


■ Этнос — это социальная общность, 
которой присущи культурные модели:
 - обуславливает активность человека в 
мире;

 - функционирует в соответствии с 
закономерностями;

 - направляет на поддержание 
опредленного уникального для каждого 
общества соотношения культурных 
моделей внутри общества в течении 
длительного времени.



Формы этносов
Племя исторически самый ранний тип этносов. Племена состояли из 

нескольких (первоначально, вероятно, двух или трех) родов - 
социальных ячеек, связанных кровными узами. Для племен эпохи 
первобытнообщинного строя (кроме ее завершающего этапа) было 
характерно отсутствие социального расслоения. В настоящее время 
племена в чистом виде встречаются редко. Черты родо-племенной 
организации сохраняются прежде всего у кочевых и полукочевых 
народов, которых исследователи чаще всего и включают в число так 
называемых племен.

Народность исторический тип этноса, следующий за племенем и 
предшествующий нации; возникает в результате смешения племен и 
образования племенных союзов. Для народностей характерна 
хозяйственная разобщенность.

Нация исторический тип этноса, представляющий собой социально- 
экономическую целостность, которая складывается и 
воспроизводится на основе государственности, общности территории, 
экономических связей, языка, некоторых особенностей культуры, 
психологического склада и самосознания.



Этнос имеет различную структуру. Он  состоит из:

-  этнического 
ядра

компактно живущей на 
определенной территории основной 
части этноса;

- этнической 
периферии

компактных групп представителей 
данного этноса, так или иначе 
отделенных от основной его 
части; 

- этнической 
диаспоры

отдельных членов этноса, 
рассеянных по территориям, которые 
занимают другие этнические 
общности.



Этнос подразделен на субэтносы –

группы людей, отличающиеся своеобразием 
культуры, языка и определенным 
самосознанием. 

Каждый из членов этноса входит в какой-
либо из составляющих его субэтносов.

У членов такого этноса существует двойное 
этническое самосознание: 
- сознание принадлежности к этносу 
- сознание принадлежности к субэтносу. 



Среди этнических процессов  выделяют 
два основных вида:

 Этноэволюционные Этнотрансформационные

самосознание не 
изменяется

этнос или какая-либо его 
группа остаются самими 

собой 

самосознание изменяется
 и этническая принадлежность 
человека становится иной.



■ Этнические процессы  подразделяются 
на две основные типологические группы:



Этническая 
консолидация

Этнической фузией называется 
процесс слияния нескольких ранее 
самостоятельных народов, 
родственных по языку и культуре, в 
единый новый, более крупный этнос. 
Этнотрансформационный процесс 
(приводит к смене этнического 
самосознания)

Этническая консолидация - 
заключается во внутреннем сплочении 
более или менее значительного этноса 
в ходе сглаживания различий между 
имеющимися внутри него локальными 
группами.  Этноэволюционный процесс 
(к смене самосознания не ведет).

Этническая фузия

 Со временем 
этническая фузия 
переходит в 
этническую 
консолидацию.



Этническая 
ассимиляция

Этническая ассимиляция – состоит в 
растворении ранее самостоятельного 
этноса или его части в среде другого, 
обычно более крупного народа. 
Для ассимилируемых ассимиляция 
будет этнотрансформационным 
процессом (у них изменится 
этническое самосознание). Для  
ассимилирующего народа - этническая 
ассимиляция будет процессом 
этноэволюционным, (самосознание 
этого этноса остается прежним).

естественная насильственная

Происходит в процессе 
контакта народов и 
обусловлена  ходом 
социально-
экономического 
развития той или иной 
страны 

Имеет место в странах, 
где национальности не 
равноправны. 



Этническая конверсация
Этническая конверсация – 
взаимодействие двух неродственных 
или отдаленно родственных народов. 

Межэтническая
интеграция

Межэтническая интеграция  - 
взаимодействие внутри государства или 
какого-нибудь крупного региона нескольких 
существенно различающихся по языку и 
культуре этносов; которое приводит к 
появлению у них ряда общих черт. В 
результате складываются межэтнические 
общности, которые в отдаленной перспективе 
могут слиться в единый народ (а могут и 
никогда не слиться). Это в основном 
этноэволюционный процесс (самосознание у 
отдельных этносов сохраняется).

Этногенетическая
 миксация

В ходе этногенетической миксации, 
новый этнос образуется путем слияния 
народов, не связанных родством. Имеет 
этнотрансформационный характер 
(самосознание изменяется). 



Этническая парциация
При этнической парциации 
происходит разделение единого 
прежде этноса на несколько более 
или менее равных частей, причем ни 
один из новых этносов не 
отождествляет себя полностью со 
старым. Этнотрансформационный 
процесс. 

Этническая сепарация
При этнической сепарация от того или 
иного народа отделяется его часть, 
обычно сравнительно небольшая, 
которая со временем превращается в 
самостоятельный этнос. 
Этнотрансформационный процесс  
только для той части этноса, которая 
обособляется в отдельный народ. 



Этногенез,  этническая история — процесс сложения 
этнической общности (этноса) на базе различных 
этнических компонентов. По его завершении может 
происходить включение в сложившийся этнос других 
ассимилируемых им групп, дробление и выделение 
новых этнических групп.

Различают два исторических типа этногенеза:
■ Этногенез, имевший место в условиях первобытнообщинного и 

докапиталистического обществ и приведший в 
раннефеодальный период к образованию народностей.

■ Этногенез современного типа на базе уже сформировавшихся 
народов (например США). 



■ Этногенез характеризуется взаимосвязью двух видов 
этногенетических процессов 
 - консолидацией автохтонных (родственных и неродственных) 
этнических компонентов
 - включением в процесс этногенеза переселенцев (мигрантов).

■ В ходе этногенеза, под влиянием особенностей хозяйственной 
деятельности в определённых природных условиях и других причин, 
формируются специфические для нового этноса черты 
материальной и духовной культуры, быта, групповых 
психологических характеристик, отличающие его от иных (в том 
числе соседствующих) этносов. 

■ У членов новой этнической общности появляется общее 
самосознание, видное место в котором занимает представление 
об общности их происхождения. 

■ Внешним проявлением этого самосознания является общее 
самоназвание — этноним (например, американцы или заявленная, 
но не состоявшаяся, новая общность «советских людей»).



■ Пассионарная теория этногенеза, в которой этногенезом 
называется вся продолжительность этнической истории, разработана 
Львом Гумилёвым.

■ Было показано, что все процессы этногенеза разворачиваются 
единообразно, смена фаз этногенеза в различные эпохи подчинялась 
четкой внутренней закономерности. 

■ Длительность каждого из этих процессов составляла 1200 - 1500 лет. 
■ Предложена и всесторонне обоснованна концепция пассионарности, 

связывающая смену фаз  этногенеза с изменением уровня пассионарного 
напряжения системы. 

■ Пассионарность является эффектом энергии живого вещества биосферы, 
проявляющимся в повышенной активности этнических коллективов. 
Этногенез процесс, движущими силами которого являются природные, 
биосферные факторы. 

■ Факторы опосредованно определяют социальные формы жизни, которые 
создаются людьми разных этносов.

■ Эти формы связаны с фазами  этногенеза и господствующими в них 
императивами поведения. 

■ Экономическая активность  есть форма проявления пассионарности.



Фазы развития этноса по Л. Гумилеву 
1) фаза 

подъема:
характеризуется резким увеличением числа пассионариев, ростом всех видов 
деятельности, борьбой с соседями за «свое место под солнцем». Ведущий императив 
в этот период – «Будь тем, кем ты должен быть». Эта фаза длится примерно 300 
лет; 

2) акматическая 
   фаза:

пассионарное напряжение наивысшее, а пассионарии стремятся к максимальному 
самовыражению. Часто наступает состояние перегрева – избыточная пассионарная 
энергия тратится на внутренние конфликты. Общественный императив – «Будь 
самим собой», продолжительность фазы примерно 300 лет; 

3) надлом: количество пассионариев резко сокращается при одновременном увеличении 
пассивной части населения (субпассионарии). Господствующий императив – «Мы 
устали от великих!». Эта фаза длится около 200 лет. Именно на этой фазе развития, 
по Гумилеву, находилась Россия конца 20 в.;

4) инерционная 
    фаза:

напряжение продолжает падать, но уже не скачком, а плавно. Этнос переживает 
период мирного развития, происходит укрепление государственной власти и 
социальных институтов. Императив этого периода времени – «Будь как я». 
Длительность фазы – 300 лет; 

5) обскурация: пассионарное напряжение возвращается на первоначальный уровень. В этносе 
преобладают субпассионарии, постепенно разлагающие общество: узаконивается 
коррупция, распространяется преступность, армия теряет боеспособность. 
Императив «Будь таким, как мы» осуждает любого человека, сохранившего чувство 
долга, трудолюбие и совесть. Эти сумерки этноса длятся 300 лет;

6) 
мемориальна
я 

   фаза:

от былого величия остаются только воспоминания – «Помни, как было прекрасно!». 
После того как происходит полное забвение традиций прошлого, цикл развития 
этноса полностью завершается. Эта последняя фаза продолжается 300 лет.


