
Этносоциолог
ия



Предметная область этнической 
социологии

Этнические общности - один из ключевых 
элементов социальной структуры общества 
и неотъемлемый фактор социального 
развития общества. 

Значимость этнических общностей в 
общественном прогрессе заключается в том, что 
они: 
• являются одними из древнейших социальных 
образований, 

• представляют собой многочисленные группы 
индивидов, 

• играют большую роль в социализации как 
отдельных индивидов, так и социальных групп 
(являются носителями специфических 
социокультурных ценностей, исторического 
опыта), 

• активно участвуют в политических, 
культурных, экономических процессах.



Этносоциология - относительно молодая 
отрасль социологических знаний, возникшая на 
границе этнографии и социологии. Сформировалась 
в Германии в 20-30-х гг. XX в. 

Впервые термин этносоциология ввел в научный 
оборот немецкий социолог Р. Турнвальд. Основы 
этносоциологии заложили: Э. Гидденс, К. Ясперс, Э. 
Геллнер, Ф. Теннис и др. 

На территории бывшего СССР она выделяется 
только в 60-х гг. ХХ в., во времена хрущевской 
«оттепели». Наиболее известные отечественные 
авторы: Л.Н. Гумилев, Ю. В. Арутюнян, О.И. 
Шкаратан, Л.М. Дробижева, А.А. Сусоколов и др.

Интерес к этносоциологии объясняется 
объективными факторами: 
• оживление активности отдельных народов и 
наций («этнический ренессанс»);

• обострение межэтнических отношений в 
современном мире.



Предмет этнографии - определение 
количественного состава того или иного этноса, 
его антропологических особенностей, 
территории проживания, изучение этнических 
особенностей материальной и духовной 
культуры народа.

Предмет этносоциологии более 
объемный:
• происхождение и развитие этнических 
общностей;

• влияние этнических сообществ на различные 
социальные процессы, их роль в 
общественной жизни;

• динамика изменений в культуре, языке, быте 
разных этносов;

• социальные связи и социальные отношения, 
возникающие между этносами - 
межэтнические взаимоотношения.



Этносоциология 
- отрасль социологических знаний, 

которая изучает основные тенденции 
образования и развития этнических 
общностей, их взаимоотношения 

между собой, а также механизмы их 
вхождения в систему социальных 

отношений.

Этносоциология интегрирует в себе 
относящиеся к ее сфере знания и методы 
из социологии, этнологии, социальной 
психологии, культурной антропологии, 
политологии, экономики.



Этническая общность. Этнос. Народ. 
Нация

Этническая общность 
– группа людей, которые связаны между 

собой общим происхождением и длительным 
совместным существованием.

В процессе долгой совместной 
жизнедеятельности людей в рамках каждой 
группы вырабатывались общие и устойчивые 
признаки, отличающие одну группу от другой. К 
числу таких признаков относятся:
• язык, 
• особенности бытовой культуры, 
• складывающиеся обычаи и традиции. 
Эти признаки воспроизводятся в этническом 

самосознании народа.



Этническое самосознание – 
• чувство принадлежности к тому 
или иному этносу, 
выражающееся в этническом 
самоопределении, т.е. в 
отнесении индивидом себя к 
данной этнической группе. 

• отражение сознания этнической 
группы в индивидуальном 
сознании её членов, выражающее 
результат усвоения последними 
представлений об историческом 
опыте, состоянии и перспективах 
развития своего этноса, его 
ценностях и нормах, а также его 
место и роли среди других 
народов и взаимоотношениях 
между ними. 



Типы этнических общностей
Наиболее древние этнические общности - 

племена, жизнедеятельность которых была 
основана на родовых и социальных связях. 

Каждое племя обладало признаками этнической 
общности: они отличались между собой своим 
происхождением, языком, сложившимися обычаями 
и традициями, материальной и духовной культурой 
(от примитивной до относительно высокоразвитой). У 
каждого племени формировалось свое этническое 
самосознание. Племя обладало этнонимом 
(названием). 

С разложением первобытнообщинного строя 
распадались и племена. С переходом к цивилизации 
(при которой на первый план вышли социальные 
связи между людьми) племя уступило место 
другому типу этнической общности - народу. 



Все народы на стадии цивилизации отличаются 
поныне особыми социально-этническими 
признаками: особенностями происхождения, языка, 
культуры, этнического самосознания и т.д.

В отличие от племен народы достигали 
несравненно большей социально-этнической 
консолидации и более высокого развития своего 
языка, материальной и духовной культуры. Именно в 
это время начали складываться национальные 
характеры многих народов, что нашло свое 
выражение в их национальном сознании и 
самосознании.

Племена сменились формирующимися древними 
народами – нациями, достигшими своего расцвета в 
последующие исторические эпохи.

Формирование наций, начинавшееся с разложения 
родоплеменного строя, завершилось с развитием 
машинного производства и капиталистического 
рынка, связавшего все районы и области той или иной 
страны в единый экономический организм. 



Существует подход, согласно которому 
первобытнообщинные племена развивались в 
народности, а народности – в нации. При этом 
народности и нации наделяются по сути одними и 
теми же признаками, а различаются степенью их 
развития, со временем народности становятся 
нациями.

Этот во многом искусственный критерий 
разграничения наций и народностей не получил 
доказательного научного обоснования. 

М.В. Крюков утверждает, что, например, В.И. 
Ленин употреблял термины "нация", 
"национальность", "народность", "народ" как 
синонимы, и что противопоставление наций и 
народностей было введено Сталиным в 1921 г. Это 
порождало новые межэтнические противоречия, 
поскольку не все этнические общности считали 
справедливым произвольное отнесение одних из них 
к нациям, а других – к народностям. 



Нация
Нацию нельзя сводить к расе. Раса указывает "на 

родство по крови", а нации могут складываться в 
процессе совместной жизни и "перемешивания" 
представителей разных рас. 

Нет нации, все представители которой относились бы 
только к одной расе. В нациях сочетаются природные и 
социальные свойства. Нации нельзя сводить только к 
природным явлениям. Признаки нации:
• общность происхождения от каких-то предков; 
• общность языка, территории, экономической жизни; 
• общность интересов входящих в нее людей 

(обуславливается, общими условиями жизни, общностью 
истории и судьбы);

• духовные признаки нации (нравы, чувства, идеи, способы 
мышления);

• национальное сознание (люди сходятся между собой "в 
обладании известными культурными ценностями", а также 
в направлении их воли, что составляет особенности их 
национального характера).



Нация 

– особая историческая общность людей, 
характеризующаяся общностью их 
происхождения, языка, территории, 

экономического уклада, а также психического 
склада и культуры, проявляющихся в 
общности ее этнического сознания и 

самосознания.
Большинство  современных отечественных 

авторов употребляет термины "этнос", "народ", 
"нация" как синонимы. Объем и значение данных 
явлений и выражающих их понятий и терминов по 
сути одинаковы. 
Национальность - этнические признаки не только 

целых наций, компактно проживающих на 
определенных территориях, но и всех ее 

представителей, где бы они ни жили, в том числе 
на территориях других народов и государств.



Этнос
Полное отождествление понятий «этнос» и 

«нация» представляется некоторым авторам 
необоснованным. Несмотря на родство, по их 
мнению, между этими понятиями существует 
определенное смысловое различие. 

Понятие «этнос» выступает в роли общего, 
родового по отношению к понятиям «племя», 
«народность», «нация». 

Этнос (от греч. – «общество», «группа», «племя», 
«народ»)

Этнос - исторически возникший вид 
устойчивой социальной группировки людей, 
представленный племенем, народностью, 

нацией.
Подобное определение этноса часто встречается, 

но вряд ли его можно считать общепринятым. 



Этнос может иметь различную структуру. Он 
может состоять 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 может быть весь подразделен на 

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

В таком случае каждый из членов этноса входит 
в какой-либо из составляющих его субэтносов.



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

Грузины делятся на: картлийцев, кахетинцев, 
имеретин, гурийцев, мохевцев, мтиулов, рачинцев, 
тушин, пшавов, хевсуров и т.п. 

Основная часть русского этноса не подразделена 
на субэтносы. Северные великорусы и южные 
великорусы таковыми никогда не были, несмотря на 
культурные и языковые различия - это лишь 
этнографические группы. Несколько субэтносов 
существовало и в какой-то мере продолжает 
существовать в основном на периферии русского 
этноса: поморы, донские, терские, уральские казаки, 
колымчане, русско-устьинцы на Индигирке и т.п. Но 
подавляющее большинство русских сейчас прямо 
входит в свой этнос, минуя и этнографические 
группы, и субэтносы.



Национальные (этнические) отношения
Национальные отношения – отношения между 

этносами, связанные с решением проблем, 
касающихся условий их выживания и развития (в т. 
ч. проблем территорий, языка, духовной жизни, 

традиций, культуры, сохранения их самобытности и т.
д.). 

Объективная предпосылка возникновения и 
развития национальных отношений - 
существование отдельных наций (этносов, 
народов), отличающихся по своим этническим 
характеристикам (от особенностей происхождения 
до особенностей языка, культуры, этнического 
сознания). 

Национальные отношения не существуют вне 
других общественных отношений, они вплетены в 
эти отношения (политические, духовные, языковые, 
экономические, экологические). Социальная и 
этническая стороны жизни наций и национальных 
отношений органически взаимосвязаны.



Субъекты национальных отношений - 
большие и малые этносы (народы). Это могут 
быть как представители этносов, так и 
социальные группы и слои населения.

Существование более или менее развитых с 
точки зрения достигнутого уровня развития 
экономики, государственности, культуры 
этносов породило проблему социальной 
справедливости в национальных 
отношениях. Она преимущественно возникает 
в отношениях между так называемыми 
коренными и некоренными нациями.

Коренные - нации, которые компактно 
проживают на тех или иных территориях и 
дают имя существующему государственному 
образованию. (украинцы на Украине, армяне в 
Армении, татары в Татарстане и т.д).

Некоренные - национальные группы, 
проживающие на территориях коренных наций 
(украинцы в Литве, армяне в России, русские в 
Эстонии и т. д). 



Виды национальных отношений:
• Экономические межнациональные отношения 
направлены на удовлетворение экономических 
потребностей наций (народов, этносов). 

• Политические межнациональные отношения в 
многонациональном государстве касаются участия 
всех народов (наций) в осуществлении 
политической власти и решении на 
государственном уровне важнейших проблем их 
жизни.

• Межнациональные отношения в сфере их 
духовной жизни направлены на взаимное 
обогащение народов в области духовной культуры 
и в то же время на сохранение и развитие их 
национальной самобытности.

• Межнациональные экологические отношения  
возникают в связи с охраной природы на 
территориях, где издавна живут те или иные 
народы, а также воспроизводства природных 
ресурсов



Наиболее характерные процессы в 
сфере межнациональных отношений:
• Этническая консолидация 
народов - развитие их политической, 
экономической, языковой и 
культурной самостоятельности, 
упрочение национально-
государственной целостности;

• Межэтническая интеграция - 
расширение и углубление 
сотрудничества народов во всех 
сферах жизни ради наиболее полного 
удовлетворения их потребностей, как 
в настоящее время, так и в будущем;

• Ассимиляция - процесс, в ходе 
которой одни народы «растворяются» 
в других, более развитых.



Национально-этническое возрождение
Ярко выраженная особенность современной эпохи 

- национально-этническое возрождение многих 
народов и их стремление самостоятельно решать 
проблемы своей жизни. 

Основные причины этнического возрождения 
народов и повышения их политической активности:
• стремление народов устранить все элементы 
социальной несправедливости, ведущие к 
ограничениям их прав и возможностей развития;

• реакция многих этносов на распространение 
современной технологической цивилизации, 
урбанизации и массовой культуры, нивелирующие 
условия жизни всех народов и ведущие к утрате их 
национальной самобытности;

• желание народов самостоятельно использовать 
природные ресурсы, находящиеся на их 
территориях и играющие важную роль в 
удовлетворении их жизненных потребностей.



Сущность и виды национализма 
Национализм – одновременно и политическое движение, 

стремящееся к завоеванию или удержанию 
политической власти, и политика, оправдывающая 
такие действия с помощью доктрины приоритета 

интересов и ценностей нации.
В науке считается общепризнанным разделение 

национализма на 2 вида:
• гражданский (государственный, территориальный) 

- основан на свободном самоопределении личности, 
рационален, отождествляется с патриотизмом, 
признается нормой человеческого общежития. Но в 
крайних вариантах он нацелен на государственную 
экспансию либо на агрессивные формы шовинизма или 
изоляционизма.

• этнический (этнонационализм) - может быть 
политическим или культурным. Политический 
этнонационализм имеет целью достижение или 
удержание государственности, включая институты, 
ресурсы, культурную систему. Культурный 
этнонационализм направлен на сохранение 
целостности народа, на поддержание и развитие его 
языка, культуры, исторического наследия.



Источники национализма:
• протест против национального неравноправия и 
стремление народов получить как можно больше 
независимости - закон возвышающихся социальных 
ожиданий («чем больше мы имеем, тем больше мы 
хотим»);

• реакция на возможность утраты уже достигнутого 
уровня автономии внутри полиэтнического 
государства;

• реальная или воображаемая опасность потерять 
независимость; 

• осознание ущерба, который могут нанести интересам 
страны другие государства в сфере экономики, 
использования ресурсов, территории, культуры;

• социальная почва — конкуренция за рабочие места, 
особенно в престижных сферах деятельности;

• высокий экономический статус некоторых 
диаспорных групп даже по сравнению с 
доминирующим этносом;

• конкретные ситуации, в которые попадают 
социальные группы (ситуация депривации)



Типы национализма:
• Национализм классический - выражает стремление к 
полной независимости (вариант Чеченской Республики 
— Ичкерии; в СССР - республики Прибалтики, Грузия, 
Армения, Украина, Молдова). 

• Национализм паритетный - ярко выраженное 
стремление к возможно полному суверенитету, 
который ограничен за счет передачи части полномочий 
федеральному Центру (в Татарстане, Башкортостане, 
Туве).

• Экономический национализм - доминирующей в 
декларациях и действиях является 
самостоятельность в экономической сфере, которая 
рассматривается элитой как путь к возможно полному 
суверенитету (в Саха (Якутии), на отдельных этапах — в 
Татарстане).

• Защитный национализм - доминируют идеи защиты 
культуры, языка, территории, демографического 
воспроизводства и т.п. (осетинский, ингушский 
национализм, этнокультурный национализм в Карелии, 
Коми).

• Модернизационный национализм - доминируют «идеи 
инновационного прорыва»  (российские реформаторы).


