психического или система процессов, 

качественно отличных от явлений сознания. Термин используется также для 

характеристики индивидуального и группового поведения, действительной 

цели и последствия которого не осознаются. Термин широко употребляется в 

философии, психологии, жэтнологии, искусствоведении.  

ТАБУ - система запретов, регулирующих наиболее важные стороны 

общественной и личной жизни.  



ТИПОЛОГИЯ - метод научного познания, в основе которого расчленение 

систем объектов и их группировка с помощью обобщенной, 

идеализированной модели или типа. Используется в целях сравнительного 

изучения существенных признаков, связей, функций, отношении, уровней 

организации объектов как сосуществующих, так и разделенных во времени. 

Результат типологического описания и сопоставления. Проблемы типологии 

возникают во всех науках, которые имеют дело с крайне разнородными по 

своему составу множествами объектов (как правило, дискретных) и решают 

задачу упорядоченного описания и объяснения этих множеств. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЭТНОС - народ, давший наименование тому или иному 

национально-государственному образованию.  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ  - терпимость  

ТОТЕМИЗМ — первичная форма религии, отождествляющая человеческое 

сообщество с тотемом – видом животных, растений, предметом или явлением 

природы, которые служили объектом почитания.  

ТРАДИЦИЯ — способ передачи опыта от одного поколения к другому в 

виде обычаев, порядков, правил поведения.  

УРБАНИЗАЦИЯ - процесс сосредоточения населения и экономической 

жизни в крупных городах; распространение черт и особенностей, 

свойственных городу, промышленному центру.  

УТОПИЯ – образ идеального общественного устройства 

ФЕТИШ - неодушевленный предмет, который по представления верующих 

наделен сверхъестественной силой и является объектом поклонения. 

ФУНКЦИОНАЛИЗМ - направление в изучении культур, направленное на 

выявление функций каждого элемента в рамках единой системы культуры.  

ХОЗЯЙСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ ТИП - способ использования природных 

ресурсов и ведения хозяйства, характерный для данного общества, например, 

многочисленные варианты земледелия, скотоводства, охоты и 

собирательства. Этнос может включать группы с одним или разными 

хозяйственно-культурными типами 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ - уровень общественного развития, а также уровень 

развития материальной и духовной культуры, соотносимая с развитием 

государства, появлением письма и городской жизни. 

ЭВОЛЮЦИОНИЗМ - система взглядов в изучении истории и культуры, 

подразумевающая всеобщее постепенное (упорядоченное) и закономерное 

(последовательное) развитие от простых форм к сложным.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША - место, занимаемое популяцией в сообществе 

(биоценозе). Взаимодействие популяции с партнерами по сообществу, в 

которое она входит, определяет ее положение в круговороте веществ, 

обусловленном пищевыми и конкурентными связями в биоценозе. Термин 

предложен американским ученым Дж. Гринеллом (1917), а общая трактовка 

дана английским экологом Ч. Элтоном (1927) 

ЭКОЛОГИЯ - биологическая наука, изучающая организацию и 

функционирование надорганизменных систем различных уровней: 

популяций, видов, биоценозов (сообществ), экосистем, биогеоценозов и 



биосферы. Современная экология интенсивно изучает проблемы 

взаимодействия человека и биосферы. 

ЭКЗОГАМИЯ — заключение браков и создание семьи между 

представителями различной этнической принадлежности 

ЭКСПАНСИЯ - расширение сферы влияния экономическими, 

политическими или военными методами 

ЭЛИТА — видные представители какой- то части общества, творцы, 

создатели культуры. 

ЭМИГРАЦИЯ — выезд в силу тех или иных причин граждан из своего 

государства.  

ЭНДОГАМИЯ - заключение браков исключительно внутри своей группы 

(семьи, рода, популяции, этноса). При этом запрет на экзогамию - 

заключение браков вне своей группы обычно весьма строг. В биологическом 

смысле, по-видимому, проигрывает экзогамии, так как практика 

близкородственного скрещивания предполагает быстрое накопление 

генетических мутаций, среди которых могут быть очевидные патологии и 

т.п. (наиболее известный пример - распространение гемофилии в ряде 

правящих родов Европы) 

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ – под идентификацией понимается 

отождествление, перенесение личностных качеств другого человека (группы, 

этноса) на себя, стремление выработать в себе те качества, которыми 

обладает выбранный образец.  

Этническая идентификация - причисление себя к группе людей определенной 

национальности. 

ЭТНИЧЕСКАЯ ПАРЦИАЦИЯ - разделение единого этноса на несколько 

более или менее равных частей. 

ЭТНИЧЕСКАЯ ФУЗИЯ - слияние нескольких ранее самостоятельных 

народов, родственных по языку и культуре, в единый новый, более крупный 

этнос. 

ЭТНИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ ПОВЕДЕНИЯ — идеальный принцип 

отношения этнического коллектива к индивиду. 

ЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ - форма гражданского, политического или 

вооруженного противоборства, в которой стороны или одна из сторон 

мобилизуются, действуют и страдают по принципу этнических различий. 

ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ  (от греч. stereos-плотный и typos-

изображение (тип.) - детерминированные культурой, упрощенные, 

схематизированные эмоционально окрашенные образы своего и чухих 

этносов (социальных  групп), разделяемые достаточно большим числом 

членов этих сообществ. Этнические стереотипы  представляют собой 

устоявшиеся формы оценки, которые описывают членов сообщества, 

приписываются им или ассоциируются с ними; они экономят усилия при 

восприятии сложных социальных объектов и защищают ценности своего 

этноса. Стереотипы эадают схематизированную программу межэтнических 

взаимодействий, типичную для представителей какого-либо этноса. 



ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ - осознание индивидами принадлежности 

к определенной этнической общности. 

ЭТНИЧНОСТЬ - совокупность характерных культурных черт этнической 

группы; форма социальной организации культурных различий. 

ЭТНОГЕНЕЗ (от греч. племя, народ и происхождение) - процесс 

происхождения этносов. Характеризуется сложным переплетением 

биологических и социальных факторов. Этногенез представляет собой 

начальный этап этнической истории. Характеризуется консолидацией 

автохтонных родственных и ассимиляцией неродственных этнических 

компонентов. В ходе этногенеза формируются специфические для нового 

этноса черты материальной и духовной культуры, быта, групповых 

психологических характеристик, отличающие его от иных этносов. У членов 

новой этнической общности появляется общее самосознание, видное место в 

котором занимает представление об общности их происхождения. 

ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ МИКСАЦИЯ - слияние народов, не связанных 

родством, в новый этнос. 

ЭТНОНИМ — название этноса — самоназвание и название, которое ему 

дают другие народы. 

ЭТНОС (этническая группа) - общность людей, объединенная прежде всего 

общим самосознанием, языком, идеологией (религией), элементами 

культуры; связанная с единой территорией происхождения. В силу 

исторических причин иногда наблюдается частичное совпадение этнических 

и расовых групп. Иногда понимается как синоним народа. 

ЭТНОФОР — индивид как носитель этнического сознания. 

ЭТНОЦЕНТРИЗМ - представление о превосходстве своего народа над всеми 

другими, предпочтение интересов своего этноса перед другими. 

ЭТОС - в античной философии трактовался как совокупность 

индивидуальных качеств, соотнесённых с привычными формами 

общественного поведения. В современной гуманитарной понимается как 

стиль жизни этноса (общественной группы), общая ориентация определенной 

культуры, принятая в ней иерархия ценностей, которая либо выражена в 

явном виде, либо может быть выведена из поведения членов согобщества. 

Как синонимы термина «этос» иногда используются понятия «этические 

ценности» или «менталитет». 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА, исторически сложившаяся в обыденном 

сознании этноса (данного языкового коллектива) и отраженная в языке 

совокупность представлений о мире, определенный способ 

концептуализации действительности 

ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ - совокупность языков, восходящих к единому, 

поддающемуся реконструкции праязыку. 
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учёное звание доктора географии honoris causa. С 1890 года был президентом 

Общества  любителей естествознания, этнографии и антропологии. С 1896 г. 

- ординарный академик по кафедре зоологии Императорской Академии наук 

в Санкт-Петербурге, почётный член Академии наук (1898), член-

корреспондент Парижского антропологического общества (1879), 

действительный член Итальянского общества антропологии и географии 

(1880), Американского антропологического общества в Вашингтоне (1883), 

почётный член Королевского антропологического института в Лондоне 

(1897). Автор трудов по этнической антропологии и антропогенезу, 

этнографии, первобытной археологии, общей физической географии, 

страноведению и истории науки. Основной специальностью Анучина была 

антропология. Будучи убеждённым дарвинистом, он рассматривал 

антропологию широко, включая в неё всю совокупность естественно-

исторических сведений о человеке: его эволюцию, сравнительную анатомию, 

биологию, учение о расах. Д. Анучин был противником расизма. В 

этнографии ориентировался на идеи эволюционизма, пытаясь проследить 

становление отдельных реалий культуры от древности к этничекской 

современности. Он был поклонником антропогеографии Ф. Ратцеля и 

активно публиковал его работы в журнале «Землеведение», создателем и 

редактором которого являлся. Для научного метода Дмитрия Николаевича 

характерны строгий историзм и комплексное использование данных 

антропологии, этнографии, археологии, географии и других наук.  



Он опубликовал свыше 40 исследований, рефератов и описаний по вопросам 

географии, этнографии, антропологии, доисторической археологии и 

зоологии. Он много писал о людях русской науки, в том числе подготовил 

монографию о Н. Н. Миклухо-Маклае.  

Д. Анучин редактировал также журналы: «Этнографическое обозрение» и 

«Русский антропологический журнал». 

 

АРСЕНЬЕВ ВЛАДИМИР КЛАВДИЕВИЧ (1872–1930), кадровый офицер, 

натуралист, путешественник, этнограф, писатель, исследователь Дальнего 

Востока. Член РГО, почетный член Вашингтонского национального и 

Британского Королевского географического обществ (1919 г.). Родился в 

Санкт-Петербурге в семье служащего, выходца из крепостных крестьян. 

Окончил Петербургское юнкерское пехотное училище, служил в саперном 

батальоне вблизи Варшавы, в 1900 г. был переведен во Владивосток. 

В 1902–1903 гг. предпринял ряд экспедиций для изучения Южного 

Приморья. Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. руководил 

гарнизонной разведкой, был награжден тремя орденами. В 1906–1910 гг. 

исследовал горы Сихотэ-Алиня. В 1910 г. был переведен в Главное 

управление землеустройства и земледелия с сохранением воинского звания и 

чинопроизводства. Первую работу о населении Уссурийского края 

опубликовал в 1912 г. В 1918 -1927 г. совершал путешествия по Камчатке и 

Дальнему Востоку. Изучал быт, обычаи, промыслы, религиозные верования, 

фольклор народов Дальнего Востока. В 1910–1918 гг. заведовал 

краеведческим музеем в Хабаровске, преподавал в Дальневосточном 

университете и во Владивостокском пединституте. Был членом 20 науч. 

обществ и учреждений Сибири и Дальневосточного края. Создал 

краеведческое направление в отечественной литературе. Его книги «По 

Уссурийскому краю» (1921), «Дерсу Узала» (1923) и «В горах Сихотэ-

Алиня» (1937) неоднократно переиздавались. Среди его научных сочинений 

– «Материалы по изучению древнейшей истории Уссурийского края» (1912), 

«Лесные люди – удэхейцы» (1926). А.  

По официальной версии, умер скоротечно от крупозного воспаления легких. 

Судьба родных была трагична: вдова расстреляна в 1938 г. по ложному 

обвинению в шпионаже (реабилитирована посмертно в 1958 г.); дочь 

осуждена на 10 лет лагерей (1941–1951 гг.); брат, арестованный в 1937 г., 

бесследно исчез. 

 

АРУТЮНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский этнограф, доктор 

исторических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР (1990), член-

корреспондент РАН (1991), профессор кафедры этнологии исторического 

факультета МГУ, заведующий отделом народов Кавказа Института 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо – Маклая РАН.  

Родился в Тбилиси в 1932 г. Окончил Московский университет. 

Кандидатская диссертация «Древний воточноазиатский и айнский 

компоненты в этногенезе японцев» была защищена в 1962 г., докторская - 



«Процессы изменения и развития в современной бытовой японской 

культуре» - в 1970 г. В 1985 г. С.А. Арутюнов возглавил отдел народов 

Кавказа. 

С 1958 С.А. Арутюнов вел полевую работу в Японии, Вьетнаме, Индии, в 

районах Крайнего Севера и Сибири, на Кавказе. Собранный им 

этнографический и археологический материал лег в основу ряда монографий, 

посвященных культуре айнов, археологии и этнической истории чукчей и 

эскимосов, сельской бытовой культуре армян и другим темам. Он внес 

заметный вклад в развитие теории этнографии, исследуя взаимодействие 

традиционных и урбанистических компонентов в культуре неевропейских 

народов. Выдвинул концептуальные идеи ротационного механизма вживания 

инноваций в традиционную этническую культуру, выявил роль 

информационных связей как основного механизма формирования этнических 

общностей. 

Итоги теоретических исследований о закономерностях развития этнических 

культур С.А. Арутюнов опубликовал в работах: «Народы и культуры: 

развитие и взаимодействие» (М., 1989);  «Культурная антропология» 

(совместно с С.И. Рыжаковой  - М., 2004). Арутюнов С.А. является 

сторонником «информационной» теории этноса.  

 

БАРТОЛЬД ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1869 - 1930) – российский 

(советский) востоковед. Родился в г. Санкт-Петербурге. В 1891 г.; окончил 

факультет восточных языков Петербургского университета. С 1901 г. являлся  

профессором университета. За двухтомную монографию «Туркестан в эпоху 

монгольского нашествия» ему была присуждена учёная степень доктора 

истории Востока. В 1913 г. был избран академиком.  

Бартольд В.В. - один из основателей российской школы востоковедения. 

После Октябрьской революции возглавил Коллегию востоковедов, 

созданную в 1921 г. Вёл большую педагогическую работу, участвовал в 

комиссии по переводу алфавитов многих народов СССР с арабской основ, 

входил в число организаторов Среднеазиатского университета (1918 г.).  

 Большое значение имеют Бартольда В.В., посвященные Средней Азии. Он 

является автором работ по истории ислама: «Ислам» (1918), «Культура 

мусульманства» (1918), «Мусульманский мир» (1922), «Мусейлима» (1925) и 

др. В этих сочинениях на основе огромного фактического материала 

раскрывается история начального ислама, пути его распространение у 

народов Востока и развития мусульманской культуры. Бартольд В.В. был 

организатором и редактором журнала «Мир ислама» (1912—13), а затем 

«Мусульманский мир» (1917). Оригинальные работы ученого посвещены 

истории киргизов, таджиков, туркмен и др. 

 Бартольд В.В. много занимался изучением арабских авторов, писавших о 

древних славянах («Новое мусульманское известие о русских», 1896; 

«Арабские известия о русах». 1918). Большое внимание он уделял истории 

востоковедения. Им опубликованы: капитальный труд «История изучения 

Востока в Европе и в России» (1911, 2-е изд. 1925), «Обзор деятельности 



факультета восточных языков Петербургского университета за 1855—1905 

гг.» (1909) и др.   Труды Бартольда В.В. изданы в многотомной подборке: 

Сочинения, т. 1-6, М., 1963-1968 (изд. продолжается). 

 

 

БАБАКОВ ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВИЧ (1947–1994), этнограф-

сибиревед, социолог, исследователь теоретических проблем этнографии 

современности, автор работ по социальной организации обских угров. 

Окончил ИФ МГУ, ученик Л. П. Лашука. С 1977 г. работает в Институте 

философии АН СССР. Разработал концепцию кризисного состояния этносов 

в условиях модернизации. На примере народов Севера ввел понятие 

«кризисные этносы» и показал специфику проявления кризисности. 

Соч. : «Межнациональные противоречия и конфликты в СССР» (в соавт. с В. 

М. Семеновым, М. В. Иорданом, В. А. Сагамоновым). М, 1991; «Кризисные 

этносы». М, 1993. 

 

БАРТЕНЕВ Виктор Викторович (1864–1921), политический ссыльный, 

этнограф. Описал бытовую и экономическую жизнь коми-зырян, остяков 

(хантов), самоедов (ненцев) и русского населения приполярной окраины в 

трудах : «О русском языке в Обдорском крае» // Жизнь Сибири. 1894. № 1; 

«На крайнем северо-западе Сибири» // Очерки Обдорского кр, СПб, 1896. 

 

БАСИЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (1937–1998), этнограф, 

религиевед, путешественник, док-р. ист. наук. Окончил МГУ, работал в 

группе истории религии и атеизма в Институте этнографии АН СССР, был 

ученым секретарем института, заведующим сектором Средей Азии и 

Казахстана. Участвовал в археологических, фольклорных и этнографических 

экспедициях на Алтае, в Туркмении и Казахстане. В 1971 и 1977 гг.  

участвовал в Тихоокеанской экспедиции на пароходе «Дм. Менделеев». 

Посетил десятки стран мира, в т. ч. с выставками, представлявшими декор. -

прикладное искусство народов СССР. Автор 4 монографий и более 150 науч. 

публикаций, в том числе. «Избранники духов» (1984) о религии и верованиях 

коренных народов Сибири и Алтая. 

 

БАХРУШИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1882–1950), историк, чл.-корр. 

АН СССР, действит. чл. Академии педагогических наук РСФСР, засл. 

деятель науки Узбекской ССР. Родился в Москве. Окончил Московский 

университет, был профессором университета с 1918 г. Являлся зав. сектором 

(1940–1950) в Институте истории АН СССР. Основные научные 

исследования были связаны с историей Сибири ХVI–ХIХ вв., русской 

колонизацией  края. Судьбы северных народов прослежены в работе 

«Остяцкие и вогульские княжества в ХVI–ХVII вв. » (М, 1935) и др.. 

Широкую известность в науке получили труды: «Очерки по истории 

колонизации Сибири в ХVI и ХVII вв. » (М, 1927) и «Очерки по истории 

Красноярского уезда в ХVII в. » (Научные труды. Т. IV. М. 1959). 



 

БАШАРИН Георгий Прокопьевич (1912–1992), якутский историк, 

заслуженный деятель науки РФ и Республики Саха (Якутия), док-р ист. наук. 

Автор более 450 публикаций, в том числе 18 монографий по истории якутов 

XVII – нач. XIX в., в т. ч. кн. : «История аграрных отношений в Якутии (60-е 

годы XVIII – сер. XIX в. )» (1956); «История животноводства в Якутии (2-я 

пол. XIX – нач. XX в. )» (1962); «Социально-экономические отношения в 

Якутии 2-й пол. XIX – нач. XX в. » (1974); «История земледелия в Якутии 

(XVII в. – 1917)» в 2 т. (1989, 1990). 

 

БОГОРАЗ ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ/ ПСЕВДОНИМ ТАН-БОГОРАЗ 
(1865-1936) - один из основателей советской этнографической школы. 

Родился в небогатой еврейской семье. После окончания в 1880 г. 

Таганрогской гимназии поступил в Петербургский университет. Учился на 

физико-математическом, затем на юридическом факультете. С 1880 г. 

включился в революционную народническую, затем народовольческую 

деятельность. В 1889 г. был сослан на 10 лет в Средне-Колымск.  Занялся 

изучением местного края. С 1895 по 1897 г. по поручению ИРГО кочевал 

вместе с чукчами. В. Богораз считал изучение северных  народов 

«социальным заданием эпохи». Материалы, полученные в чукотских 

стойбищах, легли в основу его научных трудов и литературных 

произведений.   Первая книга прозы В. Богораза "Чукотские рассказы" вышла 

в 1899 г. В 1898 г. он получил разрешение вернуться в Петербург; работал в 

Музее антропологии и этнографии. С 1899 г. принимал участие в 

международной северо-тихоокеанской экспедиции Ф. Боаса – проводил 

исследования на Камчатке и на Чукотке; обрабатывал экспедиционные 

материалы в Америке. Вернувшись в Россию в 1904 г. включился в 

общественно-политическую деятельность. Создал литературно-

публицистическую серию о народах северо-востока Сибири, о русских в 

Америке и Канаде. Октябрьскую революцию принял не сразу. После 

революции продолжил деятельность этнографа, фольклориста,  языковеда. 

Идеи исторической школы Ф. Боаса оказали огромное влияние на 

формирование научных концепций В. Богораза. Результаты исследований 

среди чукчей он изложил в работах «Чукчи» 1904-1909 гг. и «Мифология 

чукчей» 1910 г. В. Богораз был одним из тех, кто обосновал существование 

связей между палеоазиатами северо-востока Сибири и индейскими народами 

севера Америки. В оценке мировоззрения традиционных обществ В. Богораз 

выступал с критикой концепции  пралогического мышления. Утверждал, что 

мышление первобытного человека содержало элементы наивной диалектики 

и было таким же логичным, как и современное. Акцентировал кинетичный 

характер мировоззрения - полагал, что обряды древнее мифов. В. Богораз - 

автор учебников, словарей, один из создателей письменности на языках 

народов Севера. С 1918 г. он являлся сотрудником Музея антропологии и 

этнографии; с 1921 - профессором ряда ленинградских вузов. 

 



БРОМЛЕЙ ЮЛИАН ВЛАДИМИРОВИЧ (1921 - 1990) - советский историк 

и этнограф, доктор исторических наук, академик, директор Института 

этнографии АН СССР. В историю отечественной этнологии вошел как 

основатель важнейших направлений, определивших развитие 

этнографических исследований в СССР, а также один из создателей 

современной теории этноса. Основные работы: «Этнос и этнография» (1973), 

«Современные проблемы этнографии» (1981), «Очерки теории этноса» 

(1983), «Этносоциальные процессы: теория, история, современность» (1987). 

 

БУССЕ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1828–1866), генерал-майор, военный 

губернатор Амурской обл. (1858). Окончил пажеский корпус. Участник 

амурской Н. Н. Муравьева-Амурского и сахалинской экспедиций. Собрал 

материалы по этнографии народов Сахалина: нивхов, айнов, ульта, русских. 

Основное сочинение : «Остров Сахалин и экспедиция 1853–1854». СПб, 

1872. 

 

БУССЕ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ (1838–1896), исследователь Дальнего 

Востока. Окончил Петербургский университет. Работал в Восточной Сибири, 

заведовал переселением крестьян (1861–1889), вел этнографические и 

археологические исследования в крае, производил перепись корейцев. 

Основатель и председатель Общества изучения Амурского края (1883). За 

монографию о переселении крестьян в Уссурийский край награжден 

Большой Золотой (Константиновской) медалью РГО. Известны сочинения: 

«Остатки древностей в долине Лефу, Даубихе и Улахе» // Записки Общества 

изучения Амурского края. Владивосток, 1888. Т. 1; «Забайкальское 

инородческое войско». М, 1895; «Переселение крестьян в Южно-

Уссурийский край в 1883–1893». СПб, 1896; «Очерк условий земледелия в 

Амурском крае» // Зап. для чтения. 1896, 8–12. 

 

ВАЙНШТЕЙН СЕВЬЯН ИЗРАИЛЬЕВИЧ (1926 - 2010) - профессор, 

доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Республики Тыва. 

Родился в Москве. Учился в МГУ. Студентом второго курса поехал на 

Подкаменную Тунгуску и написал исследование о жизни и быте кетов, 

находящихся, по его мнению, в критическом положении. С 1951 по 1955 гг. 

Вайнштейн С.И. работал старшим научным сотрудником Тувинского 

краеведческого музея. Он посвятил 50 лет жизни исследованию Тувы. 

Собрал уникальные материалы, рассказывающие о хозяйстве, культуре и 

быте тувинцев, об их искусстве, о шаманизме. С.И. Вайнштейн разрабатывал 

вопросы происхождения тувинского народа и кочевой культуры. Им были 

обследованы все этнические группы тувинцев, сотни археологических 

памятников, включая  дворец уйгурского хана Моюн-Чу-ра на озере Тере-

Холь. Им была опубликована первая периодизация археологических культур 

Тувы. С 1959 Вайнштейн С.И. работал в Институте этнологии и 

антропологии РАН им. Н.Н.Миклухо-Маклая. Являлся участником и 

организатором многочисленных экспедиций и полевых исследований 



народов Восточной Сибири: кетов, тофаларов, тувинцев, хакасов, монголов, 

алтайцев, бурят. Его докторской диссертацией стала работа: "Происхождение 

и историческая этнография тувинского народа" (1969). Ученый имеет свыше 

300 публикаций на русском, немецком и английском языках, в том числе 

серию фундаментальных монографий. В 1991 г. Вайнштейн С.И. был 

включен в британский список знаменитых людей ХХ в. 

 

ВАСИЛЕВИЧ ГЛАФИРА МАКАРЬЕВНА (1895 - 1971) – российский 

(советский) этнограф, доктор исторических наук. Родилась в Минской 

губернии. С семьей переехала в Санкт-Петербург; окончила Петровскую 

женскую гимназию; блестяще владела французским и английским языками. 

В 1921 г.  поступила в Географический институт на  этнографический 

факультет. В 1925 г. после окончания учебы по направлению Комитета 

Севера отправилась в командировку в Красноярский край для работы среди 

эвенков (тунгусов); стала ассистентом этнографического отделения 

Географического факультета Ленинградского университета. 

В 1926-1930 гг. продолжила экспедиционные исследования на притоках 

Енисея. Преподавала эвенкийский язык в Институте народов Севера и 

Педагогическом институте имени А.И. Герцена.  В 1928 г. выпустила первый 

эвенкийский букварь. В 1935 г. получила ученую степень кандидата наук. 

Владела эвенкийским языком на уровне нескольких его диалектов.  Всего ею 

было подготовлено свыше 50 учебников на эвенкийском языке. В блокадном 

Ленинграде в 1942 г. стала сотрудником Ленинградского отделения 

Института этнографии АН ССС. В эвакуации с 1942 г. по 1944 г. она 

завершила работу «Религиозные представления и действия эвенков», к 1945 

г. заканчивает первую часть исследования по этногенезу эвенков – 

«Материалы языка к проблеме этногенеза». 

В 1952 г. Г.М. Василевич была арестована и осуждена на 10 лет по ст. 58-10, 

ч.1 УК РСФСР за реакционные искажения теории языка. В 1955 г. после 

освобождения была восстановлена в должности старшего научного 

сотрудника отдела Сибири Института этнографии. В 1956 г. вышел в свет 

том «Народы Сибири» с разделом «Эвенки». 

В 1961 г. был опубликован фундаментальный «Историко-этнографический 

атлас Сибири», в котором Г.М. Василевич (совместно с М.Г.Левиным) 

принадлежал раздел «Оленный транспорт». 

В 1962-1966 гг. Г.М. Василевич подготовила и издала тексты исторического 

фольклора эвенков. В 1968 г. она защитила диссертацию на соискание 

ученой степени доктора исторических наук. Последней для Г.М. Василевич 

стала книга «Эвенки. Историко-этнографические очерки (XVIII-нач. ХХ в.)» 

1969 г. В том же году состоялась и последняя экспедиция Г.М. Василевич.  

 

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1936–1993), этнограф, сибиревед, 

специалист по самодийским народам, докт. ист. наук. Родился в Москве в 

семье науч. работников. Окончил Московский ун-т (1958), работал в Ин-те 

этнографии (Ин-те этнографии и антропологии) РАН. Исследовал проблемы 



этногенеза, этнич. и социальной истории, совр. этнич. процессов у 

самодийских народов. Совершил 30 эксп. в разл. районы Заполярья и 

Приполярья, собрал уникальные полевые мат-лы. Автор более 150 науч. 

работ, в т. ч. монографии «Проблемы формирования северосамодийских 

народностей», разделов о самодийских народах в коллективных трудах 

«Общественный строй у народов Северной Сибири», «Этногенез народов 

Севера», «Этническая история народов Сибири», «Народы Советского 

Союза» (1960–1980). 

 

ВДОВИН ИННОКЕНТИЙ СТЕПАНОВИЧ (1907–1996), этнограф, 

исследователь чукчей и коряков, док-р ист. наук. В 1927–1930 работал 

учителем на Камчатке в с. Карага, изучал корякский яз. В 1930 поступил на 

северное отделение Ленинградского гос. педагогического института им. А. И. 

Герцена. Был привлечен к составлению первого чукотского букваря 

«Красная грамота» (1932). Временно прервав учебу, отправился работать на 

Чукотку; работал в районе зал. Лаврентия, организовал вблизи с. Лорино 

кочевую школу. Весной 1933 г. проехал на собачьих упряжках от зал. 

Лаврентия до Чаунской губы. В сент. 1934 г. продолжил учебу. Вместе с П. 

Я. Скориком написал несколько школьных учебников на чукотском языке. 

Работал редактором Ленинградского отделения Учпедгиза, отвечал за выпуск 

книг на чукотском, корякском, эскимоском языке. Осенью 1941 г. защитил 

кандидатскую диссертацию по теме «Русско-чукотские отношения XVII–XIX 

вв. ». В годы Великой Отечественной войны был директором пед. училища в 

Иркутской обл. В 1977 г. совместно с коллегами выпустил чукотский букварь 

(бронзовая медаль ВДНХ СССР в 1979). Автор монографий: «История 

изучения палеоазиатских языков» (1954), «Очерки истории и этнографии 

чукчей» (1965), «Очерки этнической истории коряков» (1974) и др. 

 

ВЕНИАМИН (СМИРНОВ) (г. рожд. неизв. – 1848), миссионер, 

архимандрит Сийского монастыря, инспектор Архангельской семинарии. В 

1824–1830 гг. возглавлял православную миссию в Мезенском крае. Крестил 

более 3 тыс. ненцев Архангельской обл., составил «самоедскую» ненецкую 

грамматику, перевел для новокрещеных несколько церковных книг. С его 

ведома были уничтожены ненецкие святилища на п-ове Канин, на о-ве 

Вайгач, на их месте водружались кресты. Оставил наблюдения о быте и 

верованиях ненцев. Основные работы: «Записки об обращении мезенских 

самоедов» (Христианское чтение, 1850); «О быте мезенских самоедов» 

(Вестник РГО, 1855). 

 

ВЕНЮКОВ Михаил Иванович (1832–1901), географ, путешественник, 

этнограф. Родился в Рязанской губ. Окончил Академию Генштаба (1856). 

Совершил кругосветное путешествие. Участник международных конгрессов 

(1868, 1875), член международных научных общнеств Англии, Франции, 

Швейцарии. Собрал ценные материалы по этнографии народов Приамурья: 

нанайцев, удэгейцев, тазов, русских переселенцев. Умер в Париже. 



Известны сочинения : «Путешествие по окраинам Русской Азии и записки о 

них». СПб, 1868; «Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии». 

Хабаровск, 1870; «Состав и население Амурского края». СПб, 1871. 

 

ВЕРБОВ Григорий Давыдович (1909–1942), этнограф, исследователь 

ненцев. Родился в Москве в семье полярника. Учился в Институте народов 

Севера, Ленинградском университете, в 1931 г. окончил этнографическое 

отделение. В 1930–1931 гг. – первый заведующий Большеземельским 

красным чумом и преподаватель ненецкого языка педагогического училища 

в с. Оксино. В 1932 г. вернулся в Ленинград, в аспирантуру Института 

народов Севера. В 1932–1934 перевел на ненецкий язык несколько школьных 

учебников и книг. В 1934 г. был командирован Комитетом нового алфавита к 

лесным ненцам. Экспедиция в Пуровский р-н Ямала состоялась в 1936. 

Работал в Салехарде ученым секретарем Ямальского окружного комитета 

нового алфавита. В 1937 г. издал ненецко-русский и русско-ненецкий 

словарь и «Ненецкие сказки и былины». Работал в Институте этнографии. В 

1939 г. защитил канд. диссертацию по теме «Диалект лесных ненцев». 

Накануне войны предпринял экспедицию с целью объехать все районы 

проживания ненцев. В начале Великой Отечественой войны вступил в 

народное ополчение. Похоронен в братской могиле у ст. Понтонной 

Ленинградской обл. 

 

ВИТАШЕВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1857–1918), этнограф, 

исследователь якутов, общественный деятель. Родился в Одессе. Был сослан 

в Сибирь, отбывал каторгу на Каре, затем жил на поселении в Якутской обл. 

В ссылке занимался изучением быта и верований якутов. Участвовал в 

Сибиряковской и Алданской экспедициях, был музейным хранителем, 

сотрудничал с прессой. Главные работы: «О мерах к упорядочению 

землепользования населения Якутской области», «Памятная книжка 

Якутской области» (1896. Вып. 3); «Старая и новая якутская ссылка» (Пб, 

1907); «Якутские материалы для разработки вопросов эмбриологии права» 

(Изв. Вост. -Сиб. отд. РГО. 1908. XXXIX); «Материалы для изучения 

якутской народной словесности» (там же, 1890. XXI, 2); «Из наблюдений над 

якутскими шаманскими действиями» (Сб. Музея антропологии и этнографии 

АН. 1918. Т. 5. Вып. I), др. 

 

ВОРОНИН ЛУКА АЛЕКСЕЕВИЧ (1765 – г. смерти неизв. ), художник, 

этнограф, мореплаватель. Воспитанник Академии художеств (1770), получил 

аттестат 1-й степени. Участник экспедиции Г. А. Сарычева и И. И. Биллингса 

по северо-восточной части Сибири и Ледовитому океану. Исполнил 

зарисовки быта народов побережья Чукотки, р. Колымы, Курильских и 

Алеутских о-в, Камчатки. Среди сохранившихся рисунков: «Тунгусы в 

национальном костюме», «Тунгусы оленные ставят юрту для своего 

ночлега», «Чукчанка», «Чукотский воин» и др. После 1793 г. работал в 

Санкт-Петербурге.  



 

ВОСКОБОЙНИКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ (1912–1979), русский 

писатель, фольклорист, языковед. Док-р. филолог. наук, профессор. Родился 

в пос. Ченча (Бурятия). Окончил Ленинградский гос. педагогический 

институт им. А. И. Герцена (1939). Участник Великой Отечественной войны. 

С 1945 г. преподавал, заведовал кафедрой народов Севера Ленинградский 

гос. педагогический институт им. А. И. Герцена. Кандидатская диссертация 

«Устное творчество баунтовских эвенков (тунгусов)» (1947), докторская – 

«Прозаические жанры эвенкийского фольклора» (1965). Перевел на 

эвенкийский язык более 30 книг. Автор книг: «Чудесный чум» (1971), «Кто 

дал эвенкам солнце» (1973), учебного пособия для педагогических училищ 

«Эвенкийский фольклор» (1960). 

 

ГЕРАСИМОВ Михаил Михайлович (1907–1970), антрополог и археолог, 

разработавший оригинальную методику реконструкции лица по черепу. 

Родился в Петербурге, детство и юность провел в Иркутске. Большим 

событием в жизни мальчика были поездка в Красноярск, экскурсия на 

палеолитич. стоянку Афонтова Гора, к-рую провел известный археолог и 

палеонтолог В. И. Громов. В 1920-х гг. Г. активно участвовал в работе 

археол. кружка, основанного при Иркутском ун-те Б. Э. Петри. В то же время 

сотрудничал с Иркутским краеведч. музеем, открыл первый в своей жизни 

неолитич. могильник. В 1924 раскопал палеолитич. стоянку Переселенческий 

Пункт. В связи с переездом на Дальний Восток начал обследование долины 

Амура и, открыв там первобытные стоянки, фактически заложил основы 

первобытной археологии Дальнего Востока. С 1926 Г. вел раскопки 

неолитич. могильников в Прибайкалье. Одновременно рос его интерес к 

антропологии. В 1926–1927 создал первые в России скульптурные 

реконструкции питекантропа и неандертальца. При раскопках Мальты Г. 

впервые в отеч. археологии ввел послойный метод изучения культурного 

слоя. В 1930-е и 1960-е гг. Г. изучал стоянку Усть-Белую, впервые поставив 

вопрос о выделении в археологии сиб. эпохи мезолита; внес большой вклад в 

разработку хронологии сиб. неолита. После войны Г. занимался гл. обр. 

реконструкцией лиц древних людей и ист. личностей, создал более 200 

скульптурных портретов, в т. ч. Ивана Грозного, Улугбека, Ушакова. В наст. 

время метод Г. общепризнан, в составе РАН имеется Лаборатория 

антропологич. реконструкции. Гос. премия СССР (1950). 

 

ГЕРБЕРШТЕЙН СИГИЗМУНД (1486–1566), германский дипломат и 

писатель. В качестве посла посетил Москву в 1517 и 1526 гг. Издал «Записки 

о московитских делах» на латинском языке (1549), впервые сообщившие 

более или менее точные сведения о Сибири и Югре; особенно важен 

«Указатель пути к Печоре, Югре и Оби»; на приложенной к книге карте 

показана Западная Сибирь (Югра, Обь, Тюмень и т. д. ). На русском языке 

«Записки…» были изданы в 1866 и 1908 гг. 

 



ГМЕЛИН ИОГАНН ГЕОРГ (1709–1755), натуралист, путешественник, 

этнограф, доктор медицины, исследователь Сибири и Урала, академик 

Петербургской Академии наук, почетный член Стокгольмской Академии 

наук. Родился на юго-западе Германии. В 13 лет стал студентом 

Тюбингенского университета. С 1727 г. в Петербурге, с 1731 г. – профессор 

химии и естественной истории. Участник Великой Северной (Второй 

Камчатской) экспедиции (1733–1743 гг.), обследовал северо-западную часть 

Алтая, Салаирский кряж, Томский, Енисейский край, Восточную Сибирь. В 

1741–1742 изучал Барабинскую степь и восточные склоны Урала. Был одним 

из организаторов первой метеорологической сети в России. Помимо 

ботанических, географических  и геологических исследований собрал ценные 

этнографические материалы о коренных жителях Сибири, западносибирских 

татарах, качинцах, шорцах, хакасах, телеутах, сагайцах, бурятах, тунгусах и 

якутах; стал пионером научного изучения этнографии эвенков.  

Впервые записывал музыкальный фольклор; наряду с Г. Ф. Миллером ему 

принадлежит приоритет в письменном изложении легенд и преданий народов 

Сибири. Вернувшись на родину, в Тюбинген в 1747 г., опубликовал в 4 томах 

описание своих путешествий по Сибири. Основные труды : «Флора Сибири 

(Flora Sibirica)». Т. I–IV. СПб, 1747–1769; «Reise durch Sibirien von dem Jahr 

1740 bis 1743». Т. 1–4. Gottingen, 1751–1752. 

 

ГОНДАТТИ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ (1861–1945), исследователь народов 

Севера, общественный деятель. Родился в Москве. Был приват-доцентом 

Московского университета, секретарем отдела антропологии Общества 

любителей естествознания и антропологии. Участник экспедиций в Западной 

Сибирь с целью антропологических и этнографических исследовани. В 1888 

г. выпустил в Москве книгу «Следы язычества у инородцев Северо-Западной 

Сибири». В 1893–1897 гг. – начальник Анадырского округа. Учредил для 

развития торговли Усть-Бельскую, Марковскую, Туманскую, др. ярмарки, 

открыл казенные склады для продажи коренному населению предметов 

первой необходимости. Занимался изучением истории, этнографии, языков 

народов Чукотки. Часть материалов об эскимосах была опубликована в 1897 

г.  в ж. «Живая старина» В том же году в Хабаровске вышла книга 

«Анадырские очерки», где впервые был упомянут народ «коряки» («народ 

керекит»). За собранную на Чукотке коллекцию этнографических предметов 

Академией наук был удостоен Золотой медалью им. К. М. Бэра. В 1911 г. был 

назначен Приамурским генерал-губернатором, возглавлял Амурскую 

экспедицию по заселению Дальнего Востока (1910–1911). После революции 

эмигрировал из России, жил в Харбине. Основные сочинений: 

«Предварительный отчет о поездке в Северо-Западную Сибирь». М, 1888; 

«Оседлое население р. Анадыря» // Зап. Приамурского отд. РГО. Т. III. Вып. 

1. 1897; «Поездка в село Марково на Анадыре в бухту Провидение (Берингов 

пролив)» // Зап. Приамурского отд. РГО. Хабаровск, Т. IV. Вып. 1. 1897. 

 



ГРАЧЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА (1934–1993), этнограф, специалист 

по народам Таймырского п-ова. Родилась в Ленинграде, пережила блокаду. 

Окончила ИФ Ленинградского университета. Работая в отделе народов 

Сибири Института этнографии АН СССР, совершила около 20 экспедиций на 

Таймыр и в другие регионы Арктики, где изучала культуру юкагиров, долган, 

ненцев, энцев, нганасан. Материалы по традиционной и современной 

культуре северных народов уникальны, как и коллекции, собранные для 

Музея антропологии и этнографии. Много лет занималась подготовкой к 

печати и изданием научного наследия А. А. Попова – работ, посвященных 

нганасанам. Автор книги «Традиционное мировоззрение охотников Таймыра 

(на материалах нганасан XIX – начала XX в. )» 1983. 

 

 

ГУБОГЛО Михаил Николаевич - доктор исторических наук, профессор, 

руководитель Центра по изучению межэтнических отношений ИЭА РАН В 

1963 г. окончил кафедру этнографии МГУ, в 1967 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Малые тюркоязычные народы Балканского полуострова», в 

1984 г. докторскую диссертацию – «Этносоциальный аспект развития 

национально-русского двуязычия». В 2002 г. ему присвоено звание 

«Заслуженного деятеля науки РФ». В 2004 г. избран почетным академиком 

АН Республики Молдова, в 1997-1999 гг. - Президентом Ассоциации 

этнографов и антропологов РФ. Сферой его интересов являются: 

этносоциология, этнополитология, тюркология, трансформационные 

процессы и их влияние на культурную и этносоциальную идентичность, 

миграции, гастербайтерство, двуязычие, культурное многообразие. Автор 

более 400 публикаций, в том числе 15 монографий, руководитель 

долгосрочного проекта "Национальные движения в СССР и в постсоветском 

пространстве" по плану которого за 1990-2006 гг.. Основные его публикации: 

«Языки этнической мобилизации» (1998), «Идентификация идентичности. 

Этносоциологические очерки» (2003), «Русский язык и толерантность» 

(2003), «Русский язык в этнополитической истории гагаузов» (2004)  

 

ГУМИЛ В ЛЕВ НИКОЛА ЕВИЧ (1912—1992) – российский (советский) 

географ, историк, этнолог. Родился в Царском Селе в семье поэтов Николая 

Гумилёва и Анны Ахматовой С 1917 до 1929 гг. жил в г. Бежецке; с 1930 г. - 

в Ленинграде. В 1930 - 1934 гг. работал в экспедициях в Саянах, на Памире и 

в Крыму. С 1934 г. учился на историческом факультете Ленинградского 

университета. Был арестован, срок отбывал в Норильлаге; воевал, закончил 

войну в Берлине. В 1945 г. был восстановлен в ЛГУ. В  1948 г. защитил 

диссертацию кандидата исторических наук и был принят научным 

сотрудником в Музей этнографии народов СССР. В 1949 г. был вновь 

арестован, в 1956 г. реабилитирован за отсутствием состава преступления. C 

1956 г. работал библиотекарем в Эрмитаже. В 1961 г. защитил докторскую 

диссертацию по проблемам тюркских народов Центральной Азии эпохи 

средневековья, в 1974 г. - докторскую диссертацию по географии 



(«Этногенез и биосфера Земли») Работал в Научно-исследовательском 

институте географии при ЛГУ. Продолжая традиции русской исторической и 

фиософских школ, а также традиции евразийства, предложил комплекс 

оригинальных методов изучения этногенеза народов Евразии, 

заключавшихся в параллельном изучении исторических и геолого-

географических процессов.  Рассматривая Евразию как единое историко-

культурное пространство, он подчеркивал значение взаимосвязи кочевых и 

оседлых народов. Критика европоцентризма занимала в его трудах большое 

место. Гумилев Л.Н. предложил пассионарную теорию этногенеза, 

основанную на идеях цикличности и отрицающую социальную природу 

этносов, на которой настаивала советская этнограия. Идеи  Л.Н. Гумилева 

оказали огромное влияние на формирование иеологии и теории 

неоевразийства. 

 

ГУРВИЧ Илья Самуилович (1919–1992), этнограф, док-р ист. наук, 

крупнейший специалист по этнографии народов Крайнего Севера. Родился в 

Минске, в семье инженера-путейца. В 1927 отец был репрессирован и погиб 

в застенках НКВД. В 1937 поступил на ИФ Московского университета. 

Студентом под руководством С. А. Токарева совершил первые 

этнографические экспедиции на Кавказ и Алтай. Окончив университет, уехал 

в Якутию, работал учителем, директором школы в Оленёкском р-не. Собирал 

материалы по религии, фольклору, культуре коренных нардов Якутии. В 

1946 г. поступил в аспирантуру Института этнографии АН СССР; 

диссертацию посвятил изучению северных якутов-оленеводов. Окончив 

аспирантуру, возвратился в Якутию. С 1956 г. работал в Институте 

этнографии АН СССР, возглавлял сектор Крайнего Севера и Сибири. Как 

один из ведущих авторов коллективного труда «Современные этнические 

процессы в СССР» стал лауреатом Государственной премии СССР (1981). 

Автор более 250 работ, в т. ч. труда «Этническая история Северо-Восточной 

Сибири» 1966 г. 

 

ДАНИЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1822-1885) - русский 

публицист, естесвоиспытатель и историк. Родился в дворянской семье. После 

оклончания в 1842 г. Царскосельского лицея, служил в Канцелярии Военного 

Министерства и одновременно до 1847 г. был вольнослушателем 

естественного факультета Петербургского университета; получил степень 

кандидата. Занимался научной и административной деятельностью. В 1849 г. 

был арестован за связь с петрашевцами, а затем выслан в провинцию; позже 

причислен к Департаменту сельского хозяйства. Участвовал в ряде научных 

экспедиций. С 1879 г. являлся директором Никитского ботанического сада. 

Н. Данилевский был противником эволюционизма. В работе 1879 г. он 

определил дарвинизм как «естественное богословие». Взгляды Н. 

Данилевского на культуру были созвучны концепциям О. Шпенглера. Будучи 

идеологом панславизма, в сочинении "Россия и Европа" 1869 г. 

Н.Данилевский обосновывал идею существования культурно-исторических 



типов (цивилизаций), которые он понимал как сочетание языковых, 

психических, антропологических, социальных, территориальных и др. 

признаков. Ход истории, согласно его теории, выражается в смене 

вытесняющих друг друга культурно-исторических типов, проходящих путь 

от «этнографического» до государственного и цивилизованного уровня. Цикл 

жизни каждого типа продолжается около 1500 лет от возникновения до 

упадка. Используя принцип циклизма, Н.Данилевский обосновал идею 

самобытности России, которая представляла собой особый исторический 

тип. Новым, исторически перспективным он провозгласил славянский 

культурно-исторический тип, призванный объединить всех славян в 

противовес Европе, якобы вступившей в период упадка. Идеи 

Н.Данилевского питали имперскую идеологию и подготовили становление 

геополитика в России. 

 

ДЕБЕЦ ГЕОРГИЙ ФРАНЦЕВИЧ (1905–1969), антрополог, специалист в 

области палеоантропологии, исследователь коренного населения Сибири. 

Доктор биолог. наук, профессор. Вице-президент Международного союза 

антропологического и этнографических наук. Занимался проблемами 

происхождения народов Европы, Северной Америки, Южной, Передней и 

Средней Азии, Кавказа, Сибири. Автор одной из расовых классификаций 

населения земли. В 1937–1941 гг. во время экспедиции в Западную Сибирь 

обследовал ряд народностей Обь-Енисейского водораздела, территориальные 

группы селькупов, хантов, эвенков, ненцев, кетов и др. В 1945–1947 

совершил чукотско-камчатскую экспедицию; в 1948 г. изучал самые 

западные группы эвенков, расселенные по берегам Подкаменной Тунгуски. 

Подробно разработал схему антропологического состава народов Сибири. В 

последние годы жизни работал над системой оценки по костным остаткам 

параметров физического развития ископаемых людей. Основные сочинения: 

«Расы, языки, культуры» // Наука о расах и расизм. М. ; Л, 1938; Селькупы 

(Антропологический очерк) // Тр. ИЭ. Нов. сер, М. ; Л, 1947. Т. 2; 

«Палеоантропология СССР». М, 1948; «Антропологические исследования в 

Камчатской области». М, 1951; «Антропологический материал как источник 

изучения вопросов этногенеза» // Сов. этногр, 1952. № 1 (совм. с М. Г. 

Левиным и Т. А. Трофимовой); «О принципах классификации человеческих 

рас» // Сов. этногр, 1956. № 4. 

 

ДОЛГИХ БОРИС ОСИПОВИЧ (1904–1971), сибиревед-этнограф, 

исследователь этнической истории и этнографии ненцев, энцев, нганасан, 

долган, кетов, якутов и др. В 1920-х гг. участвовал в проведении 

Приполярной переписи населения; в 1930-х гг. был землеустроителем в 

Сибири, научным сотрудником Красноярского краеведческого музея. С 1954 

г. возглавлял сектор этнографии народов Севера Института этнографии АН 

СССР; принимал участие в подготовке постановлений по социально-

экономическому развитию народов Севера. Докторская диссертация 

«Родовой и племенной состав народов Сибири в ХVII веке» (1960) заложила 



основы методики определения численности народов Севера и Сибири по 

архивным данным XVII в. Автор множества  книг, в т. ч. «Кеты» (1934), 

«Мифологические сказки и исторические предания энцев» (1961), «Бытовые 

рассказы энцев» (1962), «Очерки по этнической истории ненцев и энцев» 

(1970). Один из авторов тома «Народы Сибири» (1956), «Очерков истории 

народов СССР», «Истории Сибири» и др. 

 

ДУЛЬЗОН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ (1900–1973), лингвист, археолог, 

этнограф. Профессор Томского педагогического института. В начале 1950-х 

гг. составил перспективный план исследований аборигенных языков Сибири, 

включая самодийские языки, создал и апробировал оригинальную методику 

сбора полевого материала. Проводил полевые работы в местах проживания 

кетов, селькупов, нганасан, энцев, ненцев. Создал в Томске школу 

исследований языков малочисленных народов Севера, подготовил кадры 

языковедов. Был награжден Государственной премией СССР. Основные 

сочинения: «Этнический состав Западной Сибири по данным топонимики». 

М, 1960; «Очерки по грамматике кетского языка». Ч. 1. Томск, 1964; 

«Кетский язык». Томск, 1968 

 

ЖУКОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА – известный российский 

монголовед, религиевед, этнолог; доктор исторических наук, профессор. С 

1961 г. по настоящее время работает в Институте этнологии и антропологии 

РАН, с 1996 г. возглавляет Отдел азиатских и тихоокеанских исследований.  

Основными направлениями исследований являются: история культуры 

монголоязычных народов (монголов, бурят, калмыков), буддология, 

шамановедение, эволюция религиозной традиции, история науки. С 1957 по 

2004 гг. провела в экспедициях 40 полевых сезонов, в т.ч. 20 сезонов в 

Монголии в качестве начальника этнографического отряда Комплексной 

советско-монгольской историко-культурной экспедиции. Является автором 

более 200 публикаций, в том числе 7 монографий; имеет работы, изданные на 

английском, французском, немецком, польском, венгерском, словацком, 

монгольском, китайском, японском языках. Ее основные работы: «Ламаизм и 

ранние формы религии» (М., 1977). Жуковская Н.Л. - заслуженный деятель 

науки Республики Калмыкия и Республики Бурятия. 

 

ЗЕЛЕНИН ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1878 - 1954) – русский 

советский этнограф. Окончил Вятскую духовную семинарию и в 1904 г. 

историко-филологический факультет Юрьевского университета. Впервые 

печататься начал во время учебы в универистете. Основные труды о русской 

народной поэзии и говорах опубликовал в 1900 - 1915. Большинство его 

работ связано с родным краем, куда ученый приезжал в экспедиции, а затем 

поддерживал тесные отношения со своими земляками, активно участвуя в 

работе Вятской ученой архивной комиссии. С 1916 г. Зеленин возглавлял 

кафедру русского языка и словесности в Харьковском университете. В 1925 

г. стал профессором кафедры этнографии восточных славян Ленинградского 



университета а также стал член-корреспондентом АН СССР. В 1946 стал 

академиком Болгарской Академии Наук. Также был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени и медалями. Основные работы Д.Зеленина  

посвящены материальной культуре и верованиям восточных славян и 

признаны во всём мире. 

 

ЗОЛОТАРЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1907–1943), советский 

этнограф, автор работ, посвященных проблемам родового строя и 

первобытной мифологии, общественного строя народов Амура, этногенеза 

народов Азии, истории материальной культуры народов Азии и Америки. 

Исследовал проблему возникновения и развития дуальной организации, 

истолковал малайскую систему родства и свойства. Обосновал сущность 

тотемизма. Наиболее известные работы: «Пережитки тотемизма у народов 

Сибири». Л, 1934; «Новые данные о тунгусах и ламутах» // Историк-

марксист. 1938. № 2; «Родовой строй и религия ульчей». Хабаровск, 1939; 

Родовой строй и первобытная мифология. М, 1964. 

 

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1895–1986), этнограф и искусствовед, 

крупнейший специалист в области истории изобразительного искусства 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Родился в Петербурге. Окончил 

отделение археологии и истории искусств Петроградского университета. Был 

учеником Л. Я. Штернберга. Работал в Институте этнографии АН СССР. В 

фундаментальном труде «Материалы по изобразительному искусству 

народов Сибири XIX – нач. XX в. » (1954) обобщил и проанализировано 

огромное количество образцов рисунков, выполненных в различных 

этнических традициях. В работе – «Орнамент народов Сибири как 

исторический источник (по материалам XIX – начала XX в.)» (1963) 

рассмотрел этнический орнамент как источник по этнической истории.  

 

ИОХЕЛЬСОН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (1855–1937) — выдающийся 

этнограф, один из самых авторитетных исследователей народов северо-

востока России. Родился г. Вильно в патриархальной еврейской семье. 

Учился в раввинском училище. По политическим мотивам – из-за участия в 

нородовольческом движении -  в 1875 г. эмигрировал в Германию, затем жил 

в Швейцарии. В 1885 г. после возвращения в Россию был арестован, а затем 

сослан в Якутию. Принимал участие в этнографической экспедиции ИРГО по 

Якутии, в этнографической экспедиции Американского музея естественных 

наук в Сибирь 1900-1902 гг., ИРГО на Камчатку и Алеутские острова 1908-

1912 гг.. За работы по этнографии Сибири ИРГО в 1895 г. наградило его 

серебряной медалью; в 1900 г. он был награжден малой золотой медалью 

Восточно-Сибирского отделения ИРГО. За годы полевых исследований В. И. 

Иохельсон собрал уникальные этнографические и языковые материалы. 

Описание культуры, быта, фольклора и языка коряков, юкагиров и алеутов, 

сделанное В. Иохельсоном, стало важнейшим вкладом в этнографическую 

науку. С 1912 по 1922 гг. он был хранителем Музея антропологии и 



этнографии РАН в Петрограде. В 1922 г. был командирован в США для 

обработки собранных им этнографических коллекций. В Россию он не 

вернулся; продолжил сотрудничество с Американским музеем 

естествознания и Институтом Карнеги. В США вышли публикации В. 

Иохельсона по археологии Камчатки, по истории якутского, алеутского 

народов и другие. Первоначально его архив поместили на временное 

хранение в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, а затем, по завещанию 

ученого, часть материалов была передана в российские архивы. 

 

ИТС РУДОЛЬФ ФЕРДИНАНДОВИЧ (1928–1990), этнограф и востоковед, 

док-р ист. наук, профессор, писатель. Родился в г. Череповце в семье эстонца, 

председателя губисполкома. В 1930–1935 семья жила в Ленинграде. В 1937 г. 

родители Итса были репрессированы. Окончил востоковедческий факультет 

Ленинградского университета, после аспирантуры был принят в Институт 

этнографии АН СССР. Проводил широкие экспедиционные исследования, в 

том числе среди народов Сибири. Исследовал этническую историю народов 

Китая. Воссоздал и возглавлял в Ленинградском университете кафедру 

этнографии и антропологии. В 1982 г. стал директором Института 

этнографии. Являлся членом Постоянного комитета Международного союза 

антропологических и этнографических наук. В числе 200 научных 

публикаций фундаментальный характер имеет работа «Этническая история 

юга Восточной Азии» (1974). 

 

КАННИСТО ЮХА АРТУРИ (1874–1943), финский лингвист, изучавший 

мансийский язык и фольклор. В 1901–1906  гг. проехал от Перми до 

Тобольска, посетил населенные пункты, где жили манси. Основные 

сочинения: «О драматическом искусстве у вогул» // Мат-лы по изучению 

Пермского кр. Пермь, 1911. Вып. IV; Materialen zur Mythologie der Wognulen. 

Helsinki, 1958. 

 

КАРЬЯЛАЙНЕН КУСТАА ФРЕДРИК (1871–1919), финский этнограф. В 

1894–1895 и 1897 гг. изучал этнографию и языки народов Севера России (в т. 

ч. хантов и манси). В 1898–1902 гг. совершил экспедицию к хантам на север 

Западной Сибири. Написал исследования по религии обских угров. Известна 

работа : «Религия югорских народов». Томск. Т. 1 (1994). Т. 2 (1995). Т. 3 

(1996). 

 

КАСТРЕН МАТИАС АЛЕКСАНДР (1813–1852), финский лингвист, 

изучавший язык и этнографию финно-угорских, самодийских и тюркских 

народов. На средства Петербургской академии наук совершил экспедицию на 

Европейский Север, в Сибирь, на Алтай. Изучил более 20 языков и 

диалектов. Доказал родство уральских (финно-угорских и самодийских) 

языков, выдвинул гипотезу родства финно-угорских, самодийских и 

тюркских (урало-алтайских) языков, обосновал теорию южного 

происхождения самодийских и финно-угорских народов. В экспедиции 



заболел туберкулезом. Последние годы жизни возглавлял в Петербургском 

университете кафедру по финскому языковедению, литературе и этнологии 

финно-угорских народов. Петербургская академия посмертно издала труды 

ученого в 12 томах. Известно сочинение: «Путешествие по Лапландии, 

Северной России и Сибири (1838–1844, 1845–1849)» // Собр. старых и новых 

путешествий. М, 1860. Ч. II. 

 

КОНСТАНТИНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1936–1977), якутский историк 

и археолог. Родился в Нюрбинском наслеге Якутии. Окончил Якутский 

университет (1962). Много лет работал в Приленской археологической 

экспедиции СО АН СССР. Занимался роблемами происхождения якутского 

народа и его культуры. Открыл более 60 археологических памятников в 

бассейне рр. Оленёк и Анабара, обнаружил и раскопал поселения и 

дохристианские погребения якутов XVII–XVIII вв. на Вилюе и в Лено-

Алданском междуречье; предпринял раскопки т. н. «малых домов» XV–XVI 

вв. в Кобяйском р-не, захоронений знатных якутов с жертвенным конем и 

рабами или слугами (сер. XVIII в. ) в Мегино-Кангаласском, Ленинском и 

Чурапчинском р-нах Республике Саха (Якутия). Автор работ: «Материальная 

культура якутов XVIII века» (1971), «Ранний железный век Якутии» (1978), 

«Археологические памятники Якутии. Бассейны Вилюя, Анабара и Оленёка» 

(1992) 

 

КРАШЕНИННИКОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ (1711–1755), ученый и 

путешественник, исследователь Сибири и Камчатки, первый российский 

академик-географ (1750). Родился в Москве в семье солдата. После 

окончания Славяно-греко-латинской академии учился в Петербургском ун-

те. Студентом участвовал в Великой Северной (Второй Камчатской) 

экспедиции, сопровождал (1735–1736) И. Г. Гмелина в его поездке по 

Сибири. Выступал как геолог и географ, ботаник и зоолог, историк и 

этнограф, лингвист. Составил характеристику ительмен, живших на о-ве 

Карагинском. В капитальном труде «Описание земли Камчатки» (1751) 

впервые обобщил описания природы и населения края. Личные наблюдения 

сопоставлял с устными рассказами аборигенов и русских старожилов, с 

данными архивов Камчатки. Эта работа была переведена на европейские 

языки, стала образцом для нескольких поколений географов и этнографов. 

 

ЛЕВИН Максим Григорьевич (1905–1963), антрополог, докт. ист. наук, 

проф, один из представителей комплексного направления в изучении 

происхождения народов. Обосновал важную роль мат-лов по физич. 

антропологии древнего и совр. населения. Внес значит. вклад в решение 

проблем формирования антропологич. типов и этногенеза народов Сев. и 

Вост. Азии. Разработал учение о хозяйственно-культурных типах и историко-

этногр. обл. (совм. с Н. Н. Чебоксаровым). 

 



Осн. труды: «Антропологические типы Охотского побережья» // Тр. ИЭ. Нов. 

сер. Т. 2, М. ; Л, 1947; «Антропологический тип якутов» // Краткие 

сообщения ИЭ. Вып. 3. 1947; «Древние переселения человека в Северной 

Азии» // Происхождение человека и древнее расселение человечества. М, 

1951; «Антропологический материал как источник изучения вопросов 

этногенеза» // Сов. этногр, 1952, № 1 (совм. с Г. Ф. Дебецем и Т. А. 

Трофимовой); «Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические 

области» // Сов. этногр, 1955, № 4 (совм. с Н. Н. Чебоксаровым); «Этническая 

антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока». М, 1958 и 

др. 

 

ЛИНДЕНАУ Яков Иванович (1710– 1795), путешественник и географ, 

лингвист, этнограф, исследователь Сев. -Вост. Азии. 

 

По происхождению швед, родился в Москве. В 1737 принят на работу в 

канцелярию правительствующего Сената. В совершенстве владел 5 языками, 

впоследствии добавил к ним знание якутского. Был зачислен переводчиком в 

состав Великой Северной (Второй Камчатской) экспедиции, изъездил и 

исходил в походах Якутию, особенно ее вост. часть, несколько раз бывал на 

крайнем Северо-Востоке. Вел дневник геогр. наблюдений и этногр. 

«впечатлений»; оставил описания Лены и ее притоков, речек, впадающих в 

Охотское м. с севера, путей от Якутска до Охотска и от Якутска до Удского 

острога; а также «Описание о Чукоцкой земле, где оная имеется». 

 

В 1742 создал карту побережья Охотского м. и «Чертеж реки Анадыра и в 

нее впадающих речек и ручьев». Гл. обр. по своим мат-лам, а также по 

данным Г. В. Стеллера и С. П. Крашенинникова впервые нанес на карту 

водораздел басс. Сев. Ледовитого ок. и многочисл. рек, стекающих в 

Охотское и Берингово м. ; обозначил Парапольский дол (узкую, почти 500-

километровую, межгорную впадину) и Пенжинский хр, отделенный им от 

Корякского нагорья. На чертеже Анадыря с удивительной для того времени 

полнотой и точностью показаны рельеф, речная сеть и раст-сть самого 

глубинного района на северо-востоке страны. 

 

Этногр. наследие Л. – несколько тыс. рукописных страниц, посвящ. жизни, 

быту и обычаям якутов, пеших тунгусов и ламутов, бурят, удских тунгусов и 

коряков, юкагиров, кузнецких, качинских и канских татар. Он создал словарь 

тунгус. яз. Впервые перевел на рус. яз. якут. обрядовые песни. Наиб. значит. 

работа «Описание якутов». В 25 ее главах Л. привел подробные данные о 

происхождении этого народа, его числ, социальной организации, матер. и 

дух. культуре. По окончании Второй Камчатской эксп. (1746) Л. занимал 

разл. мелкие должности в Иркутской губ, последние годы провел в бедности, 

не получая пенсии. Погиб во время пожара; огонь уничтожил б. ч. его архива. 

 



В 1983 в Магадане издана работа Л. «Описание народов Сибири (первая пол. 

XVIII века): Историко-этнографические материалы о народах Сибири и 

Северо-Востока». 

 

МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1872-1941) - один из 

выдающихся деятелей российской этнологической науки. Родился в Орле, в 

семье священника. Закончил Орловскую гимназию, после чего поступил в 

Московский университет. За принадлежность к нелегальной революционной 

партии был арестован и сослан в Архангельскую губернию. В ссылке 

заинтересовался этнографией. Благодаря самообразованию стал 

высокопрофессиональным этнологом и историком. В 1899 г. А. Н. Максимов 

вступил в Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии; 

с 1911 г. стал товарищем председателя этнографического отдела, а с 1924 г. - 

председателем. Начиная с 1898 г. ученый начал публиковать в 

«Этнографическом обозрении» статьи и рецензии. Кроме того, он 

сотрудничал в Энциклопедическом словаре «Гранат», публикуя статьи по 

этнографии и этнологии; с 1919 г., и до последних лет жизни, он работал в 

библиографическом отделе Румянцевского музея. 

С 1918 по 1922 гг. он был профессором Переднеазиатского института 

(позднее Института Востоковедения), а с 1919 по 1930 гг. – профессором 

Московского государственного университета по кафедре этнографии. В 1930 

г. из университета был волен, после чего продолжил научную, а также 

литературную деятельность. 

В своем творчестве А. Н. Максимов не ограничивался этнической 

специализацией, предпочитая исследовать широкие теоретических 

проблемы. Значительное внимание исследователь уделял проблемам 

семейно-брачных и родовых отношений в первобытном обществе. К их 

числу его известных работ относятся: «Что сделано по истории семьи» 

(1901), «Ограничение отношений между одним из супругов и 

родственниками другого» (1908), «Групповой брак» (1908), «Системы 

родства австралийцев» (1912), «Теория родового быта» (1913), «Материнское 

право в Австралии» (1930) и другие. Одновременно ученый разрабатывал 

проблемы истории хозяйства, прежде всего связанным с возникновением 

скотоводства и земледелия. Особенно значительны его работы 

«Скотоводство малокультурных народов» (1927), «Происхождение 

оленеводства» (1928), «Накануне земледелия» (1929). Его перу принадлежат 

несколько интересных работ по проблемам первобытных верований, в 

частности, «К вопросу об опахивании» (1910), «К вопросу о тотемизме у 

народов Сибири» (1928), и некоторые другие.  

В начале ХХ в. А. Н. Максимов был одним из крупнейших теоретиков в 

области истории первобытного общества; и его выводы сохраняют значение 

до наших дней. 

 

МАРКАРЬЯН ЭДУАРД САРКИСОВИЧ (19 - )- культуролог, известный 

исследователь теоретических проблем культуры. Внес значительный вклад в 



разработку теоретической проблемы - «культура как система», впервые в 

отечественной науке начал применять термин «культурология»; термином 

«локальная культура» предложил обозначать эмпирически существующие 

культуры. Известен как сторонник технологической концепции культуры. В 

1970-1980-е гг. опубликовал серию, в том числе монографических работ, в 

которых нашли отражение культурологические идеи: «Очерки теории 

культуры»; «О генезисе человеческой деятельности и культуры»; «Теория 

культуры и современная наука Логико-методологический анализ»; «Культура 

как способ социальной самоорганизации: Общая постановка проблемы и ее 

анализ применительно к НТР»; «Культура жизнеобеспечения и этнос»; 

«Марксистско-ленинская теория культуры» и др. 

 

МАРР НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ  (1865 – 1934) – российский (советский) 

востоковед, лингвист, археолог. Родился в Кутаиси. Отцом его был 

шотландец Джеймс Марр, основатель Кутаисского ботанического сада, мать 

- грузинка. Языки он начал изучать в Кутаисской гимназии и проявил к ним 

выдающиеся способности. В 1888 г. Марр Н.Я. окончил восточный 

факультет Петербургского университета, в 1891–1918 преподавал, с 1902 г. 

являлся профессором, с 1911 деканом этого факультета. С 1912 г. Марр Н.Я. 

– академик Императорской, затем Российской Академии наук, а после АН 

СССР. В 1918–1934 гг. директор Государственной академии истории 

материальной культуры, в 1921–1934 гг. директор основанного им 

Яфетического института АН СССР, преобразованного в 1931 г. в Институт 

языка и мышления АН СССР, в 1926–1930 директор Публичной библиотеки, 

в 1930–1934 гг. вице-президент АН СССР.  

Наиболее значимы его ранние работы, посвященные публикации и 

комментированию древнегрузинских памятников письменности, грамматике 

древнеармянского и древнегрузинского языков. Представляют ценность 

материалы, полученные им при раскопках столицы Армянского царства Ани.  

В 1910-1920-х гг. Марр Н.Я. сформулировал теорию яфетической семьи 

языков, в состав которой, наряду с кавказскими, входили многие древние 

языки Средиземноморья. Его концепции противоречили принципам 

сравнительно-исторического языкознания, и в 1923 г. он выступил с «новым 

учением о языке».  Оно сводилось к следующему: языкового родства не 

существует - языки не расходятся, они лишь объединяются друг с другом; 

история языков – движение от первобытного множества к будущему единому 

языку коммунистического общества; все языки в этом развитии проходят 

одни и те же этапы – от четырех первобытных элементов («диффузных 

выкриков»: сал, бер, йон, рош), до сложной структуры письменных языков; 

смена стадий обусловлена экономическими сдвигами в обществе; в любом 

языке можно выявить остатки предшествующих стадий. 

Не подтвержденная фактами концепция Марра Н.Я. с конца 1920-х гг. была 

объявлена «единственно правильной». Сравнительно-историческое 

языкознание было официально запрещено вплоть до 1950 г. Отказ от 

яфетического учения произошел после работы И.В.Сталина 1950 г. 



«Марксизм и вопросы языкознания»; творчество Марра Н.Я. было 

подвергнуто резкой критике. 

После 1956 г. стало возможно вновь говорить об определённых заслугах 

Марра Н.Я., стимулировавшего развитие в СССР типологии, семантики и 

социолингвистики; были переизданы некоторые его работы по 

кавказоведению и баскскому языку. Ряд высказанных им частных гипотез о 

языковом родстве впоследствии был подтвержден. 

 

МИКЛУ ХО-МАКЛА Й НИКОЛА Й НИКОЛА ЕВИЧ (1846– 1888) – 

выдающийся этнограф, биолог и путешественник, изучавший коренное 

население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании (1870—1880 гг.), в 

том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи. День рождения 

Миклухо-Маклая является профессиональным праздником этнографов. Н. 

Миклухо-Маклай родился в семье потомственного дворянина, русского 

инженера-путейца, первого начальника Московского вокзала. Окончив 

гимназический курс в Санкт-Петербурге, Н. Миклухо-Маклай продолжил 

обучение на физико-математическом факультете Петербургского 

университета. В 1864 г., за участие в студенческих сходках был отчислен. 

Продолжил учебу в Германии - в Гейдельбергском, затем в Лейпцигском и 

Йенском университетах, где изучал философию, медицину, биологию. Был 

учеником известного зоолога Э. Геккеля. В качестве его ассистента совершил 

путешествие на Канарские острова и в Марокко. После окончания 

университета в 1868 г. г. Н. Миклухо-Маклай отправился в экспедицию к 

побережью Красного моря, а затем, в 1869 г., вернулся в Россию. От 

биологии перешел к изучению антропологии, этнографии, географии. В 1870 

г. на военном корабле «Витязь» он отправился в Новую Гвинею и на северо-

восточном берегу этого острова провел два года за изучением быта, обычаев, 

религиозных обрядов папуасов. Начатые наблюдения он продолжил на 

Филиппинах, в Индонезии, на юго-западном берегу Новой Гвинеи, на 

полуострове Малакка и островах Океании. В 1876—1877 гг. ученый снова 

работает в Новой Гвинеи, затем живет в Сингапуре и в Сиднее в Австралии. 

Сотрудничает с Линнеевским обществом. В 1879—1880 гг. Н. Миклухо-

Маклай совершает экспедицию на острова Меланезии и в очередной раз 

посещает северо-восточный берег Новой Гвинеи. В 1882 г. учёный приезжает 

в Россию. Он предлагает план создания русской колонии на Новой Гвинее, 

программу экономических и социальных преобразований жизни островитян. 

Но его проект не был поддержан. В 1883 г. Н. Миклухо-Маклай 

возвращается в Австралию, женится на Маргарите Робертсон, дочери 

крупного землевладельца и политического деятеля. С 1886 г. до момента 

смерти ученый живет в Санкт-Петербурге. Вклад Миклухо-Маклая в 

антропологию и этнографию был огромным. Он первым описал папуасов как 

определенный антропологический тип; собрал множество данных о народах 

Индонезии и Малайи, Филиппин, Австралии, Меланезии, Микронезии и 

Западной Полинезии.  

 



НОВИЦКИЙ Григорий Ильич (гг. рожд. и смерти неизв. ). Сын казачьего 

атамана. Учился в Киево-Могилянской академии. Вошел в окружение 

гетмана Мазепы, стремившегося отделить от России Малороссию. Был 

сослан в Тобольск. В ссылке пользовался покровительством сибирского 

губернатора М. П. Гагарина и митрополита Тобольского и Сибирского 

Филофея Лещинского. В 1715 написал работу «Краткое описание о народе 

остяцком» (издана в 1884 г.), посвященную быту, обычаям, религиозным 

верованиям хантов, их истории в составе России в XVI – XVII вв. После 1721 

г. был назначен надзирателем за новокрещеным населением Кондинской 

волости. Был убит взбунтовавшимися остяками (хантами). 

 

МЕССЕРШМИДТ ДАНИИЛ ГОТЛИБ (1685–1735), доктор медицины, 

исследователь Сибири. Родился в Данциге. В 1716 г. приглашен Петром I для 

изучения Сибири. Осенью 1719 г. выехал в первую научную экспедицию. В 

1721–1725 гг. путешествовал по Уралу, Барабинской степи, Кузнецкому 

Алатау, Хакасии, Енисейскому краю, Якутии. Создал карты Сибири, собрал 

богатые коллекции и гербарии. Создал классификацию сибирских народов. 

Положил начало сибирской археологии. Вернувшись в 1727 г. в Петербург, 

занимался обработкой дневников, подготовил рукопись в 10 томах 

«Обозрение Сибири, или Три таблицы простых царств природы». Жил в 

крайней бедности, скончался, не достигнув 50 лет, всеми забытый. Большая 

часть собранных им коллекций погибла во время пожара в 1747, а его 

рукописи были изданы П. Палласом только в небольших извлечениях. 

 

МИЛЛЕР ГЕРАРД ФРИДРИХ (1705–1783), историк, археограф, географ, 

академик. Родился на северо-западе Германии. Учился в Ринтельском и 

Лейпцигском университетах. В 1725 г. приехал в Петербург. С 1731г.  – 

профессор Петербургской академии. Участник Великой Северной (Второй 

Камчатской) экспедиции (1733–1743), объездил Сибирь от Верхотурья до 

Якутска и Нерчинска, собирал материалы по истории края, занимался 

упорядочением архивов, снимал копии с документов, составлял описания 

уездов Сибири и их населения (включая ясачных людей), путей сообщения, 

городов (более 20), достопримечательностей. Участвовал в подготовке геогр. 

карт, сборе сведений о полезных ископаемых и т. д. Скопированные 

документы составили «Портфели Миллера». Изучал археологию, 

этнографию и экономику Сибири, языки ее народов. Занимал должность 

секретаря Конференции Академии наук. С 1766 г. – управляющий архивом 

Коллегии иностранных дел. Почетный член ученых обществ ряда 

европейских стран, чл.-корр. Парижской АН.  Собранные материалы легли в 

основу фундаментального труда «История Сибири», работа над которым шла 

10 лет.  

 

ОКЛАДНИКОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ (1908–1981), историк, археолог и 

этнограф, акад. АН СССР, Герой Соц. Труда. Родился в Иркутской губ. С 

1928  г. заведовал этнографическим отделом Иркутского краеведческого 



музея, где занимался историей сибирского села и ранними контактами 

русских землепроходцев с аборигенами. Во 2-й пол. 1920-х гг. проводил 

археологические обследования Лены и низовьев Селенги, занимался также 

этнографией. В 1930-х гг. изучал могильники Прибайкалья и разработал 

эволюционную схему для местного неолита и бронзового века. С 1934 г.  

работал в Гос. академии истории материальной культуры. В 1935 г. 

руководил археологическими исследованиями в низовьях Амура. С 1936 г. 

исследовал позднепалеолитическую стоянку Буреть в Прибайкалье. С 1938 – 

сотрудник Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. В 

1940–1945 гг. организовал ленскую историко-археологическую экспедицию. 

В 1945 г. на Таймыре раскопал лагерь землепроходцев нач. XVII в. В 1946 г. 

обследовал побережье Охотского м. и изучал местные неолитические 

культуры. С конца 1940-х гг. проводил исследования в Прибайкалье, 

Забайкалье, на Амуре и в Приморье, инициировал советско-монгольские 

экспедиции. Участвовал в археологических исследованиях  Средней Азии, в 

т. ч. открыл неандертальское погребение. С 1966 г. – директор Института 

истории, философии и филологии СО АН СССР. Внес значительный вклад в 

изучение проблем первоначального заселения Северной Азии и Америки, 

происхождения коренных народов Сибири. Научное наследие ученого – 

более 400 публикаций, охватывающих период от палеолита до XVII–XVIII 

вв., фундаментальные исследования по истории первобытного общества. Под 

руководством А.П. Окладникова подготовлен капитальный труд «История 

Сибири» в 5 томах. 

 

 

ПЕКАРСКИЙ ЭДУАРД КАРЛОВИЧ (1858–1934), языковед, этнограф, 

фольклорист. Чл.-корр. АН СССР (1927), Почетный член АН СССР (1931). 

Родился в Минской губ. в семье обедневших польских дворян. В 1881 г. был 

сослан в наслег Ботурусского улуса. Занимался изучением якутской 

этнографии, фольклора и языка. В 1903 г. в составе Нелькано-Аянской 

экспедиции собрал у приаянских тунгусов этнографическую коллекцию для 

Русского музея. Главный труд – «Словарь якутского языка». В 1912 г. за 

работу «Образцы народной литературы якутов» награжден Большой Золотой 

медалью РГО. В последние годы жизни работал в Институте востоковедения 

АН СССР.  

 

ПЕЛИХ ГАЛИНА ИВАНОВНА (1922–1999), этнограф-сибиревед, док-р 

ист. наук, проф. Родилась в Барнауле. Окончила Томский университет. 

Преподавала в Новокузнецке и Томске, с 1955 – в Томском университете. В 

1977–1981 гг. заведовала группой этнографии в Институте истории, 

филологии и философии СО АН СССР. В сфере многогранных научных 

интересов исследователя – этнография селькупов, хантов и шорцев, вопросы 

исторического и экономического развития коренного населения Сибири. 

Создатель одного из томов Энциклопедии мифологий уральских народов, 

исследователь трудов и жизненного пути ученого-энциклопедиста Г. Н. 



Потанина. Среди работ П. – «Условия возникновения территориальной 

общины-юрты у селькупов» (1955), «Происхождение селькупов» (1972), 

«Селькупская мифология» (1998). 

 

ПЕТРИ БЕРНГАРД ЭДУАРДОВИЧ (1884–1937), этнограф и археолог, 

профессор Иркутского университета. Родился в Швейцарии. Учился в 

Петербургском университете. Работал в Музее антропологии и этнографии; с 

1918 – в Иркутске. Известен исследованиями в Прибайкалье. Изучал бурят, 

эвенков, тофаларов. Активно сотрудничал с Комитетом Севера в 1925–1935. 

Одним из первых ввел статистические методы в этнографических 

исследованиях. Учениками П. были М. М. Герасимов, Г. Ф. Дебец, А. П. 

Окладников. Репрессирован в Иркутске в 1937. Реабилитирован посмертно. 

 

ПИЛСУДСКИЙ БРОНИСЛАВ (1866–1918), этнограф, лингвист. В 

результате оговора за участие в организации покушения на Александра III 

был сослан на Сахалин. На острове изучил местные языки, создал начальную 

школу для айнов. Проводил исследования языка и культуры; записал 100 

фонографических валиков, составил большую коллекцию фотографий. В 

1900 г. возвратился на родину. Известны сочинения: «Шаманство аборигенов 

Сахалина»; «Поэзия гиляков»; «Поляки в Сибири». 

 

ПОПОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1902–1960), этнограф-сибиревед, 

специалист по этнографии якутов, долган, нганасан. Родился в Вилюйском 

окр. Якутской обл. После окончания школы работал учителем в родном с. 

Батулинцы. Записывал материалы по верованиям и шаманству якутов, 

собирал фольклор. Окончил Ленинградский университет (1929). Студентом 

работал под руководством Л. Я. Штернберга, затем В. Г. Богораза в Отделе 

Сибири Музея антропологии и этнографии АН СССР. Год провел на 

Таймыре, где изучал культуру и быт долган и нганасан. С 1931 и до конца 

жизни работал в Институте этнографии АН СССР, был доцентом 

Ленинградского университета. В 1936–1938 посетил Таймыр в составе 

Тавгийской этнографической экспедиции продолжил изучение материальной 

культуры и религиозных верований якутов, долган и нганасан. Собранные 

материалы легли в основу работ: «Нганасаны. Социальное устройство и 

верования», «Религиозные представления долган». Для Сибирского 

этнографического атласа написал разделы «Жилище у народов Сибири в XIX 

– первой четверти XX столетия». 

 

ПОТАНИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1835- 1920) — русский географ, 

этнограф, публицист. Родился в казачьей семье. В 1852 г. окончил Омский 

кадетский корпус. В 1853-1858 гг. находился на военной службе. В 1859-1862 

годах учился в Петербургском университете. За участие в студенческих 

волнениях в 1861 г. выслан в Сибирь, а в 1865-1874 гг. за участие в 

"Обществе независимости Сибири" находился в заключении и в ссылке. 

Принадлежал к общественно-политическому течению сибирских 



областников. В 1863-1864 гг. участвовал в экспедиции ИРГО на озеро Зайсан 

и хребет Тарбагатай. В 1876-1877 и 1879-1880 гг. совершил экспедиции в 

северо-западную Монголию и Туву, в 1884-1886 и 1892-1893 гг. - в северный 

Китай, восточный Тибет и центральную Монголию и в 1899 г. - на Большой 

Хинган. В результате этих экспедиций были получены обширные сведения 

по географии, истории и этнографии неизученных ранее областей 

Центральной Азии, в том числе по культуре, быту и народному творчеству 

тюркских и монгольских народов Сибири. На мировоззрение и научные 

взгляды  Г. Потанина повлияли идеи Костомарова о федеративном 

устройстве славянских племен, а также идеи Щапова о значении областности 

как самого жизненного, господствующего начала в историческом развитии 

народа. Его исторические, этнографические реконструкции опирались на 

представление о культурно-историческом единстве Евразии, этнические 

традиции которой развивались из единого корня; это определило схождение 

фольклора и мифологии славянских и тюркских народов и легкость 

заимствований.  

 

РУДЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1885–1969), археолог, этнограф. 

Родился в Харькове. Окончил физико-математич. ф-т Петербургского ун-та 

(1910), студентом начал участвовать в эксп. по изучению этнографии и 

антропологии народов Сибири. Провел исследования на Юж. Урале, ставшие 

основой для фундаментальной монографии «Башкиры» (1916. Т. I; 1925. Т. 

II). После путешествия по странам Средиземноморья и стажировки в Париже 

(1913–1914) преподавал географию и антропологию в Петроградском ун-те, в 

1919–1921 – в Новороссийском и Томском ун-тах. С 1921 заведовал 

кафедрой антропологии и этнографии в Петроградском ун-те и отделом 

этнографии Русского музея. В 1931 был репрессирован, до освобождения в 

1934 участвовал в стр-ве Беломорско-Балтийского канала. Лишь в 1942 вновь 

вернулся к исследоват. деят-сти. В 1945 руководил обследованием побережья 

Чукотки, заложившим основы ее археол. изучения. Разработал хронологию 

древнеэскимос. культуры на северо-востоке Азии, попытался обосновать 

идею об азиат. происхождении эскимосов, полемизируя с распростр. в науке 

США теорией об амер. прародине эскимосов. В 1947–1950 и 1954 продолжил 

археол. исследования на Горном Алтае, начатые им в 1920-е гг. Раскопал 

Пазырыкские курганы – уникальные погребальные памятники скифского 

времени. В 1954 создал лабораторию археол. технологии при Ин-те 

археологии. 

 

СЕМ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1926–1995), историк, этнограф, 

языковед. Родился в Ленинграде. Окончил Ленинградский университет. 

Студентом участвовал в 2 академических экспедициях в Приамурье и 

Приморье. Уехал в Хабаровск. Преподавал историю в школе, много лет 

заведовал отделением этнографии в Институте истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока, руководил работой этнографо-

филологической экспедицией. Одновременно читал лекции по истории и 



этнографии народов Севера в Дальневосточном университете. В 

Ленинградском гос. педагогическом институте им. А. И. Герцена возглавлял 

кафедру языков, фольклора и литератур народов Севера, а с 1989 – 

созданную по его инициативе кафедру истории и культур народов Севера. 

Занимался изучением этнической и политической истории, материальной 

культурой, родовой организацией, этнопедагогикой, народной медициной, 

религиозными верованиями ульчей, удэгейцев, орочей, ульта, тазов, эвенов, 

эвенков, нивхов, айнов.. 

 

СИМЧЕНКО ЮРИЙ БОРИСОВИЧ (1935–1995), археолог, антрополог, 

этнограф, путешественник. Док-р ист. наук, член Академии естественных 

наук, зав. научно-координационным Центром Института этнографии и 

археологии РАН, почетный российский полярник. В 1970–1990-х гг. 

осуществлял системное исследование проблем формирования и развития 

обособленных популяций Севера и Сибири, в т. ч. тотальное генеалогическое 

описание нганасан, селькупов, манси, чукчей, эскимосов, коряков и нивхов. 

Автор многочисленых публикаций по этногенезу, брачным системам, 

номенклатурам родства народов уральской семьи, их этнической истории, 

материальной и духовной культуре и тд. В числе работ монографии «Тамги 

народов Сибири XVII века», «Культура охотников на оленей Северной 

Евразии», «Традиционные верования нганасан». Координатор и 

руководитель подготовки серии трудов о народах России, один из 

инициаторов многотомного издания «Страны и народы», альманаха 

«Российский этнограф». 

 

СМОЛЯК АННА ВАСИЛЬЕВНА (1920–2003), этнограф, док-р ист. наук, 

крупнейший специалист по этнографии народов Нижнего Амура и Сахалина. 

Родилась в Москве. Окончила МГУ и аспирантуру Института этнографии. 

Работала в Порт-Артуре, в Музее народов Востока. Одна из ведущих 

научных сотрудников отдела Крайнего Севера и Сибири Института 

этнографии РАН. Занималась изучением материальной культуры, этногенеза, 

этнической истории, семьи у амурских народов. С 1950-х гг.  проводила 

системные полевые исследования. Подготовила более 150 научных 

публикаций, в т. ч. 4 монографий и 2 фотоальбомов. Последний 

фундаментальный труд – фотоальбом «Народы Нижнего Амура и Сахалина» 

(2001) содержит более 750 фотографий, сделанных автором в экспедициях 

1940–1970-х гг. Это первая в истории отеч. науки фотоэнциклопедия по 

этнографии народов Нижнего Амура. По результатам экспедиций Смоляк 

было написано более 20 научных разработок для директивных органов, 

касающихся социальных проблем развития народов Севера. 

 

ТАКСАМИ ЧУНЕР МИХАЙЛОВИЧ (р. 1931), нивхский этнограф, 

фольклорист, литератор. Родился в сел. Кальма в низовьях Амура. Окончил 

Ленинградский университет. Занимается историей и этнографией нивхов. 

Собирает фольклор народов Севера. Первая книга «Возрождение нивхской 



народности» вышла в 1959. Автор монографий «Переустройство культуры и 

быта народов Нижнего Амура и Сахалина» (1964), «Нивхи» (1967), 

«Основные проблемы этнографии и истории нивхов: середина XIX – начало 

ХХ в. » (1975), др.  Совместно с В. Н. Савельевой издал Русско-нивхский 

словарь (1965) и Нивхско-русский словарь (1970). Написал несколько 

школьных учебников на нивхском языке. В период с 1998 по 2000 гг. был в 

должности директора Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН. В 2000-2010 годах заведовал кафедрой палеоазиатских 

языков, фольклора и литературы Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. 

 

ТОКАРЕВ, СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1899-1985) - российский 

этнограф и историк, доктор исторических наук  с 1940 г. Заведующий 

сектором института этнографии АН СССР с 1943 г. Профессор МГУ 1939-

1973 гг.  г.  Является автлором работ по проблемам общественного строя, 

этногенеза, истории и религии народов России. С 1956 г. - заслуженный 

деятель науки Якутской АССР, с 1971 - РСФСР. Соавтор и редактор томов 

«Народы Америки», «Народы зарубежной Европы», «Народы Австралии и 

Океании», многотомной серии «Народы мира». В 1987 г. (посмертно) был 

удостоен Государственная премия СССР. 

 

ТУГОЛУКОВ ВЛАДИЛЛЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1926–1986), этнограф-

сибиревед, специалист по истории и этнографии тунгусоязычных народов. 

Родился в Москве в семье журналиста. На фронт ушел добровольцем, 

трижды был ранен. После войны работал корреспондентом. Окончив 

Московский историко-архивный институт, 2 года заведовал областным 

архивом в Комсомольске-на-Амуре. В Институте этнографии АН СССР, в 

секторе Севера и Сибири, проработал более 30 лет. Главной областью его 

исследований было тунгусоведение. Он совершил длительные поездки по 

обширной территории расселения тунгусоязычных народов; работал среди 

эвенков Таймыра и Эвенкии, в Иркутской, Томской, Тюменской обл. и в 

Якутии. Изучал эвенов и юкагиров в Магаданской обл, чуванцев – на 

Чукотке, удэгейцев и орочей – в Хабаровском и Приморском кр. Исследовал 

этнические связи тунгусов с соседями – хантами, селькупами, кетами, 

юкагирами. За фундаментальный труд «Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и 

Западной Сибири» награжден премией Ассамблеи малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Написал книги: «Следопыты верхом на 

оленях» (1969), «Идущие поперек хребтов» (1980), «Кто вы, юкагиры?» 

(1979). 

 

ХАРУЗИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1865 - 1900) - этнограф, историк и 

археолог. Принадлежал к династии  этнографов Харузиных. По окончании 

курса в Московском и Юрьевском университетах, по поручению 

Императорского общества любителей естествознания в 1886 - 1892 г. - 

предпринимал этнографические экспедиции по Черниговской, Олонецкой, 



Архангельской, Вятской и Пермской губерниям, в Крым, на Кавказ, в 

Эстляндскую губернию. В 1891 г. был избран секретарем этнографического 

отдела общества любителей естествознания; издавал и редактировал 

«Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России»; 

принимал участие в редакции «Этнографического Обозрения» с основания 

журнала в 1889 г. С 1893 г. служил сначала в архиве Министерства юстиции, 

затем в историческом музее. С 1898 г. преподавал в Московском 

университете и в Лазаревском институте восточных языков. Ориентировался 

на эволюционистскую концепцию. Главные труды Н. Харузина: «Очерк 

истории развития жилища у финнов» (Москва, 1895); «История развития 

жилища у кочевых и полукочевых тюркских и монгольских народностей 

России» (Москва, 1896); «Очерки первобытного нрава. Семья и род» 

(Москва, 1898); «Медвежья присяга у остяков и вогулов» (Москва, 1899). 

Посмертное издание: «Этнография, лекции, читанные в Московском 

университете (выпуск I- IV, 1901 – 1903) 

 

ХАРУЗИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА (1866-1931) - первая женщина - 

профессор этнографии в России. Сестра Н. Н. Харузина. Занималась 

преимущественно проблемами верований и фольклором. В 1892 г. слушала в 

Париже курсы по истории семьи, религии, этнографии и по истории церкви. 

В 1887 г. совершила поездку в Олонецкую губернию и в Лапландию вместе с 

Н. Харузиным, которого позже сопровождала в его поездках в Сибирь, Крым, 

Прибалтийские губернии, Новороссию. В 1889, 1892 и 1901 г. изучала в 

Германии, Франции, Австрии этнографические музеи и собрания. 

Напечатала: "На Севере. Путевые впечатления" (Москва, 1889); "Сказки 

русских инородцев" (Москва, 1898); "Вотяки" (Москва, 1899); "Народы 

Восточной Африки" ("Естествознание и География", 1899). Редактировала 

посмертное издание лекций по этнографии Н.Н. Харузина. 

 

ЧЕБОКСАРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1907-1980) - отечественный 

этнограф и антрополог, доктор исторических наук (1947). Профессор МГУ 

(1951-56). С 1943 сотрудник Института этнографии АН СССР, с 1957 - 

заведующий сектором зарубежной Азии, Австралии и Океании. Основные 

труды были написаны им по этнической истории и общим проблемам 

антропологии и этнографии, по антропологии и этнографии Восточной Азии. 

Н. Чебоксаров был ответственным редактором и одним из авторов 

фундаментальных работ «Очерки общей этнографии» и «Народы мира». 

Расовая классификация, разработанная Н. Чебоксаровым, является 

общепринятой. Являлся одним из создателей советской теории этноса. 

Рассматривал этнос как культурно-языковую общность. Опираясь на опыт 

мировой этнографии, предложил концепцию хозяйственно-культурных 

типов, объединяющую исторически сложившиеся особенности культуры и 

хозяйства различных народов, находящихся на одинаковом уровне 

социально-экономического развития и живущих в сходных природных 

условиях. С понятием хозяйственно-культурных типов было связано 



представление об историко-этнографических областях, где в силу общности 

исторических судеб у разных народов сложилась общность материальной 

культуры.  

 

ЧЕРНЕЦОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1905–1970), этнограф, лингвист, 

археолог, фольклорист. Исследователь древней истории обских угров (хантов 

и манси), ненцев, селькупов, этнографии хантов и манси. В 1920-х гг. работал 

на Сев. Урале в геодезич. эксп, подолгу жил среди манси, выучил их язык, 

собрал мат-лы по этнографии и фольклору. Учился в Ленинградском ун-те на 

этногр. отделении географ. ф-та. В 1930–1940-е гг. работал в науч. -исслед. 

Ассоциации Ин-та народов Севера, заведовал отделом Сибири в Музее 

антропологии и этнографии, выпустил словарь, букварь, редактировал лит-ру 

на манс. яз, читал лекции по манс. яз. и этнографии в Ленинградском гос. 

пед. ин-те им. А. И. Герцена. Работал в Ин-те археологии АН СССР. В 

многочисл. эксп. изучал яз, культуру и фольклор манси Северной Сосьвы, 

Конды, Оби, Лозьвы, памятники древней истории обских угров и ненцев 

(наскальные изображения на Урале, Усть-Полуе, Сузгуне, Мангазее, арктич. 

селения на Ямале, городища и могильники на Андреевском оз. ). Руководил 

Мангазейской (1946–1947) и Зап. -Сиб. (1948–1970) эксп. Синтез археологич, 

лингвистич, этногр. и фольклорных исследований позволил Ч. изучить 

древнюю историю хантов и манси. 

 

Осн. соч. : «Древняя история Нижнего Приобья» (Мат. и исслед. по 

археологии СССР. 1953. № 35); «Вогульские сказки» (Л, 1935); «Наскальные 

изображения Урала» (Археология СССР. Свод археол. источников; В. 4–12, 

ч. 1, 2. М, 1964–1971); «Источники по этнографии Западной Сибири» (Томск, 

1987). 

 

ШАТИЛОВ МИХАИЛ БОНИФАТЬЕВИЧ (1883 – г. смерти неизв. ), 

юрист и политический деятель, этнограф. Родился в Томской губ. Учился в 

Томском университете. С 1922 г. руководил культурно-историческим 

отделом Томского краеведческого музея, изучал этнографию северных 

народов. Совершал экспедицию в Принарымский р-н и к ваховским остякам 

(хантам). Собрал ценную коллекцию материальной культуры. В 1931 

арестован, в 1933 – повторно, осужден на 10 лет. Наиболее известные 

работы: «Драматическое искусство ваховских остяков», «Ваховские остяки» 

 

ШТЕРНБЕРГ ЛЕВ ЯКОВЛЕВИЧ (1861 - 1927) - российский и советский 

этнограф. Родился в г. Житомире в еврейской семье. Учился в Санкт-

Петербургском и Новороссийском университетах  на отделении 

естественных наук и юридическом отделении. За участие в народовольческих 

организациях был в 1889 г. сослан на Сахалин, где до 1897 гг. изучал 

этнографию и язык нивхов (гиляков), айнов, ороков, орочей, ольчей, гольдов. 

Большая часть собранных им коллекций этнографических и археологических 

экспонатов была передана  в сахалинский музей.  С 1901 г. Л. Штернберг 



работал в Музее этнографии и антропологии в Санкт-Петербурге. В своих 

трудах он доказывал единство человечества с позиций эволюционизма. 

Этнографию понимал как науку о культуре первобытных народов и её 

пережитках. Л. Штернберг внёс значительный вклад в изучение первобытной 

религии; предложил схему эволюции верований и тд. Стадиальная теория 

развития человечества и сравнительно-исторический метод Л. Штернберга 

определили характер исследований в советской этнографии. С 1918 г. он 

являлся профессором Петербургского университета; придавал большое 

значение учебной полевой работе и подготовке будущих специалистов-

этнографов. С 1924 г. Л. Штернберг являлся членом-корреспондентом АН 

СССР. Его деятельность имела большое значение для развития советской 

этнографии. 

 

ЯРОСЛАВСКИЙ ЕМЕЛЬЯН МИХАЙЛОВИЧ (Губельман Миней 

Израилевич) (1878–1943). Политический деятель, участник 3 революций. 

Действительный член АН СССР. Отбывал ссылку в Якутской обл. (1913 – 

1917). С 1915 был заведующим Якутским краеведческим музеем. Изучал 

историю, этнографию, фенологию, флору, фауну, геологию, минералогию 

Якутии. В 1916 участвовал в научных экспедициях в Олёкминском округе. 

Опубликовал свыше 1600 работ. Его имя присвоено Якутскому 

государственному объединенному музею истории и культуры народов 

Севера Якутска. 


