
Формы самоорганизации этносов (типы этнических сообществ) соотносятся с формами политических образований. 
 Для характеристики типов этнических сообществ на ранних этапах в этнографии был введен термин 
«потестарностъ» (от латинского potestas — власть).
Разработка теории потестарных отношений в советской этнографии была связана с именами Ю. В. Бромлея и Л. Е. Куббеля. 

Куббель Л. Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988
В рамках советской теории этноса Л.Е. Куббелем было предложено понятие потестарно-политического организма, 
существовавшего до раннего средневековья (раннефеодального периода). 

Было выделено несколько типов ранних потестарно-политической организаций: 
- сегментные линиджи (слабые связи между отдельными частями этноса, ведущие к изолированному их развитию); 
- кланы (более прочные связи, основанные на представлении о происхождении от общего предка); 
- кастовая система (этнические группы могут превратиться в социальные); 
- существование параллельных потестарных организаций в обществах, состоящих из различных этнических общностей;
- искусственное создание замкнутой эндогамной общности из пленных.

Лекция 14. Политические аспекты в существовании этнических сообществ. Традиционная потестарность и формы 
политической мобилизации. Этапы консолидации этноса и стадия политического самоопределения. Этнические аспекты 
социально-политической стратификации общества; статусные различия и этнические преференции в полиэтничных 
сообществах: патернализм и политика коренизации, институционализация этнических различий. Теории нациестроительства: 
политическая и этнокультурная доминанта. Соотношение «этнического» и «политического» национализма. Этнополитический 
фактор в существовании государственных структур: империя, федерация, унитарная система. Право наций на 
самоопределение: мировой опыт и российские административно-политические реалии. Категории современного 
этнополитического дискурса: государствообразующий этнос, титульный этнос, диаспора, ирредента, национальное 
меньшинство, коренные малочисленные народы. 



Общепризнанной концепции эволюции потестарно-политических форм в связи с этническими общностями не 
существует. М. Фрид («Эволюция политического общества. Очерк политической антропологии» 1967) 
говорил о таких стадиях как:  эгалитарное, ранжированное, стратифицированное и государственное общество. 
Э. Сервис («Origins of the State and Civilization» 1975) выделил пять типов таких обществ: локальная группа, 
община, вождество, архаическое государство и государство-нация. 
В советской науке была распространено деление на раннепервобытные, позднепервобытные и предклассовые 
общества. 
В последнее время более популярной становится концепция нелинейной эволюции обществ.

Н.Н. Крадин («Политическая антропология. М, 2001; Кочевые империи Евразии: особенности 
исторической динамики. М, 2019) классификация потестарно-политических образований: 
- общества охотников-собирателей и оседлых рыболовов - эгалитарные, характеризующиеся отсутствием 

жесткой системы управления, общества; возможное появление иерархии с переводом к ранжированным 
обществам;

- переход от присваивающего к производящему хозяйству (неолитическая революция) - формирование 
института лидерства (наследственного - вождь и ненаследственного – бигмен и появление племенной 
организации; в зависимости от структурной сложности выделяют простые, сложные и суперсложные 
вождества;

- в качестве альтернативы вождеству на ранних этапах человеческой истории выступали различные 
неиерархические общества типа полисов. 

К потестарным образованиям относятся: «сегментное государство», «чифдом» («вождество»), «раннее 
государство», «племенное княжение» и тд.  



Ранние государства – «точечные» (номовые, города-государства), «территориальные государства», 
кочевые империи.
В процессе исторического развития ранние государства прошли три стадии:
- зачаточную (сильные клановые связи, должностные лица существуют за счет редистрибуции, отсутствует 
свод законов, нет специальных судебных органов, редистрибуция и налоги четко не определены, слабо развит 
аппарат управления);
- типичную (появление внеклановых отношений в управляющей подсистеме, должностные лица существуют 
как за счет редистрибуции, так и жалования из центра, появление письменного законодательства, специальных 
судебных органов, строгое установление размера налогов, появление чиновничества);
- переходную (назначение на должности не по клановому принципу, система выплат жалования чиновникам 
доминирует над «кормлениями», завершение кодификации законов, все правотворческие вопросы решаются 
судейским корпусом, налогообложение четко отрегулировано, вся деятельность контролируется чиновниками).

В качестве альтернатив раннему государству выступали такие потестарно-политические образования как 
полисы Древней Греции и Рима и кочевые империи степной Евразии.

Вплоть до средневековья политические объединения базировались на единстве территории и подданстве, а не 
на этничности. При определении границ между государственными образованиями приоритет отдавался 
династическим связям.
Этнический фактор на протяжении нового и новейшего времени играл значительную роль в формировании и 
развитии государственных структур, которые могли иметь различные формы  устройства: империи; федерации; 
конфедерации; унитарные системы.
С Нового времени на первый план вышли вопросы нации и национализма.



Нация – от лат. natio – племя, народ 
Концепции нации и национализма возникли в эпоху революций в ходе крушения абсолютизма и создания 
независимых государств – в ходе революций в Англии, Америке и Франции. 

Доктрина народного суверенитета была представлена в законченном виде в трактате Жан-Жака Руссо «Об 
общественном договоре», изданном в 1762 г.
Великая Французская буржуазная революция породила концепцию «государства-нации» (etat-nation) – 
этатическая (государственная) концепция нации.

В «Декларации прав человека и гражданина» Французской республики 1789 г. впервые в истории было 
провозглашено, что источником власти в государстве является нация. 

Термин «национализм» впервые ввел в употребление в XIX в. немецкий философ Иоганн Г. Гердер:
- нация выражает «народный дух», опирается на культуру и общее происхождение

Теория нации была системно изложена  французским историком и литератором 
Ж. Э. Ренаном (1823-1892). В 1877 г. в Сарбоне он прочел лекцию «Что такое нация» 

Националиизм (фр. nationalisme) - идеология и направление политики, базовым принципом которых 
является тезис о высшей ценности нации и её первичности в государствообразующем
процессе  

Х. Кон  («Идея национализма» 1944 г.) вёл понятия – «политический» и «этнический» национализм;
выделил «западный» и «восточный» типы национализма: 
- западный (политический) сложился в Великобритании, Франции, США, Нидерландах, Швейцарии
- восточный (этнический) сложился в Германии, в странах Восточной Европы, в России, а также в Азии. 



Вариативность в трактовках наций и национализма и в принципах соотношения этноса и государства

Британский историк, теоретик и критик национализма Э. Хобсбаум (1917-2012)
«Нации и национализм после 1780 г.» (1990 г, русск. пер. СПб., 1998)
Национализм создает нации, а не наоборот; нации — порождение нового времени и индустриального общества

Британский философ и социальный антрополог Э. Геллнер (1925– 1995)
«Нации и национализм» (1983), «Государство и общество в советской научной мысли» (1988), «Национализм» (1999).
Э. Геллнер лишает понятие нации какой-либо предметной основы (территория, хозяйство, язык, культур) и определяет ее 
через сопричастность, солидарность, добровольную идентификацию и разделяемое противопоставление.     

Американский антрополог Б. Андерсон (1936 - 2015) 
«Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism» 
Нации есть «воображаемые сообщества».

Британский социолог, философ  Э. Смит (1939 – 2016) : «Теории национализма» (Лондон, Н.-Й., 1971, 1983), «Концепция 
социальных перемен» (Лондон, 1973), «Национализм в ХХ в.» (Оксфорд, 1979), «Этническое возрождение в современном 
мире» (Кембридж, 1981), «Национальное самосознание» (Лондон, 1991), «Национализм и модернизм» (Лондон, 1998) и др.

В трактовке Э.Смита нация как «идеальный тип» представляет собой  «обладающее самоназванием и 
самоопределяющееся человеческое сообщество, члены которого разрабатывают и поддерживают общие воспоминания, 
символы, мифы, традиции и ценности, населяют и испытывают чувство принадлежности к определенной территории или 
родине, создают и распространяют специфическую публичную культуру, соблюдают общие обычаи и стандартизированные 
законы» 



Все государства, возникающие на Земле после 1789 г. позиционируются как национальные, даже в том случае, 
если они являются полиэтничными сообществами.
Этнополитический фактор играет значительную роль в существовании государственных структур, 
среди которых выделяют: империи, федерации (симметричные и  ассиметричные; территориальные, 
национальные, смешанные и проч.), унитарные системы. 

Одновременно со становлением первых национальных государств важную роль в мировой политике 
стал играть лозунг о праве наций на самоопределение. 
Лозунг о праве наций на самоопределение впервые был использован в 1792 г., когда в результате плебесцита 
произошло присоединение анклавов Авиньон и Венсенн, находившихся под управлением Папы Римского, к 
Франции.
В дальнейшем этот лозунг активно использовался в ходе революций 1848-1849 гг. в Европе, а к Первой 
мировой войне риторика, связанная с ним, стала доминирующей в мировой политике.
В СССР лозунг «право наций на самоопределение вплоть до отделения» приобрел основополагающее 
значение. 
С 1945 г. право наций на самоопределение получило признание ООН (в ходе начавшегося процесса 
деколонизации), а в 1960 г. было зафиксировано в «Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам».
В Российской Федерации принцип «право наций на самоопределение» сохраняется, однако в Конституции нет 
положения о выходе ее субъектов из состава федерации.
На государственном уровне заявление о том, что суверенитет РФ, как и составляющих ее субъектов, 
основывается на целостности их многоэтничного населения было сделано Президентом Б.Н. Ельциным в его 
первом послании Федеральному Собранию в феврале 1994 г.
В 1996 г. была принята концепция Национальной политики РФ



В современном этнополитическом дискурсе существуют различные категории для обозначения этнических 
сообществ, проживающих в государствах мира (большая часть которых является полиэтничными). 

Самыми значимыми категориями являются: государствообразующий этнос, титульный этнос, 
диаспора, ирредента, национальное меньшинство, коренные малочисленные народы.

Под государствообразующим этносом, как правило, понимают народ, составляющий большинство 
населения и являющийся основой государства. 

В России титульными этносами считаются те, которые занимают лидирующие (вне зависимости от 
численности) в субъектах федерации. 
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.
Ирредента – отделенная часть этноса составляющую меньшинство населения в пределах данного 
государства, но компактно проживающую в непосредственной близости к государству, где этот этнос составляет 
большинство.
Национальным меньшинством считается группа, проживающая на территории какого-либо государства, 
члены которой являются его гражданами, но не принадлежащая к коренному населению. 
Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации  — народы 
численностью менее 50 тыс. чел., проживающие в северных районах России, в Сибири и на российском 
Дальнем Востоке на территориях традиционного расселения предков, сохраняющие традиционный образ 
жизни и осознающие себя самостоятельными этносами. Единый перечень коренных малочисленных народов 
РФ утверждён в 2000 г.
В современном мире основой глобального и национального развития признается сохранения 
этнического многообразия при поддержании целостности государственных границ.



В 1996 г. была принята концепция Национальной политики РФ.
В 2001 г. была принята Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001 – 2005 гг.), в 2002 г. – закон «О 
противодействии экстремистской деятельности», в 2006 г. – ФЗ «О противодействии терроризму». В 2006 
году создана Общественная палата РФ, в первом составе которой действовала Комиссия по вопросам 
толерантности и свободы совести (затем переименованная в Комиссию по проблемам 
межнациональных отношений). 
В 2012 г. была принята Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г:
РФ является одним из крупнейших полиэтничных государств мира; на ее территории, проживают представители 
193 этнических общностей (по данным переписи 2010 г.); большинство народов формировалось на территории 
страны и играло историческую роль в создании российской государственности и культуры; все народы, 
проживающие в России, равноправны и их культурное и языковое многообразие охраняется государством; в 
системе государственного образования используется 89 языков, из них 30 - в качестве языка обучения, 59 - в 
качестве предмета изучения; благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному и 
межэтническому взаимодействию на исторической территории российского государства сформировалась 
уникальная цивилизационная общность - полиэтническая российская нация; Россия создавалась как единение 
народов, как государство, системообразующим ядром которого исторически выступает русский народ.
В марте 2013 г. Правительство России приняло Распоряжение об Утверждении государственной 
программы РФ «Региональная политика и федеративные отношения»  на срок 2013 – 2020 гг. 
Данная программа включала в себя три подпрограммы: 1) «Совершенствование федеративных отношений и 
механизмов управления региональным развитием»; 2) «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России»; 3) «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». В августе 2013 г. Правительством РФ была 
утверждена Федеральная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014 – 2020 годы)». 
В апреле 2015 г. было создано Федеральное Агентство по делам национальностей


