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1. “Высокая” культура — в аграрно-письменном обществе — культура 

социальной элиты, имеющая письменную традицию. 

2. “Низкая” культура — в аграрно-письменном обществе — культура, 

основанная на устной традиции. 

3. “Политическая” нация — нация, сформировавшаяся на основе отдельной 

политической единицы. 

4. “Традиционная” классификация культуры в этнологии — основанная 

на противопоставлении ―материальной‖ (поселения и жилища, 

хозяйственная деятельность, пища и одежда) и ―духовной‖ (религия, 

народные знания, народное искусство, фольклор) культуры. 

5. “Этническая” нация — нация, сформировавшаяся на основе отдельного 

этноса. 

6. Автономия – одна из форм внутреннего самоопределения этнических и 

региональных общностей в рамках единого государства. Различаются два 

основных типа автономии – территориальная и культурная. 

Территориальная автономия предполагает установление региональной 

формы управления разного уровня в районах преимущественного 

проживания этнических меньшинств и других групп. Территориальные 

автономии могут иметь статус государственного образования в рамках 

федерации с собственной конституцией, законодательством и официальным 

языком. Культурная автономия – это экстерриториальная форма 

самоорганизации меньшинств в целях сохранения и развития культуры, 

обеспечения социально-экономического развития и политического 

представительства, взаимодействия с государственной и местной властями. 

7. Авункулокальность – норма брачного поселения, при которой молодые 

селятся вместе с братом матери мужа. Распространена преимущественно в 

обществах с доминирующим матрилинейным счетом родства. 

8. Аграрно-письменное общество — последняя стадия развития 

доиндустриального общества. 

9. Аккультурация – 1) адаптация индивидов или групп к какой-либо 

культуре. 2) взаимное влияние сильно отличающихся и (обычно) 

соседствующих культур. 3) изменение культуры одного народа под 

воздействием другого, более сильного. 

10. Аксиология —  учение о природе ценностей, их месте в реальности и  о 

структуре ценностного мира.  

11. Анимизм — вера в духов. 

12. Антропология (биологическая) — наука, изучающая биологическую 

эволюцию и расовое разнообразие человечества. 

13. Ассимиляция – частичная или полная утрата культуры в пользу другой, 

обычно доминирующей культуры, включая и смену этнической 

идентичности. Ассимиляции подвергаются прежде всего малочисленные 

группы с приниженным социальным и политическим статусом. 

Ассимиляция может осуществляться через структурное или прямое 

насилие, когда государство препятствует распространению языка и других 
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форм культуры национальных меньшинств. Такие меры, направленные на 

ликвидацию этноса путем ассимиляции называются этноцид. 

14. Ацефальное общество — общество в котором отсутствует выделение 

политческой деятельности в качестве индивидуальной социальной роли. 

15. Билокальность – норма брачного поселения, при которой супруги по 

очереди живут то там, где до брака жил жених, то там, где до брака жила 

невеста. Встречается сравнительно редко, иногда рассматривается как 

промежуточный этап от матрилокальности к патрилокальности.  

16. Большой дом – жилище большой, или сложной, семьи. Часто делится на 

отдельные помещения или отсеки, предназначенные для составляющих 

такую семью нуклеарных ячеек. 

17. Визионизм — форма индивидуалистической религии, основанной на вере в 

видения. 

18. Вирилокальность – норма брачного поселения, при которой молодожены 

поселяются там, где до брака жил жених. Вирилокальность  

противопоставляется уксорилокальности. В случае, когда вирилокальность 

повторяется из поколения в поколение, можно говорить о 

патрилокальности. 

19. Геноцид — физическое уничтожение людей, принадлежащих к 

определенному этносу. 

20. Двуязычие, билингвизм – одновременное пользование двумя языками на 

индивидуальном или групповом уровнях. Распространен в этнически 

смешанных семьях, общинах и в многоэтнических регионах, в частности, в 

городской среде. Обычно билингвизм включает пользование родным 

(материнским)языком и языком иноэтнического окружения, 

контактирующей группы или преобладающим в государстве. 

21. Дерматоглифика — раздел биологической антропологии, изучающий 

расовые различия попилярных узоров на ладонях и ступнях людей. 

22. Дислокальность – норма брачного поселения, при которой молодые не 

живут совместно, а продолжают жить отдельно, встречаясь лишь время от 

времени. В зарубежной литературе иногда именуется  дуолокальностью. 

23. Женские союзы – первобытный социальный институт, объединяющий 

женщин из разных общин. Возникали в качестве противовеса мужским 

союзам. Генетически связаны с женскими домами, которые стали центрами 

женских инициаций. Были распространены в основном в Западной Африке 

и Меланезии, где они местами послужили основой женских тайных союзов. 

Пережитки женских союзов обнаружены также у многих народов Евразии. 

24. Избегание – норма, ограничивающая или запрещающая контакты между 

определенными категориями родственников и свойственников. 

Встречаются преимущественно в традиционных обществах в самых 

разнообразных формах: запреты видеться, смотреть друг на друга, 

прикасаться друг к другу, произносить личные имена, совместно принимать 

пищу, шутить и т.п.  

25. Индустриальное общество — общество основанное на промышленном 

производстве товаров. 
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26. Инициации – обряды посвящения, один из видов обрядов перехода. В 

широком значении – любые обрядовые действия, сопровождающие и 

формально закрепляющие изменения социального статуса и социальной 

роли индивида или группы людей. В узком значении возрастные 

инициации  характерны преимущественно для доклассовых или 

раннеклассовых обществ. Это обряд возведения юношей в ранг взрослых 

мужчин и включения их в определенный возрастной класс или какую-то 

иную возрастную группировку. Менее распространены женские 

инициации, как правило, связанные со вступлением в женские союзы. В 

традиционных культурах инициации, как и остальные обряды перехода, 

имеют трехэтапную, или трехстадиальную, структуру: сегрегация – разрыв 

неофита с его окружением, изоляция; транзиция – промежуточное, 

лиминальное, бесстатусное состояние посвящаемого; инкорпорация – 

возвращение к общественной жизни в новом статусе. 

27. Интеграция межэтническая – форма тесных взаимодействий 

контактирующих этнических общностей на основе совместного или 

раздельного использования ресурсов, экономической и политической 

кооперации и культурного диалога. Ключевую роль играют государство и 

политика, но возникает интеграция на основе длительных исторических 

контактов. 

28. Инфантоцид — обычай умерщвления младенцев. 

29. Каста – социальный институт, признаками которого являются эндогамия, 

замкнутость и наследственность общественного статуса и профессии. 

Генезис каст связывают с общественным разделением труда. Каста часто 

сочетается с определенной этнической или конфессиональной 

принадлежностью. В кастовых обществах наблюдается строгая иерархия 

статусов каст, развитые представления о ритуальной «чистоте» или 

«нечистоте» разных каст, жестко регулирующие нормы поведения и формы 

общения между членами касты. Касты широко распространены в 

архаических обществах, но только в Индии система каст стала основой 

социальной структуры, сочетаясь с сословной организацией. В переносном 

смысле кастой называется замкнутая социальная группа, оберегающая свою 

обособленность, привилегии и интересы. 

30. Категория — наиболее общее понятие, отражающее наиболее значимые 

связи и отношения реальной действительности и познания. 

31. Клан – объединение родственников, унилинейная кровнородственная 

корпоративная группа, члены которой возводят свое происхождение к 

общему предку, но не могут проследить все свои родственные связи 

генеалогически. Она может состоять, а может и не состоять из линиджей, 

может быть, а может и не быть экзогамной. 

32. Консолидация – один из видов объединительных этнических процессов, 

слияние близких по языку и культуре групп в более крупную этническую 

общность или включение в этническую общность близкой ему группы. 

Консолидация может возникать в результате внешней угрозы или 

внутренних кризисов, особенно в условиях открытых конфликтов и войн 
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(например, чеченцы и армяне). В этнически однородных государствах 

этническая консолидация равносильна национальной консолидации, то есть 

укреплению общегражданской, государственной общности. 

33. Креолы – этнические общности, оличающиеся своим происхождением от 

окружающего населения. Выделяются следующие группы креолов: 1) 

потомки первых европейских поселенцев (перимущественно испанцев) в 

странах Латинской Америки, не имеющие примесей индейской или 

негроидной крови и родившиеся в Америке; 2) в Бразилии и бывших 

британских и голландских колониях – потомки рабов-африканцев; 

составили основу ямайского, гренадского и других этносов Вест-Индии, 

культура представляет собой синтез европейских и африканских традиций; 

3)  потомки от смешанных браков европейцев с индианками; 4) этническая 

общность в Сьерра-Леоне, сложившаяся в результате смешения 

освобожденных от рабства и вернувшихся из Америки африканцев с 

африканцами;  5) ряд этносов,  сформировавшихся в бывших португальских 

колониях в результате смешения африканцев с португальцами 

(сантомийцы, кабовердцы и др.). 

34. Кровная месть – обычай, требующий обязательного возмездия за убийство 

человека или нанесение ему увечий. Кровная месть представляла собой 

одно из наиболее действенных средств социальной защиты личности или 

группы в обществах, где отсутствовала или слабо проявлялась 

государственная власть.  Уклонение от кровной мести считалось 

величайшим позором, а соблюдение обычая – первейшей доблестью. 

Нередко родственники, не отомстив за смерть человека, не могли вступить 

в права наследования. В условиях государствообразования при 

кодификации обычного права кровная месть чаще всего узаконивалась, но 

предпринимались меры по ее упорядочению. 

35. Кувада – обрядовая имитация отцом акта деторождения во время родов 

жены или сразу после них с целью утвердить или продемонстрировать свои 

права на ребенка. Он стимулирует родовые схватки, ложится в постель 

роженицы, принимает поздравления, нянчит ребенка и т.п. 

36. Культура —  совокупность ―ответов‖ на наиболее фундаментальные 

потребности человеческого бытия как основа ―современной‖ 

классификации. 

37. Культура — специфическая, свойственная только человеку форма 

существования, все, что создано человеком в процессе физического и 

умственного труда.    

38. Культура — универсальная форма взаимодействия человека и природы, 

форма адаптации к конкретной природной среде. 

39. Культура ―репродуцирования рода человеческого” — совокупность 

социальных институтов, обеспечивающих физическое и культурное 

воспроизводство этноса (брак, семья, воспитание и образование). 

40. Культура первичного жизнеобеспечения — совокупность приѐмов 

добывания, приготовления и потребления пищи, средства защиты от 
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неблагоприятных факторов природной и социальной среды (одежда и 

жилище).   

41. Культура познания мира — изначально — религия, в пределах которой 

сформировалось искусство, литераттура, наука. 

42. Культурный ландшафт — результат трансформации этносом своей 

географической среды. 

43. Левират – обычай, предписывающий женитьбу на вдове брата. Обычай 

широко распространен в качестве предпочтительной и даже обязательной 

нормы в традиционных обществах. Считается, что его бытование указывает 

на то, что выдавая девушку замуж, семья или родственная группа отдает ее 

не только мужу, но и его семье или родственной группе. 

44. Матриархат – гинекократия, материнское право, гипотетически 

реконструировавшаяся этнологами-эволюционистами стадия социальной 

эволюции, характеризующаяся доминированием женщин в семье и 

обществе. Представление о матриархате как об универсальном явлении, у 

всех народов исторически предшествовавшем патриархату, было введено в 

научный оборот во второй половине 19 века Й.Бахофеном и до середины 

50-х гг. 20 в. занимало господствующие позиции в советской теории 

первобытности. Однако уже на рубеже 19 и 20 веков рядом исследователей 

было убедительно показано, что наука не только не располагает ранными 

для реконсрукции подобной эпохи, но и не знает ни одного исторически 

или этнографически описанного общества, где бы властные функции 

систематически осуществлялись женщинами или нормативно закреплялось 

их социальное преобладание. 

45. Матрилинейность – унилинейное правило счета родства, учитывающее из 

поколения в поколение связи детей только с матерью. Таким образом, связь 

от потомка к предку поддерживают исключительно женщины,  дети 

принадлежат к одной родственной группе с матерью. 

46. Матрилокальность – норма брачного поселения, при которой молодые 

поселяются там, где живет или жила мать жены, чаще всего – в 

матрилинейной группе жены. Строго говоря, матрилинейностью 

называется уксорилокальность, неуклонно повторяемая из поколения в 

поколение. Как обязательная норма матрилокальность встречается в 

традиционных обществах, причем значительно реже, чем 

патрилокальность. 

47. Меньшинство этническое – численно, культурно и политически 

недоминирующая группа в государстве. Термин меньшинство этническое 

схож с термином «национальное меньшинство»,который более 

распространен в странах Восточной Европы и бывшего СССР, где под ним 

понимается группа, относящая себя к этнической нации, но проживающая 

за пределами основного территориального самоопределения последней 

(например, венгры вне Венгрии, украинцы вне Украины и т.д.) 

48. Метаэтническая общность – обозначение народов, близких в языковом, 

культурном и политическом отношении, например, славяне, арабы, 

британцы и т.п. 
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49. Миксация – вид объединительных этнических процессов, смешение 

нескольких неродственных этносов. Образующаяся при этом этническая 

общность сочетает элементы культур вошедших в нее этносов, причем 

часть этих элементов является в ней преобладающей, другие же 

прослеживаются в качестве субстрата. Поэтому миксация близка к 

ассимиляции. 

50. Моногамия – брак одного мужчины с одной женщиной. 

Противопоставляется полигамии. В современном мире господствующая 

форма брака. 

51. Мужские союзы – первобытный социальный институт, объединявший 

мужчин – членов разных общин. Тем самым мужские союзы составляли 

надобщинный уровень социальной организации. Генетически связаны с 

мужскими домами. Мужские союзы осуществляли от имени предков 

регулятивные и контрольные функции, организовывали общественные 

работы, готовили юношей к роли взрослых членов общества и проводили 

инициации. В мужских союзах существовала, как правило, иерархия 

рангов, восходящая к возрастной стратификации. Мужские союзы 

отличались корпоративностью, ритуальным единством, часто имели тайные 

языки. Мужские союзы часто трактуются как органы раннеполитической 

власти, защищавшие собственность, престиж, и привилегии своих членов 

(нередко путем запугивания и прямого насилия над непосвященными). 

Наибольшее распространение мужские союзы получили в Западной Африке 

и Меланезии, известны также в Микронезии и у индейцев Северной 

Америки, в пережитках – у многих народов древности (спартанцы, кельты, 

китайцы) и современности (горные таджики, грузины-хевсуры, 

нуристанцы). 

52. Мужской дом – общественное строение, служащее местом собраний для 

взрослых мужчин общины или деревни. Иногда также является жилищем 

для неженатых мужчин. Обычно мужской дом – средоточие деятельности 

мужских союзов. 

53. Мулаты – представители смешанного расового типа, потомки от браков 

между европеоидами и негроидным населением 

54. Народность – термин, широко употреблявшийся в советской науке и 

общественной практике в отношении этнических групп, не имевший своей 

государственности, в том числе в форме союзных или автономных 

республик в составе СССР (примерно до 50 тыс. человек), не считавшиеся 

нациями. При исторической типологизации к нации относили различные 

этнические общности, находящиеся на стадии развития между племенем и 

нацией. Часто фактически этим термином обозначалось имеющее общие 

культурные черты, в том числе и общий язык, население в составе 

политических образований до индустриального периода. Для таких 

общностей характерны религиозный, клановый, региональный или 

сеньориально-династический типы идентичности. В некоторых других 

странах (Китай, Югославия) им обозначались современные этнические 

меньшинства. 
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55. Натуральное хозяйство — самодостаточная экономическая система 

локального уровня. 

56. Нация – термин, обозначающий совокупность граждан одного государства. 

Члены нации отличаются общегражданским самосознанием, чувством 

общей исторической судьбы и культурного наследия, многими общими 

элементами материальной  и духовной культуры, а во многих случаях и 

общностью языка.  

57. Нация — этническая общность, характерная для индустриального 

общества. 

58. Негативный обмен — неэквивалентные обмен между народами, 

находящимися на разных ступенях эволюции. 

59. Неолокальность – поселение новобрачных на новом месте – там, где до 

этого не жил ни один из них. Норма брачного поселения, все шире 

распространяющаяся в современном мире. 

60. Обряды перехода – обряды, отмечающие и формально закрепляющие 

переход индивида или группы людей в новую социальную категорию и 

приобретение нового социального статуса. Как правило, обряды перехода 

имеюттрехстадиальную структуру – сегрегация, транзиция 

(лиминальность), инкорпорация – которая наиболее выражена в обрядах 

инициаций. 

 

61. Объект — часть реальности, которую изучает одна или несколько научных 

дисциплин. 

62. Одонтология — раздел биологической антропологии, изучающий рассовой 

разнообразие строения зубной системы у людей. 

63. Определение — формулировка, позволяющая отличать изучаемое явление 

от других явлений. 

64. Патриархат – отцовское право – в узком смысле, управление, 

осуществляемое отцом семейства, в расширительном смысле – управление, 

сосредоточенное в руках мужчины или еще шире – доминирующее 

положение мужчин в семье и обществе. 

65. Патрилинейность – унилинейное правило счета родства, учитывающее из 

поколения в поколение связи детей только с отцом. Таким образом, 

непрерывную связи потомка с предком поддерживают исключительно 

мужчины. Из всех правил счета родства патрилинейность встречается в 

мире наиболее часто. Существует мнение, что исторически 

патрилинейности предшествовала матрилинейность.  

66. Патрилокальность – норма брачного поселения, при которой молодые 

живут там, где живет или жил отец мужа. В строгом смысле 

патрилокальность – это вирилокальное поселение, повторяемое из 

поколения в поколение и обычно соответствующее поселению в 

патрилинейной группе мужа. Патрилокальность – преобладающая в 

традиционных обществах норма брачного поселения. 

67. Пережитки – культурные реликты, остаточные явления в культуре, 

считающиеся перенесенными в силу привычки из той стадии культуры, 
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которой они были свойственны в более позднюю и рассматривающиеся как 

живые свидетельства или памятники прошлого. Термин «пережитки» 

введен в науку Э.Тайлором во второй половине 19 века, им же разработан и 

метод пережитков, с помощью которого по пережиткам реконструируются 

исчезнувшие культурные явления и порой гипотетически 

восстанавливаются целые культурные эпохи или стадии социокультурной 

эволюции. Существует также точка зрения, отрицающая существование 

пережитков, так как все компоненты культуры имеют смысл только в ее 

современном контексте (в частности, подход функционалистов). В целом 

проблема пережитков имеет дискуссионных характер.  

68. Племя – тип этнической общности и социально-потестарной культуры, 

вплоть до недавнего времени теоретически связываемый с ранними 

этапами социальной эволюции. В советской историографии было принято 

выделять два вида 1)Стадиально более ранее, присущее охотникам и 

собирателям, характеризующееся реальными или фиктивными 

кровнородственными связями между его членами, делением на роды, 

наличием племенной территории, некоторой экономической общностью, 

племенным языком и определенным культурным, в первую очередь, 

религиозно-обрядовым единством, самоназванием и самосознанием. 

Считалось, что такое племя выступало главным образом как этническая или 

протоэтническая общность первобытности. 2). Позднепервобытное племя, 

характеризовавшееся, помимо перечисленных признаков еще и наличием 

потестарной организации (племенной совет, племенные вожди), а также 

более тесными социально-экономическими связями между родами. 

69. Полиандрия – форма полигамии, брак одной женщины с более чем одним 

мужчиной. Встречается довольно редко, преимущественно при 

матрилинейности и матрилокальности. Известна в двух формах 1) мужья 

одной женщины – родные братья (братская полиандрия); 2) мужья одной 

женщины не родственники друг другу. 

70. Полигамия – брак одного мужчины с более чем одной женщиной или брак 

одной женщины с более чем одним мужчиной. Встречается в двух формах: 

полиандрия и полигиния. Противопоставляется моногамии. 

71. Полигиния – форма полигамии, брак одного мужчины с более чем одной 

женщиной. Сороратная полигиния – брак одного мужчины с несколькими 

женщинами, которые приходятся друг другу сестрами. Полигамия была 

широко распространена в доиндустриальных обществах. В современных 

обществах полигиния встречается главным образом там, где действуют 

нормы шариата. 

72. Понятие — определение, отражающее в обощенной форме предметы и 

явления. 

73. Потестарная организация – система властно-управленческих институтов 

в доклассовом, или дополитическом, обществе; догосударственная 

организация власти. Первоначально потестарная организация была 

основана на авторитете и престиже предводителей наряду с различными 

формами первобытного народовластия (собрания сородичей, общинников, 
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советы старейшин). В позднепервобытных обществах появляются особые 

институты власти: мужские союзы, тайные союзы, племена, советы 

вождеств, дружины. В целом для потестарной организации характерна 

нерасчлененность или неполная расчлененность управленческих, 

социально-экономических и идеологических функций.  Отношения власти 

строились на базе родственных отношений и половозрастной 

стратификации или их имитации (на поздних этапах). 

74. Потлач – обычай ряда индейских нардов северо-западного побережья 

Северной Америки – демонстративное раздаривание и уничтожение 

человеком материальных ценностей в присутствии специально 

приглашенных гостей, сопровождаемое обильным пиром. Потлач 

устраивался формальными лидерами с целью поддержания и повышения 

своего социального статуса; чем чаще человек устраивал потлач, тем 

большим влиянием он пользовался. Проведение потлача было предметом 

соперничества среди лидеров. В литературе потлач часто рассматривается 

как одна из форм первобытного обмена. 

75. Предмет — наиболее существенные, для конкретной науки, свойства и 

признаки обекта. 

76. Промысловые культы — вера в духов — ―хозяев‖ определенных видов 

животных. 

77. Пубертатные обряды – один из видов обрядов перехода. Пубертатные 

обряды относятся к категории обрядов жизненного цикла и знаменуют 

наступление половой зрелости индивида. Как правило, они четко 

приурочены к проявлением соответствующих биологических признаков 

(напрмер, первая менструация у девушки, начало развития третичного 

волосяного покрова у юноши). Часто пубертатные обряды (особенно 

женские) неверно отождествляются с возрастными посвятительными 

обрядами. В отличие от последних пубертатные обряды не ведут к 

вступлению в корпоративную возрастную структуру типа возрастных 

классов или иных группировок и к приобщению к эзотерической 

информации. Пубертатные обряды обычно проводятся отдельно для 

каждого индивида, в то время как возрастные инициации часто 

совершаются над целыми группами посвящаемых и принимают характер 

крупного общественного события. Пубертатные обряды имели 

преимущественное распространение в доиндустриальных обществах. В 

индустриальных обществах они сохранились как реликты. 

78. Расы — биологические группы людей, имеющие общие наследственные 

антропологические признаки. 

79. Расы – человеческие группы, выделяемые на основании исторически 

возникшей общности наследственно обусловленных биологических 

особенностей. Расовый комплекс представляет собой мозаику признаков, 

возникших в разное время на разных территориях. Все человеческие расы 

относятся к одному виду – homo sapiens и примерно соответствуют 

зоологическим подвидам. В основе старых расовых классификаций лежали 

внешние физические признаки – цвет кожи, форма волос, строение лица и 
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др. Сочетание этих признаков позволяет наиболее четко разграничить три 

расовых комплекса – европеоидный, монголоидный и экваториальный 

(негро-австралоидный). Наиболее надежными признаны классификации, 

построенные по большому числу генетических систем (групп крови, белков 

сыворотки, ферментов и др.).  

80. Самосознание этническое – одна из форм социальной идентичности, 

чувство принадлежности к этнической группе (народу), проявляющееся на 

индивидуальном и групповом уровнях. Этническое самосознание является 

основным условием возникновения и существования этнической общности. 

Оно имеет различное содержание и меняется исторически, его основным 

компонентом служат признаки, которыми члены общности определяют 

границы своего отличия от других. Это может быть общее название 

(этноним), язык, религия. Представление об общем происхождении, 

истории, территории, государственности и др. Этническое самосознание 

представляет собой результат социализации индивида, особенно семейного 

воспитания, образования и последующего свободного или навязанного 

выбора.  Оно формируется под воздействием внутригрупповых или 

внешних факторов, в том числе влияния государственной политики и 

идеологии. Этническое самосознание может усиливаться или ослабляться в 

зависимости от социально-политической ситуации, носить множественный 

невзаимоисключающий характер, особенно среди потомков смешанных 

браков или лиц, проживающих в смешанной среде или сменивших среду 

этнического проживания. В зависимости от ситуации и интереса индивид 

может менять этническое самосознание. Этническое самосознание 

сосуществует с другими формами социальной идентичности, в том числе 

гражданской и территориальной (например, индивид может считать себя в 

этнокультурном отношении кубачинцем и даргинцем, в территориальном – 

дагестанцем, вобщегражданском – россиянином). 

81. Семиотика — наука о свойствах знаковых систем.  

82. Сералогия — раздел биологической антропологии, изучающий расовое 

разнообразие групп крови. 

83. Сорорат – обычай, предписывающий женитьбу вдовца на сестре умершей 

жены. В доиндустриальных обществах сорорат был широко распространен 

в качестве предпочтительной или обязательной нормы. Считается, что 

сорорат тесно сопряжен с традицией брачного выкупа: смерть женщины, за 

которую заплачен выкуп, должна быть возмещена ее семьей или 

родственной группой, особенно если умершая еще не родила детей. 

84. Социальная мобильность — потенциальная возможность изменения 

социального статуса.  

85. Соционормативная культура — совокупность норм, правил и механизмов 

их выполнения, обеспечивающая стабильность общественной системы. 

86. Стратегия жизнеобеспечения — стадиальный тип добывания пищи, 

отражающий эволюцию культуры (во многом тождественен понятию ХКТ). 

87. Субэтническая группа – группа, имеющая культурные отличия от 

основного этнического массива и имеющая отличное самосознание. 
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88. Тайные союзы – тайные общества, ранговые союзы, социальный институт, 

возникший на основе мужских союзов (реже женских союзов). Тайные 

союзы выполняли функции социальной регуляции и управления, были 

одним из механизмов формирования политической власти, а также 

общественной и имущественной дифференциации. Структура тайных 

союзов представляла собой иерархию рангов, принадлежность к которым, в 

отличие от женских или мужских союзов, зависела от богатства индивида. 

Деятельность тайных союзов окутывалась атмосферой тайны, они имели 

свою мифологию, связанную с культом предков, а также особый язык. 

Наиболее широкое распространение тайные союзы получили в Меланезии и 

Западной Африке, где они превратились в мощные межобщинные и 

межплеменные организации, осуществлявшие судебно-полицейские и 

другие раннеполитические функции. Женские тайные союзы встречались 

редко, но в Западной Африке они имели не меньшее значение, чем 

мужские. 

89. Товар — предмет, произведенный не для личного потребления, а для 

обмена. 

90. Тотемизм — вера в сверхъестественную связь между группой людей и 

определенным видом животных или растений. 

91. Традиционное общество — доиндустриальное общество. 

92. Уксорилокальность – норма брачного поселения, при которой молодые 

живут там, где да этого постоянно жила невеста. Противопоставляется 

вирилокальности. Результатом уксорилокальности, повторяемой из 

поколения в поколение и называемой матрилокальностью, оказывается 

совместное проживание женщин матрилинейной родственной группы. 

93. Умыкание – заключение брака через похищение невесты. Часто служило 

способом избежать уплаты брачного выкупа. Настоящее (насильственное) 

умыкание было редким явлением. Более распространено фиктивное 

умыкание – по предварительной договоренности между семьями жениха и 

невесты. В игровой форме умыкание часто воспроизводится во многих 

элементах свадебного обряда. 

94. Фратрия – термин, введенный в этнографию Л.Г.Морганом для 

обозначения объединения нескольких родов одного племени. 

Исследователи эволюционистского направления полагали, что фратрии 

возникли либо путем дробления одного рода на несколько дочерних родов, 

либо путем соединения нескольких самостоятельных родов. Однако веские 

доказательства такой генетической связи между фратриями и родами или 

подразделениями, входящими в состав фратрий, отсутствуют. В 

традиционных доклассовых, а иногда и раннеклассовых обществах племена 

или более аморфные этнокультурные образования делились на две 

(наиболее типичная форма дуальной организации) или несколько фратрий. 

Например, у австралийцев (аборигенов) фратрия – это половина племени 

или более крупной этнокультурной общености. Часто фратриям 

свойственны экзогамия, унилинейность, собственное название, 

определенные идеологические и ритуальные функции. Во многих случаях 
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их члены возводили свое происхождение к общему (чаще всего 

мифическому или легендарному) предку. 

95. Хозяйственно-культурный тип — комплексы особенностей хозяйства и 

культуры, которые складываются у исторически различных народов, 

находящихся на близких уровнях социального развития и обитающих в 

сходных естественно-географических условиях. 

96. Шаманизм — форма религии, при которой связь со сверхестетвенным 

миром осуществлят специалист (шаман), сочетающий эту деятельность с 

обычными хозяйственнми занятиями.   

97. Эгалитарное общество — общество в котором не существует различий 

между людьми по отношению к богатсву, власти и престижу. 

98. Экзогамия – норма, в соответствии с которой, разрешаются браки только 

за пределами определенной, чаще всего родственной группы. 

Противопоставляется эндогамии. На ранних стадиях социальной эволюции 

была особенно жестко санкционирована. Экзогамные родственные 

объединения типичны для догосударственных и раннегосударственных 

обществ. 

99. Экзоэтноним — название народа, данное другими этносами. 

100. Эндогамия – норма, предписывающая заключение брака в пределах 

определенной социальной группы или категории (например, сословия, 

касты, некоторых этнических групп). Противопоставляется экзогамии. 

101. Эндоэтноним — самоназвание народа. 

102. Эпигамия – норма, предписывающая заключение брака между членами 

определнных социальных общностей; направленность брака (коннобиум). 

Обязательность взаимных (эпигамных) браков в превобытных обществах 

имела своим следствием как экзогамию, так и эндогамию. Пережитками 

эпигамии считаются обязательные и предпочтительные брачные нормы 

(кросскузенные браки, кольцевые системы родства, австралийские системы 

брачных классов, секций и подсекций, левират, сорорат и др.). 

103. Этническая группа – наиболее распространенное в науке обозначение 

этнической общности (народа, этноса), под которой понимается группа 

людей, обладающая общим самосознанием этническим, разделяющая 

общее название и элементы культуры и находящаяся в фундаментальных 

связях с другими общностями, в том числе государственными. 

Историческими условиями для возникновения этнических групп 

(этногенеза) считаются наличие общности территории, хозяйства и языка. 

Для существования этнических групп важен разделяемый миф об общем 

происхождении и общая историческая память, а также ассоциация с 

определенной территорией. Сильное воздействие на формирование 

этнических групп оказали миграции и контакты с другими культурами, 

политические и природные факторы. На ранних стадиях человеческой 

эволюции целостность этнических групп поддерживалась однотипной 

социальной организацией, внутригрупповой брачностью (эндогамией), 

контролем лидеров. На поздних стадиях важную роль играют государство и 

идеология. Через единую государственность обеспечивается социально-
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экономическая и политическая целостность этнических групп. Вместе с тем 

многие этнические группы могут существовать в составе гражданских 

наций или одна этническая группа – на территории нескольких государств. 

Всего в мире насчитывается около 2-3 тысяч этнических групп, в России – 

более 100, в Индии, Индонезии, Нигерии – более 200 в каждой стране. В 

отечественной науке термин этническая группа часто используется как 

синоним субэтнической группы или для обозначения компактно 

проживающих меньшинств этнических. 

104. Этническая конкуренция — соперничество (в рамках правового 

пространства) этносов за доминирование в экономической исоциальной 

жизни. 

105. Этническая территория – географическое пространство основного 

расселения или формирования этнической группы (народа, этноса). 

Понятие этническая территория является крайне условным и в современной 

ситуации может использоваться только для сельских районов с 

моноэтническим населением, так как все города имеют сложный состав 

населения. Принцип этнической территории иногда используется при 

создании этнотерриториальных автономий, самоуправляющихся общин 

(резерватов), а также политических требования для создания 

«национальных государств». 

106. Этническая территория — территория компактного проживания 

этноса, с которой связан его этногенез и этническая история. 

107. Этническая чистка — принуждение (вооруженное или его угроза) 

представителей определѐнного этноса покидать традиционную территорию 

проживания. 

108. Этнические стереотипы — упрощенные, схематичные представления о 

своем и других народах. В зависимости от оценочного характера 

содержания выделяются позитивные, нейтральные и негативные 

стереотипы. 

109. Этнические установки — готовность индивида к определенной форме 

взаимодействия с представителями других этносов. 

110. Этнический консенсус (согласие) — бесконфликтное сосуществование 

этносов в пределах одной политической единицы. 

111. Этнический конфликт — открытое, включающее и вооруженное, 

противоборство этносов. Нередко сопровождается геноцидом и 

этническими чистками. 

112. Этническое самосознание — осознание принадлежности к 

определѐнному этносу, возникающее на основании осознания 

исторического и кульутрно-языкового единства народа. 

113. Этногенез — процесс формирования народа, начальная стадия его 

этнической истории. 

114. Этнографическая группа – одно из обозначений в отечественной науке 

локальных, культурно отличающихся групп в рамках одной этнической 

группы. Близко понятию субэтнической группы. Могут отличаться языком, 

и другими компонентами культуры, а также элементами этнического 



 14 

самосознания, выраженного прежде всего в самоназвании. В определенных 

исторических и политических условиях могут обретать статус 

самостоятельного народа или вести борьбу за такой статус (например, 

русины на Украине). В зарубежной науке термин не употребляется. 

115. Этноконфессиональная общность – общность, возникающая при 

тесном сопряжении этнических и религиозных признаков. Существуют два 

основных типа этноконфессиональных общностей: сопряжение с той или 

иной конфессией какой-то части этнической группы и возникновение 

вследствие этого у нее специфических культурных свойств (например, 

группы старообрядцев среди русских или белорусов) и сопряжение 

нескольких объединенных одной конфессией, близких по культуре и 

расселенных на смежных территориях этнических групп и появление у них 

в результате этого общего самосознания (например, мусульманские народы 

Северного Кавказа). При формировании этноконфессиональной общности 

этническая и религиозная специфика тесно переплетаются: этнические 

свойства становятся составными элементами религиозного культа и, 

напротив, отдельные элементы культа приобретают характер этнических 

явлений. Этноконфессиональные общности могут со временем 

превратиться в самостоятельные этносы. 

116. Этнопсихология — наука, изучающая особенности поведения людей, 

обусловленные их принадлежность к определенному этносу.  

117. Этносы — объект изучения этнологии, ее наиболее фундаментальная 

категория, большие группы людей, которых объединяет совместное 

проживание на определенной территории, общие культура, язык, 

особенности психического склада, и, что самое главное, общее 

самосознание, которое  в концентрированной форме выражается в названии 

народа — этнониме. Признаки этноса (территория, культура, язык и т.д.) — 

суть важнейшие свойства этноса, но не все они в ходят в предметную 

область этнологии. 

118. Язык — семиотическая система, которой пользуется этнос для 

социальной коммуникации. Язык не входит в предметную область 

этнологии. 

119. Языковая семья — группа языков, происходящих от общей группы 

диалектов и имеющая общие черты. 


