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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является создание у студентов представлений о 

проблематике социальной антропологии в контексте истории развития, а также специфики 

ее теоретико-методологической и предметной составляющей. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-2 Способен к 

социологическому 

анализу и научному 

объяснению социальных 

явлений и процессов на 

основе научных теорий, 

концепций, подходов 

ОПК-2.1. Находит, 

анализирует и представляет 

фактические данные, 

готовит аналитическую 

информацию об 

исследуемых социальных 

группах, процессах и 

явлениях 

 

ОПК-2.2.Описывает 

социальные исследования и 

процессы на основе 

объективной безоценочной 

интерпретации 

эмпирических данных; 

 

ОПК-2.3. Объясняет 

социальные явления и 

процессы на основе 

концепций и 

объяснительных моделей 

социологии 

Знать: 

- смысловые коннотации 

понятия «антропология» 

- специфику предмета 

антропологии; 

- отличия социальной, 

культурной антропологии, 

этнологии и этнографии; 

- уровни связи  антропологии и 

других социогуманитраных 

дисциплин;  

- основные антропологические 

центры в России и мире. 

-аспекты актуализации 

антропологических знаний 

- главные проблемы 

антропологии в их генезисе и 

развитии;  

- элементы антропологических 

знаний от Античности до XVIII 

в. 

- основных представителей и 

основные направления 

антропологической мысли XIX-

XX в. (идеи, влияние и 

актуальность для 

современности, критика); 

- особенности мировоззрения и 

отношения к основным 

проблемам антропологии в 

определенные исторические 

периоды;  

- специфику антропологии как 

дисциплины использующей 

качественную методологию; 

- общее и особенности 

качественных и количественных 

методов 

- основные качественные 



методы; 

- сферы применения 

качественных методов. 

- основные проблемы 

современных антропологических 

исследований; 

- важнейшие понятия и идеи, 

составляющие содержание 

основных направлений 

современной антропологической 

мысли 

Уметь: 

- находить общее и различия в 

проблематике антропологии и  

социогуманитарных 

дисциплины; 

- выделять ключевые положения 

антропологов по 

первоисточникам и критической 

литературе; 

- выделять общее и различия 

между направлениями 

антропологии или идеями 

отдельных антропологов; 

- сравнивать антропологические 

идеи с современной ситуацией. 

- подтверждать / опровергать 

положения различных 

направлений антропологии 

ссылками на первоисточник, 

полученные знания и/или 

собственный опыт; 

- выбирать методы в 

зависимости от специфики 

объекта исследования. 

- обосновать актуальность 

современных направлений и 

проблем современных 

антропологических 

исследований 

Владеть: 

- навыками сбора информации 

по проблематике антропологии, 

отвечающей критериям 

научности, актуальности, 

понятности; 

- навыками анализа 

антропологического текста 

(структура, выделение ключевых 

идей и понятий, составления 

сложного плана, анализа 

справочного аппарата в 



академических изданиях); 

- навыками аргументированного 

изложения своих мыслей в 

дискуссии. 

 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) «Социальная антропология» относится к обязательной части 

программы. 

Дисциплина Б1.О.19 Социальная антропология изучается в первом семестре, 

поэтому не имеет предшествующих дисциплин. Данная дисциплина представляет собой 

методологическую базу для дисциплин «Основы социологии», «Философия». 

 

 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы или 108 часа(-ов) (из 

расчета 1 ЗЕ= 36 часов) 
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ЛК ПР ЛБ 

1 1 3 108 14 26 - 40 8 41 - 27 Экза

мен 

Итого 3 108 14 26 - 40 8 41 - 27 Экза

мен 

В интерактивных формах часы используются в виде подготовки и обсуждения 

конспектов, подготовки и обсуждения презентации и сообщения, аннотации и 

презентаций, подготовки и проведения ролевой игры (см приложение 1 практические 

занятия № 2,4,5,6,7) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Контактная работа 

(час.) Всего 

контактных 

часов 

Из них в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Кол-во 

часов на 

СРС 

Форма 

контро

ля 
ЛК ПР ЛБ 

1 1. Антропология как научная 

дисциплина. 

2 2 - 4 - 5  

2 2. Антропологический дискурс 

через время и пространство. 

4 8 - 12 2 10  

3 3. Антропологические методы. 4 8 - 12 2 10  



4 4. Направления и проблемные 

поля современных 

антропологических 

исследований. 

4 8 - 12 4 16  

 Экзамен:       27 

 ИТОГО: 14 26 - 40 8 41 27 

 

Тема 1. Антропология как научная дисциплина. 

Понятие «Антропология». Постоянство внимания к человеку и антропологических 

поворотов (от Античности до современности). Место антропологии в сфере социально-

гуманитарного знания: вызовы гуманизации в современном обществе и 

антропологический ответ. Один человек много антропологий: социальная, культурная, 

физическая и философская антропология. Общее и отличия в истории формирования 

дисциплин, предметных областях, теоретических основаниях и методах.  

Антропология в поле социально-гуманитарного знания. Пограничные проблемы 

антропологии и социологии, истории, этнографии, этнологии, политологии, 

культурологии, психологии. Связь антропологии с дисциплинами социально-

гуманитарного знания и отличие от них. 

Ведущие антропологические центры в России (ЕУ СПб, МВШСЭН, НИУ ВШЭ, 

РГГУ, академические институты (ИЭА РАН, МАЭ РАН, ИС РАН, СИ РАН (СПб),), музеи 

(РЭМ, ГРМ, ГИМ и др). Российские региональные антропологические центры и школы. 

Антропологические центры Великобритании, Германии, США и Франции. 

Актуальность профессии антрополог. Антропологическая экспертиза.  

 

Тема 2. Антропологический дискурс через время и пространство. 

Представление о другом в Античности: ойкумена в древнегреческом эпосе. 

Геродот и вопрос об антропологическом методе. Эллины (римляне) и «варварская» 

периферия: представления о людях, регионах и культурах (Фукидид, Полибий, 

Аристотель, Птолемей, Страбон, Корнелий Тацит). Представление о времени в 

Античности (Т. Л. Кар, Гесиод). Основные характеристики Античного мировоззрения. 

Связь с современностью. 

 Взгляд на человека и человеческие сообщества в Средние века: основные 

характеристики. Ортодоксы vs иноверцы. Связь с этноцентризмом и современностью. 

Монстры энциклопедий. Прозелитизм и путешествия: цели и результаты.  

 Возрождение, великие географические открытия, Реформация – новый взгляд на 

человека (теория, реальный опыт, противоречия). Расширение представлений о мире и 

людях. Знакомство с цивилизациями Америки и культурами Океании (основные открытия 

и факты восприятия культурами друг друга). Реакция европейцев на разнообразие и 

экзотичность обычаев. Колониализм, рабство. Вопросы об иерархии и генезисе живых 

существ (моногенез  vs полигенез). 

Научная революция и Просвещение: деизм, установка на изучение человека как 

механизма, натурализм и систематика в биологии (К. Линней). А. Фергюсон об этапе 

дикости. Сравнительно-исторический метод и географический детерминизм Ш-

Л. Монтескье. Образ идеального прошлого и благородного дикаря у Ж.-Ж. Руссо. И. Кант 

о народе, нации, расе и роде. Противоречия позиции И. Канта. 

XIX в.: установки века техники. Основные положения эволюционизма. Основные 

представители (И.Я. Бахофен, Дж.Ф. Мак-Леннан, Л.Г. Морган, Э.Б. Тайлор), их идеи, 

влияние, критика взглядов. Антропогеография Ф. Ратцеля. Органицизм культуры Л. 

Фробениуса. Культурные круги Ф. Гребнера.  

Факторы и условия развития антропологической мысли в XX в. Французская 

социологическая школа и ее место в антропологии (Э. Дюркгейм, М. Мосс, Л. Леви-

Брюль). Функционализм (Б. Малиновский, А. Рэдклиф-Браун). Исторический 



партикуляризм: Ф. Боас и его школа (К. Уисслер, А. Кребер, А. Голденуайзер, Р. Лоуи, П. 

Рэдин). Персонализм: Э. Сэпир, Р. Бенедикт, М. Мид. Неоэволюционизм: Л. Уайт, Э. 

Сервис и М. Салинз, Дж. Мёрдок, А. Леруа-Гуран. Структурализм: лингвистические 

истоки (Соссюр, Трубецкой, Якобсон). К. Леви-Строс.  

 Постструктурализм и постмодернизм: Р. Барт, М. Фуко, Г. Бейтсон, П. Бурдье, 

К. Гирц. 

Отечественная антропологическая мысль. Освоение страны. Путешественники и 

антропология: Н. Озерецковский, С. Крашенинников, С.Г. Георги. И.И. Лепехин. Морские 

экспедиции и их значение. Кунсткамера и развитие антропологии. Исследования 

этнографов-собирателей (И.М. Снегирев, И.П. Сахаров, А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). 

Императорское Русское Географическое общество и Общество любителей естествознания, 

антропологии и этнографии при Московском университете.  Этнография 2-й пол. XIX в. 

Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский, Д.Н. Анучин, Н.Н. Харузин, В.Н. Тенишев, 

В.Г. Богораз. Советская этнография: Л.Я. Штернберг, С.М.  Широкогоров, 

П.Ф. Преображенский, С.П. Толстов, Н.Н. Чебоксаров, С.А. Токарев. Ю.В. Бромлей. 

 

 

Тема 3. Антропологические методы 

Специфика антропологического подхода: идеальная установка антропологии на 

создание универсальной картины развития человека и человечества во времени и 

пространстве, внимание к другому, простому, фундаментальному, повседневному. 

Временность и ее восприятие. 

Качественные и количественные методы: характеристики, специфика применения, 

границы, верификация, положительные и отрицательные стороны. Гуманистическая 

составляющая и позиция исследователя (итерационный, а не линейный процесс получения 

информации). Методологическая традиция качественных методов: неокантианство 

(Г. Риккерт и В. Дильтей), феноменология (Э. Гуссерль, А. Шюц), социальная 

конструкция реальности (П. Бергер, Т. Лукман), фрейм-анализ, этнометодология 

(Э. Гоффман, Г. Гарфинкель). Социологический номинализм.  

Сферы применения качественных методов. Методы, характеристики, примеры 

использования: наблюдение, интервью, биографический метод, устная история, кейс-

стади, анализ личных документов, визуальные документы и визуализация наблюдения и 

описания, фокус-группа. 

 

 

Тема 4. Проблемные поля и направления современных антропологических исследований. 

Человек, культура, культуры: понятие культуры в истории антропологической 

мысли. Культура и цивилизация. Отношения личность и культура в современной 

антропологии. Повседневная культура. Аккультурация и инкультурация. Глобализация и 

глокализация. 

Элементы архаики в современной культуре (родство, детство и игры, сказка, 

приметы, мифы, табу, власть, праздник, инициация, обряды перехода, предметы и 

повседневная культура): история исследования феноменов, современные интерпретации и 

примеры.  

Когнитивная наука и лингвистика в антропологических исследованиях.  

Память и антропология (социальная, культурная память, мемориальная культура, 

политика памяти). 

Традиционная культура и коренные народы (арктический регион, деревня, 

отдаленные территории, адаптивные практики, взаимодействие с индустриальной 

культурой, институты исследования и сохранения – проблемы, противоречия, 

перспективы). 



Этнос, нация раса. Связь с идентичностью. Этничность (национальность) и 

государственность: самоопределение и опасность сепаратизма. Языковая и культурная 

политика. Этнонациональные конфликты, проблемы национализма и расизма способы их 

решения. 

 Основные направления современных антропологических исследований 

(представители, основные проблемы и методы, примеры исследований): визуальная 

антропология, антропология движения антропология города, политическая антропология, 

экологическая антропология (антропогенез и среда, этология, современные адаптивные 

практики), медицинская антропология, антропология профессий. 

 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература:  

1. Бажуков, В. И. Социальная и культурная антропология : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бажуков.  – М. : Издательство Юрайт, 2016.  – 

357 с. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/1F84BC23-8A88-43E5-BB9A-

CCA4466C63A8 

2. Орлова, Э. А. Социальная и культурная антропология : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Э. А. Орлова.  – 2-е изд., перераб. и доп.  – М. : 

Издательство Юрайт, 2016. – 336 с. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/E5EAF758-1EAF-4773-8464-840CD3D42C1D 

3. Отюцкий, Г. П. Социальная антропология : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. П. Отюцкий, Г. Н. Кузьменко ; под ред. Г. Н. 

Кузьменко.  – М. : Издательство Юрайт, 2016.  – 423 с. Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/D8F9BCAA-ED57-419F-A40B-5BB0E25AD547 

4. Этнология (этнография) : учебник для академического бакалавриата / И. И. 

Верняев [и др.].  – М. : Издательство Юрайт, 2016.  – 438 с. http://www.biblio-

online.ru/book/5AAE3EF1-3E74-49DC-AFE7-2D945CDB112B 

 

Дополнительная литература:  

5. Белик А.А. Культурная (социальная) антропология: Учебное пособие. – М.: РГГУ, 2009. 

– 613 с. 

6. Кравченко А. И. Социальная антропология : учеб. пособие для вузов / Кравченко А. И. - 

М. : Академический Проект, 2003. – 544 с. 

7. Отюцкий Г. П. История социальной (культурной) антропологии : учеб. пособие для 

вузов / Отюцкий Г. П. ; Моск. гос. соц. ун-т. - М. : Академический Проект, 2003 ; 

Гаудеамус. – 400 с. 

8. Социальная антропология : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 040201 

Социология / Минюшев Ф. И. ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. - М. : Книжный 

дом "Университет", 2009. – 220 с. 

9. Социокультурная антропология: История, теория и методология: Энциклопедический 

словарь / Под ред. Ю.М. Резника. – М.: Академический Проект, Культура; Киров: 

Константа, 2012. – 1000 с. 

10. Хомутов А. Е. Антропология : учеб. пособие / Хомутов А. Е. – 2-е изд. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2003. – 384 с. 

 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В образовательном процессе используются: 



− учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации 

презентаций, наглядные пособия; 

− помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду МАГУ. 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

 

Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства: 

1. IBM SPSS Statistics 

2. Microsoft Office 

 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

 

1. ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС издательства «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
 

1. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

2. Электронная база данных Scopus 

3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS 

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». 

http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ  
 

Не предусмотрено. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ  
 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося.  



  

 


