
 
 

  



Программа кандидатского экзамена по этнографии, этнологии и 

антропологии предназначена для аспирантов и имеющих не ниже высшего 

образования (специалитет или магистратура) соискателей ученой степени 

кандидата наук, овладевших углубленными знаниями в области данной 

дисциплины в период обучения в экстернате. 

Цель экзамена – выявить уровень освоения предусмотренных 

программой знаний, сформированности целостного системного научного 

мировоззрения, способности к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. 

Экзамен проходит в устной форме. Оценки выставляются согласно 

полученным результатам по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

СОДЕРЖАНИЕ 

Модуль 1. История этнографии, этнологии и антропологии 

Раздел 1. Накопление антропологических знаний и возникновение 

антропологии как науки 

Оппозиция «свой-чужой», внутригрупповая солидарность у высших 

приматов, территориальность, исследовательский инстинкт, взаимопомощь. 

Отношение к чужаку в архаической и традиционной культуре, обычай 

гостеприимства, мир-община, групповые стереотипы, межгрупповая 

конкуренция и обмен. 

У истоков кросс-культурных наблюдений. «История» Геродота (V в. до 

н.э.), «Политика» Аристотеля (IV в. до н.э.), «Записки о галльской войне» 

Юлия Цезаря (I в. н.э.), «Германия» Тацита (II в. н.э.), «Записки о странах 

Запада» Сюань-Цзана (648 г.) и др.  

Повышение ценности этнографических наблюдений с появлением 

сложных обществ и государства. Жития и записки о «хождениях» в дальние 

страны как этнографический источник.  

Великие географические открытия, становление «европоцентризма», 

истоки современной «мир-системы», появление «обществ наблюдения за 

человеком» (первые научные общества и музеи).  

Влияние национальных государств на определение предмета 

этнографии, социальной и культурной антропологии. Народоведение и 

этнография в России, антропология как социология примитивных обществ 

(Великобритания); антропология как культурология (США); научная школа 

стран Дальнего Востока (Китай, Япония). Формирование университетской 

антропологической традиции. 

Корпус антропологии. Физическая (биологическая) и социальная 

антропология. Социальная антропология, этнология, археология, 

лингвистика, фольклористика. Антропологические субдисциплины: 

гендерная антропология, городская антропология, политическая 

антропология, прикладная антропология, экономическая антропология, 



юридическая антропология и др. Определение предмета, роли и места 

антропологии в системе наук (связи с другими гуманитарными и 

естественнонаучными дисциплинами, соотношение социальной 

антропологии с социологией и историей). 

Раздел 2. Метод антропологии 

Включенное наблюдение как первый метод в антропологии. 

Родоначальники метода. Период наблюдения и годовой цикл, маршрутно-

гнездовой вариант.  

Включённое наблюдение (англ. Participant observation) — качественный 

метод исследования, который позволяет проводить полевое изучение 

индивидов в их естественной среде и в повседневных жизненных 

обстоятельствах, то есть изучение социальной группы «изнутри». Отличия от 

эксперимента. 4 исследовательские роли во включенном наблюдении по Р. 

Гоулду. Виды, преимущества и недостатки, сфера применения метода. 

Методы сбора материала. Интервьюирование. Наблюдение. 

Включенное наблюдение. Извлечение информации из других категорий 

источников (опубликованных материалов, архивных документов, отчетов). 

Общенаучные методы. Наблюдение. Эксперимент. Индукция и 

дедукция. Анализ и синтез. Системный подход. 

Методы антропологического анализа. Сравнительно-исторический 

метод. Типологический метод. Функциональный метод. Структурный метод. 

Кросс-культурные методы. "Региональная картотека человеческих 

отношений" при Йельском университете ("HumanRelationAreaFiles (HRAF)"), 

базы данных. 

 Раздел 3. Эволюционизм, неоэволюционизм 

Классический эволюционизм. Теория Ч. Дарвина и ее влияние на 

формирование эволюционизма в антропологии. Идея прогресса и 

универсальных стадий развития. Шотландское просвещение, два течения в 

эволюционизме. Принципы организации этнографической экспозиции. Идеи 

Э. Тайлора, Г. Спенсера, Л.-Г. Моргана, Дж. Фрезера. Эволюционизм и 

марксизм.Эволюционизм в России. 

Распад колониальной системы, рост прикладных антропологических 

исследований в США, модернизация эволюционной теории (от идеи 

прогресса к идее культурной динамики, уровни эволюции, теории среднего 

уровня, законы культурной доминанты и потенциала развития и др.). 

Теории неоэволюционизма. Энергетическая теория культуры Л. Уайта. 

Культурная экология Дж.Стюарда. Теории культурной эволюции 

(Р. Карнейро, М. Салинз, Э. Сервис, М. Фрид). 

Влияние неоэволюционизма на мировую и российскую культурную 

антропологию. 

Раздел 4. Диффузионизм, антропогеография 

Роль контактов и заимствований в культурном развитии.Идеи 

Ф. Ратцеля. "Культурная морфология" Л. Фробениуса. "Хтоническая" и 



"теллурическая" культуры. Теория культурных кругов Ф. Гребнера. Венская 

школа. Основные положения диффузионизма (происхождение культурных 

элементов имеет географическую привязку, каждый из них возник в 

конкретном регионе и оттуда распространялся по земному шару; главные 

факторы развития культуры связаны с заимствованиями, переносом, 

смешением её элементов. Культура изменяется посредством перемещения, 

передвижения её элементов; перемещение затрагивает не только предметы 

материального быта, но и идеи: идеологии, мифологии и т. п.) 

Влияние принципов диффузионизма на современные теории контактов 

(Т. Хейердал) и мир-системный подход (У.Мак-Нил). Картографирование 

явлений культуры как инструмент научного анализа.  

Современная антропогеография. Пространство как одна из основных 

категорий культуры и условие адаптации. Влияние культуры на 

антропогенное освоение территории и ее ресурсов. Зонирование. Иерархия 

пространства. Понятие историко-культурного ландшафта.  

Раздел 5. «Историческая школа» Ф. Боаса 

Истоки. Влияние немецкой антропогеографии (А. Гумбольдт), 

неопозитивизма (В. Дильтей). Исторический метод (индуктивный). Изучение 

отдельных культур и их связи со средой обитания.  

Новые принципы музейной экспозиции. Письма Ф. Боасак Дж. Пауэллу. 

Критика принципов музейной экспозиции. Организация выставок по 

«племенным ареалам», а не по эволюционной последовательности орудий 

труда из разных уголков планеты. 

Критика классического эволюционизма. 1896 г. «Об ограниченности 

сравнительного метода». Понятие культуры, как локальной, а не 

универсальной сущности. Критика эволюционизма: 1) типы человеческой 

культуры представляют собой эволюционный ряд; 2) культура развивается 

постепенно от простых форм к сложным; 3) развитие культуры всюду идёт 

по одному пути; 4) сходства этнических явлений в различных частях света 

доказывают верность теории эволюции цивилизации; 5) движущим 

элементом является рационалистический импульс; 6) соответствие между 

промышленным и социальным развитием. 

 Влияние идей Ф. Боаса на культурный релятивизм (М. Херсковиц, 

А. Крёбер), «культуру-и-личность» (психологическую антропологию) (Р. 

Бенедикт, М. Мид), функционалистов и др.  

 Роль Ф. Боаса в проведении «Джесуповской экспедиции» на Северо-

восток России и Северо-запад Америки. 

Раздел 6. Функционализм, структурализм, семиотика 

Возникновение функционализма (структурно-функционального 

анализа). Функциональный «переворот» в английской науке; создание новой 

социокультурной антропологии.  

 Идея Б. Малиновского (1884-1942) о научном изучении культуры с 

помощью всех отраслей антропологии – физической антропологии, 



археологии, этнологии и полевой этнографии, отрицание принципа 

историзма; исследование культуры как единого целого по функциям 

отдельных институтов. Концепции мифа, магии, науки и религии.

 Структурно-функциональный метод исторической реконструкции 

А.Р. Радклифф-Брауна (1881-1955). Теория социокультурной структуры 

систем родства. Индивидуальная семья как единица структуры.Исследование 

тотемизма. Понятие сегментарности. Введение термина «Прикладная 

антропология» в научный оборот (1930). Прикладная антропология как 

конечная практическая цель всей деятельности по сбору и обобщению 

этнологического и антропологического материала, создание частных теорий 

социальных институтов, а также всеобщей теории человеческой культуры.  

  Сравнительный метод Э. Эванс-Причарда (1902-1973). Теория магии 

в работе «Колдовство, оракулы и магия у азанде» (1937). Отказ от 

теоретических объяснений колдовства и магии. Описание религиозных и 

магических представления азанде понятиями их родного языка (предтеча 

«эмического» и «этического» подходов К. Пайка). Критика Б. Малиновского, 

Г. Спенсера, Э. Тайлора, Дж. Мердока; критерии сравнения культурных 

явлений по Э.-Притчарду. «Нуэры» (1940) и рождение политической 

антропологии.  

Структурализм. Влияние семиологии Ф. де Соссюра на становление 

структурного метода в антропологии.  

К. Леви-Стросс. «Структурная антропология» (1958). Структурно-

семиотический метод. Отношение к объекту исследования как к структуре. 

Интерпретация семиотических структур в конкретном социальном контексте 

(«Тотемизм сегодня», 1962). Тотемизм как один из видов символической 

классификации. Тотемы – священные знаки, язык. Логическая 

эквивалентность между группами животных и социальными группами 

людей. Неосознанный характер явлений культуры подобен категориям языка.  

Бинарные оппозиции (главная: природа-культура). 

Постструктурализм. Поворот к проблемам мирового рынка, формам 

организации современного рабочего класса, современным структурам семьи 

(К. Митчел, К. Аренсберг, Э. Ботт). Рассмотрение политической 

деятельности как аспекта социальных отношений или многообразия 

отношений авторитета во всех социальных институтах: семье, религиозной 

общине, союзе племен, в целом, в социуме (А. Коин, Х. Классен, Д. Картц, П. 

Скальник). 

Семиотика. Семио тика, или семиоло гия, (греч. σημειωτική, от др.-греч. 

σημεῖον — «знак, признак») — наука, исследующая свойства знаков и 

знаковых систем (естественных и искусственных языков). Знак — 

означаемое. Аспекты изучения знаковой системы (синтактика, семантика, 

прагматика, эволютика, морфетика, синтагматика, денотатика). Ч.У.Моррис 

«Основы теории знаков» (1938). Применение анализа знаковых систем к 

анализу культуры (коммуникативная теория культуры Э. Лича, Ю. Лотмана). 

Раздел 7. Культурная экология 



Предпосылки возникновения. Географический детерминизм 

Ш. Монтескьё и Г. Бокля. «Антропогеография» Ф. Ратцеля. Попытки найти с 

помощью картирования взаимосвязь между природным зонированием и 

распространением культурных особенностей. Поссибилизм Ф. Боаса. 

Широкомасштабные исследования на стыке антропологии и географии. 

Создание Дж. Стюардом культурной экологии. Культурный материализм М. 

Харриса. Экологический подход. Понятие экосистемы. Формирование 

экологической антропологии. Этноэкология. Идеализация бережного 

отношения архаического человека к природе. Значение экологической 

антропологии для наших дней. 

Сферы анализа:  

1. Соотношения среды обитания и технологий, присущих той или иной 

культуре использования ее продовольственных и прочих естественных 

ресурсов; 

2. Поведенческие модели связанные с теми или иными технологиями 

освоения природных ресурсов; 

3. Влияние этих моделей поведения на прочие аспекты культуры. 

Понятие адаптации. Ресурсное мышление в антропологии. 

Вмещающая среда, годовой цикл, пищевой баланс и диета, этнические 

аспекты кухни, виды и типы ресурсов, стратегии добычи, раздела и 

использования ресурсов. Продуктивность. Обмен ресурсами. Конфликт за 

ресурсы. Построение модели адаптации для различных групп различных 

экотопов. Функции символических ресурсов.   

Раздел 8. «Постантропология» 

Постмодернизм в социокультурной антропологии. Синергетика как 

принцип полифундаментализма (любая теория не в состоянии охватить 

исследуемую реальность во всей ее полноте). Постструктурализм в 

философском и социально-гуманитарном знании 1960-х – 70-х гг. 

(философская и мировоззренческая основа постмодернизма). Возникновение 

постмодернизма как художественного явления в середине 1950-х гг. в США в 

архитектуре, скульптуре, живописи, литературе и музыке. Оформление 

постмодернизма, как единого комплекса постмодернизма, 

постструктурализма и деконструктивизма. Реальность как текст. Культура – 

сумма текстов. Текст несамотождественнен, а знание ненадежно. Теория 

«смерти субъекта» (М. Фуко и Р. Бартом). Концепция Ж.-Ф. Лиотара о 

распаде единства и росте плюрализма. Постмодернизм как «недоверие к 

метарассказам», к великим идеям (религия и история, наука и искусство, 

философская мысль Нового времени, идеи прогресса). Культура «пост-»: 

постиндустриального, постсовременного, посткапиталистического. 

Концепция О. Тоффлера о выделении новых самостоятельных подсистем 

общества – телекоммуникационной и системы образования.  Изменение 

коммуникационных возможностей человека. Замена классовой структуры 

статусной иерархией на основе образования, уровня культуры и ценностных 

ориентаций. Культурная идентичность как основа системы социокультурной 



иерархии и группообразования. Отказ от евроцентризма. Концепция С.В. 

Лурье, о зарождении в 1980-е гг. «постмодернистской критики» в качестве 

реакции на символизм в этнологии. Поворот от изучения общества к 

изучению этнолога, как субъекта исследования (шизоанализ, антропология 

антропологии). Феномен бикультурности антрополога. Отказ от проведения 

четкой границы между субъектом и объектом научного исследования. 

 Дж. Клиффорд как инициатор постмодернистского переосмысления 

теоретического багажа этнологии на основе отказа от объективности и 

научности. Постмодернистская концепция М. Фишера и Дж. Маркуса об 

антропологическом исследовании, как критике своей собственной культуры 

через сопоставление ее с другой культурой. Концепция А. Хансона, Дж. 

Джексона об искажении культурной традиции изучаемого этноса в процессе 

этнографического исследования и в результате публикации работ. 

Постмодернистская концепция «изобретения традиции». Интерпретативная 

антропология К. Гирца. Концепция «этнографической алгебры» Э. Лича.  

Применение постмодернистской методологии в отдельных 

исследованиях (городская этнография, антропология молодежной 

контркультуры, субкультуры сексуальных меньшинств и др.).  

 

Модуль 2. Общие вопросы этнографии, этнологии и антропологии. 

Полевое исследование.  

Раздел 1. Антропогенез 

Эволюция приматов. Климатический фактор антропогенеза. 

Гоминидная триада. Моноцентрическая и полицентрическая гипотезы 

происхождения человека. Сапиентация. Взгляды на роль труда в 

происхождении человека и орудийные навыки. Архантропы, палеоантропы, 

неоантропы. Овладение огнем. Универсализм питания. Проблема 

происхождения человека современного вида. Проблема денисовского 

человека. Понятие фенотипа. Расы. Изменение климата рубежа плейстоцена-

голоцена, массовые миграции, заселение различных частей света. Культура 

охотников и собирателей. Экономика каменного века. Дарообмен. Ранние 

формы социальной организации. Понятие родового строя. Ранние формы 

религии. Неолитическая революция, переход к оседлости и производящему 

хозяйству. Возникновение сложных обществ. Понятие «управленческой 

революции». Современные охотники и собиратели. Физическая эволюция 

человека в современном мире. Акселерация. Связь культурной и физической 

эволюции человека.  

Раздел 2. Общество, культура, брак и семья 

Культура и общество. Понятие культуры. Подсистемы культуры. 

Типологии культур. Хозяйственно-культурные типы. Низовая и элитарная 

культура. Виды и типы обществ. Инкультурация, социализация. Простые и 

сложные общества. Эгалитарные и стратифицированные общества. 



Эволюция политической организации. Авторитет и власть. Теории вождества 

и раннего государства.  

Определение брака. Понятие семьи. Исторические этапы развития 

брака и семьи. Моногамия и полигамия. Полигиния. Полиандрия. Правило 

экзогамии и эндогамия. Левират. Сорорат. Кросскузенный и ортокузенный 

брак. Загадка инцеста. Патрилинейность и матрилинейность. Типы 

послебрачного поселения: вирилокальность, патрилокальность, 

уксорилокальность и матрилокальность, авункулокальность, 

амбилокальность, дислокальнойсть, неолокальность. Типология форм семьи. 

Простая семья. Понятие нуклеарной семьи. Неполная семья. Расширенная 

семья. Полигамная семья. Моногамная трехпоколенная семья. Братская 

семья. Формы семьи в эволюционной перспективе. Охотники-собиратели. 

Земледельцы и скотоводы. Модернизация и индустриальное общество. 

Сексуальная революция и инновации в семейно-брачных отношениях. 

Лейсбийский брак. Гомосексуальный брак. «Шведская семья». Коммуны 

хиппи и антиглобалистов.  

Родство. Родство – связь между людьми, обусловленная общностью их 

происхождения и порождения. Биологическое и социальное родство. 

История изучения родства. Л.-Г. Морган. «Системы родства и свойства 

человеческой семьи» (1871). Способы классификации родства: по способу 

использования (вокативные термины, референтные термины), по 

лингвистической структуре (элементарные, деривативные, дескриптивные), 

по области применения (денотативные, классификационные). Системы 

терминов родства. Линейность и бифуркативность критерии типологий 

родства. Линейная система родства (английская, эксимосская). 

Бифуркативная система родства (турано-ганованиская, ирокезская, 

дравидская). Линейно-бифуркативная система родства (арабская, суданская). 

Генерационная система родства (гавайская, малайская). Особые варианты – 

кроу, Омаха. Искусственное (фиктивное) родство. Аталычество. Кумовство. 

Побратимство, куначество. 

Пол и гендер. Различие биологического (пол, sex) и культурного 

(гендер, gend) пола. Истоки феминизма. Марксистский феминизм. 

Формирование гендерных исследований. Изучение положения и роли 

женщин в истории. Гендерная антропология. Половой диморфизм. 

Гендерные роли. Инструментальная и экспрессивная функции. Роль в 

трудовом процессе мужчин и женщин. Статус женщины в различных 

культурах. Критика теории «матриархата». Социализация девочек и 

мальчиков. Женственность и мужественность. Гендерная идентичность. 

Изменение гендерных ролей. Формы половой дискриминации. Харассмент. 

Движение «me too» как феномен культуры. 

Раздел 3. Миграции, диаспора, этнические меньшинства 

Миграция населения. Отличие миграций в доиндустриальное, 

индустриальное и постиндустриальное время. Подходы к изучению 

миграций. Миграции как объект изучения социальной и культурной 



антропологии. Культурные причины миграции. Международные и 

внутренние миграции. Городская и сельская миграция. Миграционное 

сальдо. Понятие мигранта. Виды мигрантов. Добровольные и вынужденные 

мигранты. Мигранты и конфликтность. Причины ксенофобии. Профилактика 

и разрешение конфликтов. Этническая идентичность и миграции.  

Диаспора. Происхождение термина и введение его в научный оборот. 

Крупнейшие диаспоры мира. Диаспоры в России и на Дальнем Востоке. 

Механизмы поддержания внутригрупповой солидарности членов диаспоры. 

Процесс диаспоризации. Функции диаспоры.  

Понятие этнического и национального меньшинства. Статус и 

положение малочисленных коренных народов в России и мире. Политики 

государств в отношении меньшинств. Международные соглашения в сфере 

защиты меньшинств. Государственная этнонациональная политика России: 

история и современность. 

Раздел 4. Этническая и национальная идентичность 

Понятие этноса. Теории этноса. Теории этничности (примордиализм, 

конструктивизм, инструментализм). Этнические процессы. Соотношение 

понятия этнос и раса. Соотношение понятий этнос и нация. Культурный и 

политический национализм.    

Понятие и виды идентичности. Культурная и этническая 

идентичность. Множественность и конфликт идентичностей. Этнические 

группы и культурные барьеры (Ф. Барт). Символический конструктивизм 

П. Бурдье. Теория нации Б. Андерсона. Типология этнических конфликтов. 

Мультикультурализм. Национальная и этническая идентичность в условиях 

глобализации. Этническая и национальная мобилизация.    

Раздел 5. Язык и культура 

Язык как специфическая часть культуры. Лексема-прагмема-

культурема. Идиолект, диалект, региолект. Речевая деятельность. 

Соотношение уровня сложности языка и культуры. Теория языковой 

относительности Сэпира-Уорфа. Типологическая классификация языков. 

Пиджины и креольские языки. Генетическая классификация языков. 

Языковые семьи. Языковые союзы. Языки коренных народов Дальнего 

Востока России. Сравнительное языкознание и глоттохронология. Типы 

языковых состояний. Этнолингвистика. Фольклористика.  

Раздел 6. Социологические методы в антропологии  

Связи между социологией и (социальной, культурной) антропологией. 

Антропология как социология примитивного общества. Антропологический 

метод в социологии. Что делает социолога социологом (или «не-

антропологом»), а антрополога антропологом (или «не-социологом»). 

Перспективные и неперспективные области пересечения антропологии и 

социологии. Различия в методах, подходах, результатах. Сильные и слабые 

стороны социологии и антропологии.  



 Различие предмета исследования. Различия гипотез. Различие 

интерпретаций. Методы. Наблюдение. Социальный эксперимент. 

Биографический метод. Метод обобщения характеристик. Метод парных 

сравнений. Метод идеальных типов. Метод опроса (интервью – сбор 

информации в реальном режиме. Анкетирование – сбор количественных 

данных). Метод фокус-групп.  

Раздел 7. Междисциплинарные исследования  

Этническая история, этноархеология, этнополитология, 

этнодемография, этноботаника, антропогеография, этнолингвистика, 

этногенетические исследования, этномедицина, этносоциология, 

комплексные исследования адаптации, комплексные исследования 

формирования историко-культурных ландшафтов, аудиовизуальная 

антропология, прикладная антропология и др.  

Раздел 8. Полевое антропологическое исследование  

Включенное изучение аборигенной группы, ее культуры и образа 

жизни, поведенческих ритуалов и социальных практик. Полевая 

экспедиционная работа как традиционный вид деятельности научно-

исследовательских и учебных учреждений. 

Логика полевого исследования. Формулирование гипотезы, выбор 

методов и методик исследования. Область применения методов и методик.  

Стратегия вхождения и выхода из поля. Особенности фиксации собранного 

материала. Полевые записи. Структура отчета о полевом исследовании. 

Этика антропологического исследования. Охрана труда во время полевого 

исследования.  

 

Модуль 3. Этнография, этнология и антропология Дальнего Востока 

России 

Раздел 1. Этническая карта Дальнего Востока 

Этнографические регионы (историко-культурные области) Дальнего 

Востока. Коренные народы Дальнего Востока: общая характеристика 

отдельных народов (чукчи, коряки, эскимосы, камчадалы, юкагиры, алеуты, 

эвены, эвенки, негидальцы, нанайцы, ороки, нивхи, удэгейцы, тазы и др.) и 

традиционных территорий их проживания.  

Русская колонизация Дальнего Востока и ее этапы. Последствия для 

коренных малочисленных народов. Изменение образа жизни. 

Взаимопроникновение элементов культуры. Языковые изменения. 

Аккультурация и ассимиляция. Оценка советских преобразований в жизни 

коренных малочисленных народов Дальнего Востока. Коренные народы в 

условиях рыночных отношений.   

Миграции населения в советское и постсоветское время. Современная 

этническая картина Дальнего Востока. 
 



Раздел 2. Традиционная материальная культура и хозяйство 

коренных народов Дальнего Востока 

Системы жизнеобеспечения коренных народов Дальнего Востока. 

 Традиционные ремесла и промыслы, промысловые объекты. Годовой 

цикл. Охота и Рыболовство коренных народов Дальнего Востока. Орудия 

лова и охоты.  

Традиционные жилища коренных народов Дальнего Востока (типы и 

виды, материалы и способы постройки, историография изучения). 

Традиционные транспортные средства (типы и виды, материалы и 

способы изготовления, историография изучения) 

Одежда (материалы и способы кроя, мужская, женская, детская одежда, 

летняя и зимняя, праздничная и промысловая, историография изучения) 

Традиционная кухня, питание и лечение. Этноботаника Дальнего 

Востока России.   

Раздел 3. Духовная культура коренных народов Дальнего Востока 

Фольклор КМНС как специфический источник этнологии Дальнего 

Востока. Отражение духовной жизни в фольклоре коренных народов. Мифы 

творения, легенды, предания народов Крайнего Севера. Параллели с 

мифологией Северной Америки. Древнеамурская космогония и антропогония 

как объект и предмет исследования. Шаманизм у коренных народов 

Дальнего Востока. Обряды, ритуалы, праздники. Декоративно-прикладное 

искусство. Танцевальное и песенное искусство. Игры и воспитание.  

Раздел 4. «Неотрадиционализм» малых народов Дальнего Востока 

Национальное и культурное возрождение народов Дальнего Востока: 

сущность процесса, причины и следствия. Обретение забытых традиций. 

Механизмы реконструкция традиции. Этноактивизм. Культурные, 

социальные и экономические причины неотрадиционализма. Примеры 

неотрадиционализма на Дальнем Востоке (по выбору). 

Раздел 5. Межэтнические отношения и культурное многообразие 

Дальнего Востока России 

Межэтническое взаимодействие на российском Дальнем Востоке: 

исторический аспект. Межэтническое взаимодействие на российском 

Дальнем Востоке как исторический процесс. Дальневосточный фольклор как 

отражение этнокультурных контактов. Этнокультурное взаимодействие и 

демографические процессы. Эволюция традиционного костюма славян-

переселенцев на Дальнем Востоке. Традиционная восточнославянская 

медицина на Дальнем Востоке России. Восточная и славянская традиционная 

медицина: общее и особенное. Народы Восточной Азии в этнокультурном 

пространстве российского Дальнего Востока. Китайский вектор 

цивилизационно-культурного взаимодействия. Корейский вопрос на юге 

Дальнего Востока. Япония и японцы: эволюция восприятия страны и её 

культуры. 



Этническая идентичность в системе социальных идентичностей 

населения Дальнего Востока. Множественный характер этничности у 

представителей современных этнических сообществ Дальнего Востока. 

Консолидация и ассимиляция  этнических сообществ Российского Дальнего 

Востока. Корейцы Дальнего Востока: проблемы идентичности и 

этнокультурного развития. Коренные малочисленные народы Дальнего 

Востока: этничность, идентичность, этнокультурное развитие. 

Миграционные процессы и инокультурные мигранты в регионе. 

Иммигрантские сообщества из государств Центральной Азии: проблемы 

адаптации и интеграции. Этноконфессиональные стереотипы и 

мигрантофобии как фактор межэтнической конфликтости в регионе.  

Истоки урбанистики. Чикагская школа. Р. Парк., У. Уайт. 

Качественные методы. «Мидлтаун» Р. и Э. Линдов. «Город янки» Л. 

Уорнера. Формирование городской антропологии. Урбанизационные 

процессы. Адаптация переселенцев. Этнические миграции диаспоры. 

Городские рынки. Социальные сети. Повседневная жизнь горожан. 

Преступность и криминальные структуры. Трущобы. Бездомные. 

Беспризорники. Попрошайничество. Молодежные группировки. Иерархия. 

Гендерные отношения. Тусовка и городские субкультуры и контркультуры.  

Развитие городской антропологии в России. Антропологическая 

характеристика городов Дальнего Востока.  

Раздел 7. Сохранение культурного наследия  

Понятие культурного многообразия. Устойчивое развитие. Понятие 

культурного наследия. Правовое регулирование объектов культурного 

наследия. Этнокультуры и устойчивое развитие. Историко-культурная 

экспертиза. Национальные районы и села Дальнего Востока. Общественные 

объединения диаспор и народов Дальнего Востока. Политика субъектов 

Дальнего Востока в сфере охраны культурного наследия.  

Раздел 8. Этнологические исследования на Дальнем Востоке 
 Становление этнографических исследований на Дальнем Востоке. 

Классика Дальневосточной этнографии.  

Вклад ИИАЭ ДВО РАН в развитие этнологических исследований и 

популяризацию антропологических знаний. Ведущие этнологи Института и 

их труды. 

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Модуль 1. 

1. Накопление антропологических знаний. Становления социо-

культурной антропологии как науки. 

2. Социо-культурная антропология в системе наук.  

3. Влияние национальных государств на определение предмета 

этнологии/антропологии. Российская, британская, американская, 

восточноазиатская традиции. 

4. Метод включенного наблюдения. 



5. Основные положения эволюционизма. 

6. Основоположники и последователи российского эволюционизма. 

7. «Метод пережитков» Э.Б. Тайлора. 

8. Концепция родового строя и брака Л.Г. Моргана. 

9. Эволюционистский метод Д.Д. Фрезера.  

10. Диффузионистское направление в социокультурной антропологии. 

11. Антропогеография: классическая и современная  

12. Неоэволюционизм 

13. Культурная экология 

14. Дарообмен. Концепции религии и обмена в архаических обществах М. 

Мосса. Домашний способ производства М. Салинза. Формализм и 

субстантивизм.   

15. Американская культурно-историческая школа Ф. Боаса. 

16. Этнопсихологическое направление в социо-культурной антропологии. 

17. Функционализм Б. Малиновского. 

18. Функционализм А. Радклифф-Брауна. 

19. Функционализм Э. Эванс-Причарда. 

20. Семиотика.  

21. Концепция структурализма К. Леви-Стросса. 

22. Концепция холокультурализма в трудах Дж. Мердока, Д. Уайта, Р. 

Карнейро. 

23. Антропологическая герменевтика К. Гирца и М. Элиаде. 

24. Теории этноса. Примордиализм, конструктивизм, инструментализм. 

25. Постмодернизм в освещении зарубежных и отечественных ученых. 

Модуль 2. 

1. Понятие культуры в антропологии.  
2. Виды и типы обществ.  
3. Исторические и современные формы брака и семьи. 
4. Гендерные исследования 

5. Этнодемография. 

6. Этнополитология.  
7. Правила ведения полевой документации. Полевой дневник 

8. Опросный лист, стандартизированное и свободное интервью, анкета 

9. Методы статистического анализа в антропологии 

10. Этнолингвистика. Составление словаря. Правила фиксации фольклорного 

материала. 

11. Музейная коллекция: принципы сбора и экспонирования. Компьютерные 

технологии и музей  

12. Понятие историко-культурного ландшафта. Геотоп и экотоп.  

13. Специфика островных геосистем.  

14. Метод картографирования в антропологии. Ландшафтная съемка и 

описание   

15.  Геоинформационная система (ГИС) как инструмент оценки состояния 

естественной и искусственной среды человека 



16. Аппаратные средства ГИС. Программное обеспечение ввода-вывода 

данных. 

17. Источники данных для ГИС в антропологии: базы спутниковых снимков,  
картографические базы данных, статистические базы данных и т.д. 

18. Ресурсные теории в антропологии 

19. Понятие адаптации. Морская и островная адаптации. Адаптация к 

условиям тайги. Циркумполярная адаптация  

20. Предмет, источники и методы этноботаники.  

21. Сферы деятельности человека, которые исследуются этноботаникой. 
22. Гербарий: сбор, хранение, учёт. 
23. Этногенетические исследования 

24. Этноархеология 

25. Этические принципы проведения полевого антропологического 

исследования 

Модуль 3. 

1. Этнокультурное взаимодействие и демографические процессы на Дальнем 

Востоке. Этническая карта и историко-культурные области Дальнего 

Востока. 

2. Китайцы в этнокультурном пространстве Дальнего Востока. 
3. Корейцы в этнокультурном пространстве юга Дальнего Востока. 
4. Японцы в этнокультурном пространстве юга Дальнего Востока.  
5. Этническая идентичность в системе социальных идентичностей населения 

Дальнего Востока. 

6.  Иммигрантские сообщества из государств Центральной Азии: проблемы 

адаптации и интеграции.  

7. Этноконфессиональные стереотипы и мигрантофобии как фактор 

межэтнической конфликтности в регионе.  

8. Особенности идентификации коренных малочисленных народов Дальнего 
Востока в условиях трансформации 

9. Медицинские системы доиндустриальных обществ (этномедицина, 

этнопсихиатрия, этнофармакология). Шаманизм народов Дальнего 

Востока  как система врачевания.  

10. Восточная и славянская традиционная медицина: общее и особенное. 
11. Эволюция традиционного костюма славян-переселенцев на Дальнем 

Востоке. 

12. Повествовательный фольклор коренных народов Амуро-Сахалинского 

региона: взаимодействие традиций 

13. Охота коренных народов Дальнего Востока. Проблемы адаптации в 
условиях социальных трансформаций  нач. ХХ – нач. ХХI вв. (на примере 

одного из народов).  

14. Рыболовство коренных народов Дальнего Востока. Проблемы адаптации в 
условиях социальных трансформаций начала ХХ – начала ХХI вв. (на 

примере одного из народов).  

15. Традиционное собаководство коренных народов Дальнего Востока. 



16. Промысловые культы и ритуалы у коренных народов Дальнего Востока. 
17. Древнеамурская космогония и антропогония как объект и предмет 

исследования. 

18. Шаманизм у народов Сибири, Приамурьязм, Приморья и Сахалина (на 

примере одного из народов) 

19. Социально-демографические процессы у КМНС и ДВ в постсоветский 

период. 

20.  «Этнокультурный неотрадиционализм» и его методологические 

возможности в исследовании современных проблем этнокультурного 

развития КМНС. 

21. Этнокультурное наследие народов Дальнего Востока. Экспериментальная 
этнография. Метод реконструкции.  

22. Мир повседневной культуры (на примере Дальнего Востока) 

23. Культурная характеристика дальневосточного города и села. 
24. Музейные репрезентации традиционных культур КМНС региона. 

Характеристика кейса.  

25. Вклад ИИАЭ ДВО РАН в развитие этнологических исследований и 
популяризацию антропологических знаний на Дальнем Востоке России 
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