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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История и философия науки» 

(Б1.Б.01) 

 

Дисциплина «История и философия науки» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования — программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Культурная антропология» по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 46.06.01 Исторические науки и археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

Программа предназначена для подготовки аспирантов к кандидатскому экзамену по 

истории и философии науки и рассчитана на дополнительное углубленное изучение 

исторических и философско-методологических оснований избранной аспирантом науки. Ее 

содержание рассчитано не только на углубление знаний, но и на самостоятельную работу 

аспирантов по проблематике, имеющей фундаментальный мировоззренческий и 

методологический характер для будущего ученого, специалиста высшей квалификации. 

Основные задачи предлагаемой Программы сводятся к тому, чтобы обеспечить 

условия и возможность самостоятельной подготовки аспирантов и соискателей к сдаче 

экзамена кандидатского минимума по истории и философии науки.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме экзамена (в 4 семестре).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 24 лекционных часа, 30 часов 

самостоятельной работы аспиранта, 18 часов промежуточный контроль.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

(Б1.Б.02) 

 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования — программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре «Культурная антропология» по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 46.06.01 Исторические науки и археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии на первом году обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование:  

универсальных компетенций (УК): 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Главной целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

иноязычных коммуникативных компетенций у аспирантов, прежде всего в 

профессиональной сфере, позволяющих использовать иностранный язык как средство 

межличностного и профессионального общения, а также — необходимость подготовки 

обучающихся к сдаче кандидатского экзамена. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме академической презентации, написания эссе, 

реферирования научного текста, письменного перевода научного текста, представления 

проекта научного исследования; промежуточная аттестация в форме зачёта в 3 семестре и 

экзамена в 4 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия (54 часа), 

лабораторные работы (6 часов), самостоятельная работа аспиранта (39 часов), 

промежуточная аттестация (9 часов).  



6 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальная литература по социальным и гуманитарным наукам» 

(Б1.Б.03) 

 

Дисциплина «Актуальная литература по социальным и гуманитарным наукам» 

является обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования — 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Культурная 

антропология» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 

Исторические науки и археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

— способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

— готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

— способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

 общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

— способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

— готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Программа дисциплины ориентирована на подготовку аспирантов к сдаче 

кандидатского экзамена по специальности и рассчитана на дополнительное углубленное 

изучение аспирантами исследований по истории этнологической науки, ее теории и 

методов. В рамках курса аспиранты углубляют свои знания о главных вехах в развитии 

этнологической науки в России и за рубежом, проблемах этнологического 

источниковедения, методиках полевых исследований, данных по этнической истории, 

духовной и материальной культуре отдельных народов, демографическим данным. Курс 

знакомит аспирантов с актуальными исследованиями, научными концепциями и теориями 

в области исторической науки, этнологии, социальной и культурной антропологии и 

смежных дисциплин.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце 2 

семестра).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 4 часа лекций, 20 часов семинарских 

занятий, 48 часов самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методологические дискуссии в современной антропологии» 

(Б1.Б.04) 

 

Дисциплина «Методологические дискуссии в современной антропологии» 

является обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования — 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Культурная 

антропология» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 

Исторические науки и археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

— способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

— готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

— способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

 общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

— способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

— готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой 

аспирантов к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере исторических наук 

и антропологии, способствует углублению знаний и самостоятельной работе аспирантов по 

значимой для будущего ученого, специалиста высшей квалификации проблематике. Курс 

знакомит аспирантов с актуальными методологическими дискуссиями, научными 

концепциями и теориями в области исторической науки, этнологии, социальной и 

культурной антропологии и смежных дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце 4 

семестра).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 4 часа лекций, 20 часов семинарских 

занятий, 48 часов самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и практика современных социально-антропологических исследований» 

(Б1.В.01) 

 

Дисциплина «Теория и практика современных социально-антропологических 

исследований» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования — программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Культурная антропология» по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 46.06.01 Исторические науки и археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

— способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

— способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

 профессиональных компетенций (ПК): 

 способность научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения антропологических 

исследований (ПК-1); 

 способность организовывать научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии на страницах научных журналов, а также в рамках научных 

мероприятий (круглых столов, конференций, симпозиумов) (ПК-3); 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых 

исследований с использованием как традиционных средств и методов, так и 

новейших методов культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой 

аспирантов к самостоятельной профессиональной деятельности в области современных 

антропологических исследований. Курс направлен на формирование теоретической и 

методологической подготовки и выработку навыков проведения полевых исследований в 

рамках научно-исследовательской деятельности аспирантов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме экзамена (в конце 1 и 2 

семестров).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 4 часа лекций, 28 часов семинарских 

занятий, 220 часов самостоятельной работы аспиранта и 36 часов промежуточного 

контроля.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика и методика преподавания в высшей школе» 

(Б1.В.02) 

 

Дисциплина «Педагогика и методика преподавания в высшей школе» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования — программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Культурная антропология» по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и 

археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность самостоятельно разрабатывать и внедрять инновационные методы 

обучения в процессе преподавания антропологических курсов в образовательных 

учреждениях высшего образования, знакомя обучающихся с новейшими 

тенденциями исторической науки и антропологии и включая их в международную 

профессиональную среду (ПК-2). 

Дисциплина раскрывает сущностные характеристики организации педагогического 

процесса в системе высшего образования (ВО). 

Актуальность дисциплины обусловлена необходимостью подготовки аспирантов к 

педагогической деятельности в высших профессиональных учебных заведениях, 

присвоением квалификации преподаватель-исследователь. Предлагаемый курс направлен 

на изучение подходов в организации педагогического процесса, проблем развития личности 

аспирантов, саморазвития и самовоспитания, факторов и условий, возрастных и 

индивидуальных характеристик личности обучающихся, а также ведущих характеристик и 

принципов педагогической деятельности, осуществляемых в системе высшего 

профессионального образования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце 5 

семестра).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 12 лекционных часов и 60 часов 

самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Арктическая антропология 2» 

(Б1.В.ДВ.01.01) 

 

Дисциплина «Арктическая антропология 2» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования — программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Культурная антропология» по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения антропологических 

исследований (ПК-1); 

 способность организовывать научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии на страницах научных журналов, а также в рамках научных 

мероприятий (круглых столов, конференций, симпозиумов) (ПК-3); 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых 

исследований с использованием как традиционных средств и методов, так и 

новейших методов культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной жизни населения Сибири и российского Севера с позиций социальных наук, 

и позволяет получить сведения по различным аспектам истории, географии, демографии, 

экономики, социальной антропологии и современной повседневности этого обширного и 

важного региона. Курс ориентирован преимущественно на описание современности, 

однако включает и краткое введение по вопросам истории и археологического изучения 

Сибири и Севера.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце 2 

семестра).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 часов лекций, 14 часов семинарских 

занятий, 152 часа самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Религиозные практики современной России» 

(Б1.В.ДВ.01.02) 

 

Дисциплина «Религиозные практики современной России» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования — программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Культурная антропология» по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения антропологических 

исследований (ПК-1); 

 способность организовывать научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии на страницах научных журналов, а также в рамках научных 

мероприятий (круглых столов, конференций, симпозиумов) (ПК-3); 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых 

исследований с использованием как традиционных средств и методов, так и новейших 

методов культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов и проблемных областей 

современного гуманитарного знания, связанных с основными теоретическими и 

методологическими подходами к изучению актуальных процессов в религиозной жизни в 

России. В темах курса рассматриваются основные понятия, связанные с проблематикой 

антропологического изучения современных религиозных процессов, эпистемологические, 

методические и этические проблемы изучения этой сферы жизни современного российского 

общества. В формате семинарских занятий аспиранты научаются основным приемам 

антропологического исследования религиозной жизни в современной России; получают 

навыки профессионального применения специальной терминологии, осуществляют 

критический разбор основных концептов в исследовании религии, осуществляют выявление, 

сопоставление и оценивание религиозных практик разных сообществ России. Дисциплина 

расширяет предметное поле аспирантов, исследовательский интерес которых связан со 

сферой современной религиозности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце 2 

семестра).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 часов лекций, 14 часов семинарских 

занятий, 152 часа самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Проблематика этничности в антропологии» 

(Б1.В.ДВ.01.03) 

 

Дисциплина «Проблематика этничности в антропологии» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования — программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Культурная антропология» по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и 

археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения антропологических 

исследований (ПК-1); 

 способность организовывать научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии на страницах научных журналов, а также в рамках научных 

мероприятий (круглых столов, конференций, симпозиумов) (ПК-3); 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых 

исследований с использованием как традиционных средств и методов, так и 

новейших методов культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

проблемами изучения феноменов этничности и национализма, а также механизмами 

формирования (и разрушения) этнической и национальной идентичности. В рамках курса 

обучающиеся получают представление об этнической идентичности как о динамическом 

социальном процессе, а не как о неизменной характеристике, имманентно присущей той 

или иной группе. На семинарских занятиях особое внимание уделяется критическому 

рассмотрению эссенционалистской и конструктивистской парадигмы в изучении 

этничности и национализма. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце 2 

семестра).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 часов лекций, 14 часов семинарских 

занятий, 152 часа самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Фольклор и фольклористика 20 и 21 вв.» 

(Б1.В.ДВ.01.04) 

 

Дисциплина «Фольклор и фольклористика 20 и 21 вв.» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования — программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Культурная антропология» по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения антропологических 

исследований (ПК-1); 

 способность организовывать научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии на страницах научных журналов, а также в рамках научных 

мероприятий (круглых столов, конференций, симпозиумов) (ПК-3); 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых 

исследований с использованием как традиционных средств и методов, так и 

новейших методов культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

проблемами исследования специфики фольклора 20–21 вв. В курсе рассматриваются 

основные теоретические и методологические дискуссии, тенденции и направления в 

исследовании современного фольклора. В темах курса затрагиваются вопросы 

множественной социальной прагматики современных фольклорных произведений, 

встроенность их в различные коммуникативные системы, различные формы бытования, 

жанровые характеристики и др. На семинарских занятиях предполагается знакомство с 

собраниями современных фольклорных текстов и исследованиями фольклора. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце 2 

семестра).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 часов лекций, 14 часов семинарских 

занятий, 152 часа самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Арктическая антропология 1» 

(Б1.В.ДВ.02.01/Б1.В.ДВ.03.05) 

 

Дисциплина «Арктическая антропология 1» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования — программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Культурная антропология» по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения антропологических 

исследований (ПК-1); 

 способность организовывать научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии на страницах научных журналов, а также в рамках научных 

мероприятий (круглых столов, конференций, симпозиумов) (ПК-3); 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых 

исследований с использованием как традиционных средств и методов, так и 

новейших методов культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

арктической антропологии, как раздела социальной антропологии и смежных дисциплин, с 

адаптацией методологии и методов антропологии, а также особенностями аналитической 

деятельности антрополога в поле Арктики и Сибири. Принцип структуры курса 

заключается в сопоставлении общего историко-методологического и оригинального 

эмпирического материала. Задача курса — ознакомить магистрантов с историей 

становления научного взгляда на Арктические культуры, его предметного поля, объектами и 

методами исследований в данной области.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета (в конце 1/3 семестра).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 часов лекций, 14 часов семинарских 

занятий, 80 часов самостоятельной работы аспиранта.  

 

  



15 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные теории урбанистики» 

(Б1.В.ДВ.02.02/Б1.В.ДВ.03.04) 

 
Дисциплина «Современные теории урбанистики» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования — программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Культурная антропология» по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 
профессиональных компетенций (ПК): 

 способность научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения антропологических 

исследований (ПК-1); 

 способность организовывать научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии на страницах научных журналов, а также в рамках научных мероприятий 

(круглых столов, конференций, симпозиумов) (ПК-3); 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых исследований 

с использованием как традиционных средств и методов, так и новейших методов 

культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Дисциплина «Современные теории урбанистики» формирует у аспирантов знания в 

области навыки в области антропологических исследований городских локальных текстов и 

локальных идентичностей. Темы курса раскрывают различные аспекты проблемных вопросов 

антропологического изучения города: типических элементов актуального для жителей знания 

о «своем» городе, дифференциации локального знания в различных сегментах городского 

социума, роль местных властей, бизнеса, культурных и образовательных институций в 

продуцировании и трансляции локального знания, взаимодействия локальных текстов и 

локальных идентичностей. Темы курса направлены на формирование знаний и навыков 

эмпирических и аналитических исследований в этой области. Во время семинарских занятий 

аспиранты рассматривают различные научные теории, подходы и представления в 

антропологических исследованиях города, оценивают специфику материалов и методологий 

исследований, вырабатывают навыки описания, эмпирических и аналитических исследований 

локальных текстов города, осваивают методы сбора и анализа локальных текстов, учатся 

работать с полевыми данными, материалами краеведческих публикаций, с локальными 

сетевыми ресурсами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета (в конце 1/3 семестра).  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Программой дисциплины предусмотрены: 14 часов лекций, 14 часов семинарских 

занятий, 80 часов самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные исследования в области политической антропологии» 

(Б1.В.ДВ.02.03) 

 

Дисциплина «Актуальные исследования в области политической 

антропологии» является дисциплиной по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования — программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Культурная антропология» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

46.06.01 Исторические науки и археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения антропологических 

исследований (ПК-1); 

 способность организовывать научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии на страницах научных журналов, а также в рамках научных 

мероприятий (круглых столов, конференций, симпозиумов) (ПК-3); 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых 

исследований с использованием как традиционных средств и методов, так и 

новейших методов культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Содержание дисциплины составляет круг вопросов и теоретических концепций по 

истории ранне- и догосударственных сложных обществ Старого и Нового Света, известных 

преимущественно по данным археологии и этнографии. В курсе рассматриваются 

концепции моделей организации человеческих коллективов, реализованных в период от 

зарождения производящей экономики до возникновения крупных государств; проблемы 

изучения истории появления и сферы использования понятий потестарно-политической 

антропологии («вождество», «раннее государство», «первобытность», «среднемасштабное 

общество», и пр.). Аспиранты выделяют и анализируют соотношения вертикальных и 

горизонтальных связей внутри коллектива и осмысляют векторы становления и развития 

сложных обществ при многообразии конкретных путей эволюции. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета (в 1 семестре).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 часов лекций, 14 часов семинарских 

занятий, 80 часов самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Язык и культура в антропологической перспективе» 

(Б1.В.ДВ.03.01) 

 

Дисциплина «Язык и культура в антропологической перспективе» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования — программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Культурная антропология» по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и 

археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения антропологических 

исследований (ПК-1); 

 способность организовывать научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии на страницах научных журналов, а также в рамках научных 

мероприятий (круглых столов, конференций, симпозиумов) (ПК-3); 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых 

исследований с использованием как традиционных средств и методов, так и 

новейших методов культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Содержание курса связано с формированием у аспирантов комплекса представлений 

о соотношении языка и культуры. Курс помогает аспирантам освоить методологический 

инструментарий современных исследований языка и культуры в антропологии и 

лингвистике, основных концепциях, направлениях и подходах в изучении проблем 

межкультурной коммуникации, осваивают проблематику взаимосвязей языка и культуры, 

языка и мышления, языка и общества в различных дисциплинах, что представляется 

немаловажным для формирования профессиональных компетенций аспирантов. На 

семинарских занятиях аспиранты вырабатывают навыки применения аналитических 

методов в интерпретации «языковой картины мира», «картины мира» на материалах 

конкретного языка. Отдельного внимания в курсе заслуживают проблемы билингвизма и 

бикультурности, межкультурной коммуникации, научной терминологии как средства 

преодоления лингвистической относительности и феномены искусственных языков. 

Центральное место в курсе занимает подход, в соответствии с которым значение 

конструируется в лингвистических практиках, которые, в свою очередь, понимаются как 

разновидность культурных практик. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в 3 семестре).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 часов лекций, 14 часов семинарских 

занятий, 80 часов самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные проблемы медицинской антропологии» 

(Б1.В.ДВ.03.02) 

 
Дисциплина «Актуальные проблемы медицинской антропологии» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования — программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Культурная антропология» по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и 

археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения антропологических 

исследований (ПК-1); 

 способность организовывать научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии на страницах научных журналов, а также в рамках научных мероприятий 

(круглых столов, конференций, симпозиумов) (ПК-3); 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых исследований 

с использованием как традиционных средств и методов, так и новейших методов 

культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

проблемами изучения представлений о здоровье и болезни, норме и аномалиях, практик 

лечения, производства медицинского знания и медицинской власти в различных культурах, а 

также с историей, взаимодействием и конкуренцией медицинских систем. В рамках курса 

аспиранты получают представление о динамическом характере диагнозов, болезней, способов 

лечения и о социальных импликациях медицинских представлений. На семинарских занятиях 

особое внимание уделяется критическому рассмотрению социально-конструктивистского и 

феноменологического подходов к изучению различных телесных опытов и состояний. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в 3 семестре).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 часов лекций, 14 часов семинарских 

занятий, 80 часов самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теоретические подходы в изучении транснационализма» 

(Б1.В.ДВ.03.03) 

 

Дисциплина «Теоретические подходы в изучении транснационализма» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования — программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Культурная антропология» по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и 

археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

  готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения антропологических 

исследований (ПК-1); 

 способность организовывать научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии на страницах научных журналов, а также в рамках научных 

мероприятий (круглых столов, конференций, симпозиумов) (ПК-3); 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых 

исследований с использованием как традиционных средств и методов, так и 

новейших методов культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных направлений и подходов исследований миграции и транснационализма, 

сравнительного анализа региональных и культурных особенностей миграции, а также 

анализа политических практик и общественной риторики, связанных с публичным 

обсуждением и регулированием миграции. Тема миграции сегодня является одним из 

наиболее общественно и политически значимых вопросов в России и мире, и одновременно 

с этим, важным элементом современных теоретических размышлений о том, что такое 

общество и человек, государство и его границы, современность и традиции. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в 3 семестре).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 часов лекций, 14 часов семинарских 

занятий, 80 часов самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Арктическая антропология 3» 

(Б1.В.ДВ.03.06) 

 

Дисциплина «Арктическая антропология 3» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования — программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Культурная антропология» по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения антропологических 

исследований (ПК-1); 

 способность организовывать научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии на страницах научных журналов, а также в рамках научных 

мероприятий (круглых столов, конференций, симпозиумов) (ПК-3); 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых 

исследований с использованием как традиционных средств и методов, так и 

новейших методов культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг исследований, связанных со спецификой 

арктической антропологии, как раздела социальной антропологии и смежных дисциплин. 

На семинарских занятиях обучающиеся обсуждают тексты современных исследований, 

посвященных этому региону. Подробно рассматриваются темы индустриализации Сибири 

и Севера и социальные проблемы коренных малочисленных народов Севера. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета (в конце 3 семестра).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 часов лекций, 14 часов семинарских 

занятий, 80 часов самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конспирологическое мышление в современной культуре» 

(ФТД.В.01) 

 

Дисциплина «Конспирологическое мышление в современной культуре» 

является факультативной дисциплиной вариативной части блока «ФТД. Факультативы» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования — 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Культурная 

антропология» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 

Исторические науки и археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения антропологических 

исследований (ПК-1); 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых 

исследований с использованием как традиционных средств и методов, так и 

новейших методов культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Содержание курса связано проблематикой исследования эсхатологических и 

конспирологических нарративов, их социального контекста и эффекта. Целью курса 

является формирование у аспирантов представлений о современных антропологических 

исследованиях в этой области, их эвристическим и методологическим значении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета (в 4 семестре).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 12 часов лекций, 60 часов 

самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психологическая и когнитивная антропология» 

(ФТД.В.02) 

 

Дисциплина «Психологическая и когнитивная антропология» является 

факультативной дисциплиной вариативной части блока «ФТД. Факультативы» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования — программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Культурная антропология» по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и 

археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения антропологических 

исследований (ПК-1); 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых 

исследований с использованием как традиционных средств и методов, так и 

новейших методов культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Содержание курса связано с формированием у аспирантов представлений об 

антропологическом подходе к исследованию феноменов эмоций, сознания, 

субъективности, телесности и их конструировании в разных культурах: Как люди думают, 

чувствуют, интерпретируют поведение в других культурах? Как они понимают себя и свое 

место в мире? Как они понимают сознание, личность, сумасшествие и нормальность? 

Представители разных обществ, особенно носители традиционных культур, в своей 

повседневности нередко сталкиваются с практиками и состояниями сознания, которые 

представителями современной западной цивилизации осмыслялись бы в контексте 

представлений о психической норме и патологии. Как интерпретировать тот факт, что 

носитель традиционной культуры все время ощущает связь с духами предков и с 

божествами, и осуществляет ее коммуникацию с духами при помощи медиумов в 

церемониальных обстоятельствах или в ходе религиозных ритуалов, включающих в себя 

трансовые состояния?  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета (в 4 семестре).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 12 часов лекций, 60 часов 

самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Этнографическое кино и антропологические исследования» 

(ФТД.В.03) 

 

Дисциплина «Этнографическое кино и антропологические исследования» 

является факультативной дисциплиной вариативной части блока «ФТД. Факультативы» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования — 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Культурная 

антропология» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 

Исторические науки и археология. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 готовность к самостоятельному проведению антропологических полевых 

исследований с использованием как традиционных средств и методов, так и 

новейших методов культурной и социальной антропологии (ПК-4); 

 способность вводить в научный оборот новые материалы антропологических 

исследований, разрабатывать инновационные методы их обработки и изучения с 

привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-5); 

 готовность к участию в развитии понятийного аппарата исторической науки и 

антропологии (ПК-6). 

Содержание дисциплины связано с формированием у аспирантов системных знаний 

об истории и инструментарии визуальной антропологии, антропологического взгляда на 

культурно-специфичные нормы и границы проявления эмоций и социального 

взаимодействия. В рамках курса аспиранты с помощью средств визуальной антропологии 

и этнографического кино изучают типичные характеристики состояний сознания, 

специфичные для ритуальных контекстов; культурные контексты и функции употребления 

психоактивных веществ; социальные и культурные факторы, влияющие на возникновение, 

течение, проявление и лечение психических расстройств; культурно-специфичные 

синдромы и расстройства, местные, туземные психиатрические классификации, теории и 

практики, ритуальные и символические формы лечения и психотерапии; вопросы 

универсальности и вариативности черт психического расстройства; социальная история 

безумия в европейской цивилизации, антипсихиатрическое движение и 

деинституцилизация. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета (в 4 семестре).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 12 часов лекций, 60 часов 

самостоятельной работы аспиранта.  

 


