
ПЛАН-КОНСПЕКТ
11. ЛЕКЦИЯ  Этногеография: этнические сообщества, территории и границы.
    
      Этногеография изучает географическое размещение этнических общностей и всех составляющих их культурно-

исторического, социально-экономического, политического, биологического своеобразия и сходства — отдельных 
компонентов этничности и их сочетаний; географическое размещение и территориальную организацию человечества как 
совокупности представителей различных этнических общностей.

     Предметная сфера этногеографии, помимо прочего, включает оценку этно-территориальной структуры населения мира 
и этническую структуру отдельных его частей — материков, стран, регионови т. п., а также оценку роли географической 
среды в образовании и развитии этнических общностей.

     Географическая классификация опирается на факт географического соседства народов и отражает совместный 
характер их проживания в пределах какой-то определенной, чаще всего обширной территории.

     В России первые работы в области этногеографии проводились в рамках проектов РГО – карты этнолингвистического и 
религиозного состава населения П. И. Кеппена 1840–1850-е гг., А. Ф. Рититих 1860-е гг. и тд. На рубеже XIX – ХХ вв. 
этногеографические исследования испытывали сильное влияние географического детерминизма.

     В отечественной этнографии распространена географическая классификация народов, сложившаяся к началу ХХ 
в.:

 народы Австралии и Океании (подобласти: Австралия и Тасмания, Новая Зеландия, Полинезия, Меланезия, 
Микронезия);

 народы Азии (подобласти: Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная Азия, Закавказье, Азиатская 
часть России);

 народы Америки (подобласти: Северная Америка, Центральная Америка, Южная Америка);
 народы Африки (подобласти: Северная Африка, Западная Тропическая Африка, Восточная Африка, Южная Африка, 

Центральная Африка);
 народы Европы (подобласти: Восточная Европа, Западная и Центральная Европа, Южная Европа, Северная Европа, 

Европейская часть России).



В российской этнографии: этнос - это исторически устойчивая общность людей, объединенных общим 
языком, культурой, традициями, самосознанием, общей территорией. 

Одним из первых вопрос о соотношении этноса и среды обитания/территории поднял С.М. Широкогоров. Им 
были выделены: первичная (географическая), вторичная (социальная и культурная) и этническая 
(соседние этносы) среды, влияющие на формирование этнических сообществ.

Представителями евразийской школы в народоведении для обозначения единства этноса с пространством, 
им занимаемым, было введено понятие «месторазвитие» как аналог вмещающего ландшафта, или 
этнической территории. 

Идеи евразийцев получили развитие в трудах Л.Н. Гумилева. Им было выделено два типа этого 
взаимодействия: персистентное (направленное на сохранение существующих условий) и сукцессия 
(направленное на изменение вмещающего ландшафта). Существенным элементом его концепции было 
признание этногенеза не социальным, а природным феноменом. Хотя Л.Н. Гумилев не отрицал наличия 
социальных факторов, именно его «географизм» стал объектом критики со стороны советской этнографии.

Вопрос об этнических территориях разрабатывался советскими этнографами С. И. Бруком, П. И. Пуч ковым, П.
И. Кушнером, В.И. Козловым, С.А. Аутюновым и многими др. 



При всех различиях в подходах общепризнанным является положение, согласно которому уникальность 
каждого этнического сообщества определяет специфика географического окружения и способность к 
использованию ресурсов, расположенных на занимаемой территории. 

Согласно советской теории этноса:
- территория представляет собой условие и фактор возникновения этноса; 
- для сложения этноса необходима непрерывность территории;
- территория и ее ресурсы определяют возможности культурной инициативы, в основе которой лежит   
механизм адаптации;
- каждое сообщество в процессе становления стремится не только адаптироваться к занимаемому 
пространству, но и приспособить его к своим нуждам, создавая антропогенные, культурные ландшафты;
- формирование культурных ландшафтов задается энергетическим, ресурсным потенциалом территорий;
- в ходе освоения ресурсов, адаптации к ландашафтным, природно-климатическим условиям 

формируются традиционные культуры в единстве технологий природопользования, жизнеобеспечения, 
ритуально-обрядовых практик и мировоззрения;

- формированием этнической культуры сопровождается формированием картины мира (изначально 
мифологической), параметры которой в многом задаются характеристиками вмещающего ландшафта;

- по мере становления этнического сообщества изначальная территория становится символом его единства 
и обретает черты «исторической родины»; 
- в ходе этнической истории ареал расселения этноса меняет свои границы;
- изменение территорий расселения этнических сообществ связано с процессом миграций, различным по 
своей природе;  
- политические границы являются вторичными по отношению к этническим и часто не совпадают с ними. 



В ходе изменения этических территорий возникает феномен «фронтира». 
«Тезис фронтира»/«Теория границы» был выдвинутая в 1890-х гг. американским историком Ф.Тёрнером 
(Turner F.J. The Frontier in the American History. - New York, 1947)
Фронтир (англ. frontier «граница, рубеж») в истории США — зона освоения Дикого Запада. В своем 
исходном значении это понятие означало зону контактов на границе между освоенными и неосвоенными 
землями в ходе продвижения североамериканских колонистов на территории индейцев.
В  1990-е гг. теория фронтира была освоена в российской науке. В 1996 г. в Томске была проведена 
международная научная конференция на тему: «Американский и сибирский фронтир».
Теория фронтира имеет противников и сторонников. 
В современной науке под фронтиром понимают подвижную границу этнокультурного взаимодействия. 
Один из ведущих специалистов по этногеографии Н.Ю. Замятина выделяются следующие зоны фронтира в 
истории России: современный Центральный район (Залесская Русь) (XI-XIV вв.), Русский Север (XV-XVII вв.), 
современный Черноземный Центр (XVI -XVII вв.), Дон и Северный Кавказ (XVII - начале XIX в.), Урал и Сибирь 
(XVII -XVIII вв.), Дальний Восток (во второй половине XIX -начале XX вв.).
Российский этнолог, чл-корр А.В. Головнев является автором концепции - антропология движения. 
Согласно этой теории, все культуры можно разделить на локальные и магистральные. Первые 
характеризуются освоением локальных экологических ниш, приспосабливая их к своим потребностям и 
приспосабливаясь к их условиям. Для второго типа культур приоритетным является освоение больших 
пространств и использование ресурсов локальных культур.
С позиций А.В. Головнева: нордизм и ордизм – магистральные измерения русскости/российскости, 
давшие в сочетании эффект освоения огромного пространства Северной Евразии. 
«Именно сдвоенная магистральность русской культуры, вобравшей в себя традиции нордизма и ордизма, 
а также славянскую локальную адаптивность, стала двигателем эпохальной экспансии, приведшей к 
образованию России и до сих пор сохраняющая ее на просторах Северной Евразии».



История народонаселения мира – история миграций.
Изменение территорий исходного обитания этнических сообществ сопровождалось процессами ассимиляции; вело к 
образованию новых этносов, субэтнических и этнолокальных групп; вело к формированию диаспор.
Под диаспорой понимается часть этноса, проживающая вне страны своего происхождения, отличающаяся 
сплоченностью и наличием социальных институтов, как для поддержки идентичности своих членов, так и для 
взаимодействия со своим национальным государством или основной частью этноса, проживающей в другой стране.
Изначально диаспорой называлась общность граждан древнегреческих городов-государств, мигрировавших на 
вновь завоёванные территории.
Старейшие диаспоры: еврейская диаспора — около 8 млн чел. армянская диаспора — около 8 млн чел.
Многочисленные диаспоры: китайская — более 50 млн чел.; индийская — более 25 млн, русская — более 25 млн; 
польская — 21 млн; украинская — около 12 млн; итальянская диаспора — около 8 млн и тд.

Стремлением к территориальной целостности и территориальной автономии определило процессы национального 
строительства в мире с нового времени. 
Административные границы и государственная  целостность – важнейший фактор развития этнополитической ситуации в 
мире новейшего времени.
По мере усложнения мирового политического устройства и этнотерриториальных структур типичным становилось 
несовпадение политических и этнических пространства.

Ирредента – отделенная часть этноса составляющую меньшинство населения в пределах данного государства, но 
компактно проживающую в непосредственной близости к государству, где этот этнос составляет большинство.
Изначально ирредентизм  (от итал. irredento — «неискуплённый», «неосвобождённый») — движение в Италии на 
рубеже XIX — XX вв., направленное на присоединение к Италии приграничных территорий Австро-Венгрии с 
итальянским населением — Триеста, Трентино и других. 
В ХХ в. - политика по объединению нации, этноса в рамках единого государства. Выражается в этнической мобилизации, при 
которой поднимается вопрос о воссоединении территории, на которой проживает ирредента, с титульным государством, в 
котором их этнос составляет большинство.



Активные трансформации на политической карте мира происходили непрерывно на протяжении нового 
и новейшего времени. Современная этнополитическая карта мира в основном сложилась после 
окончания Второй мировой войны. 
С 1957 г. в ходе крушение колониальной системы одно за другим десятки государств обрели 
политическую независимость
Этнотерриториальные конфликты стали фактами современного мира. 
Выделяются конфликты: между этносами внутри одного государства (межэтнические) или между соседними 
государствами (межнациональные); между государством и этнической группой внутри него (этнический 
сепаратизм). Этнический сепаратизм имеет следующие формы: сецессия (стремление этноса выйти из состава 
государства и образовать свое независимое), ирредентизм (отделение от одного государства и присоединение к 
другому), энозис (отделение от одного государства и присоединение к «материнскому», где проживает основная 
масса этого этноса).

В 1998 г. на земле существовало - 252 государства: 
Австралия и Океания -  25 
Азия – 50  (включая Тайвань, Сянган)      
Европа – 48 ( Россия, в составе 21 республики на правах суверенных государств в составе Российской 
Федерации)
Северная Америка – 37
Южная Америка – 15
 Африка – 56.  
В настоящее время по различным оценкам на Земле проживает от 2 до 3,5 тыс. народов, причем на долю десяти 
крупнейших приходится почти половина мирового населения. 
Соотношение этнических и политических границ остается одной из проблемных тем современного 
человечества.

Признак территориальной общности или целостности этноса не является строго обязательным для его 
самосохранения и воспроизвоства. 


