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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

 

 

Дисциплины (модули) 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История и философия науки» 

(1.1) 

Дисциплина «История и философия науки» является дисциплиной, направленной на подготовку к 

кандидатскому экзамену по истории и философии науки, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 сущность науки как социального института, ее структуру и функции, значение в жизни человека и 

развитии современного общества; 

 исторические этапы и закономерности и развития науки; 

 методологические принципы, парадигмы и ценностные установки научного познания, взаимосвязь 

науки и философии; 

 историю развития частных наук; 

 основные тенденции развития в соответствующей области науки; 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

 основные этические нормы деятельности современного ученого; 

 фундаментальные основы философии как науки, а также современные методы исследования в 

области социальной философии; 

 методы планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов; 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 базовые теории и методы научно-исследовательской деятельности; 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности 

и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда. 

УМЕТЬ:  

 работать с научной литературой по проблемам истории и философии науки; 

 осмысливать, анализировать научные факты, основные концепции и теории фундаментальных и 

частных наук; 

 обобщать эмпирический исследовательский материал с позиций философского мировоззрения и 

научной методологии; 

 готовить научные статьи, научные отчеты, диссертационные работы, подбирая и анализируя 

необходимые источники и эмпирический материал, цели и задачи научных исследований по направлению 

деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и 

требования к представлению информационных материалов; 

 составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы 

обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять 

полученные результаты; 

 применять базовые знания об основных этических нормах научной деятельности при написании 

реферата; 

 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки; 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 



 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных 

формул и приемов при решении задач 

 выявлять новейшие достижения в области социальной философии; 

 самостоятельно принимать решения в профессиональной и социальной деятельности, неся за это 

ответственность перед профессиональным сообществом и общественностью;  

 выявлять новейшие достижения в области социальной философии; 

 при решении исследовательских и практических задач выделять, систематизировать и использовать 

основные идеи, изложенные в научных текстах, критически оценивая любую поступающую информацию; 

 самостоятельно использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений; 

 оценивать философские и научные течения, направления и школы, а также логично формулировать 

и аргументировать собственную позицию, вести дискуссию,  

ВЛАДЕТЬ:  

 систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной 

направленности подготовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной 

теме; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

 навыками и/ или иметь опыт демонстрации базовых норм этики научно-исследовательской 

деятельности в процессе сдачи кандидатского экзамена, защиты и написания реферата; 

 методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации, способностью отслеживать 

новейшие достижения в области социальной философии и применять их для решения научных и практических 

задач; 

 навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности;     

 навыками подбора материала для донесения её аудитории;  

 навыками генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных 

ресурсов и ограничений, при решении исследовательских и практических задач; 

 приемами целеполагания и планирования собственной деятельности в рамках научно-

исследовательских проектов. 

Цель курса – представление аспирантам, уже занимающегося научными исследованиями, общей 

проблематики истории и философии науки с целью раскрытия исторических контекстов, а также концептуальных 

и методологических оснований современной науки. Важной задачей курса является организация опыта рефлексии 

специальных проблем тех областей социальных и гуманитарных наук, в рамках которых обнаруживается предмет 

исследования аспирантов, в том числе проблем, связанных с социальным статусом науки. Проблематизация 

современной науки в данном курсе осуществляется по двум направлениям. Первое направление определяется 

следующим: современная наука, современная научная рациональность, также, как и современная философия науки, 

основанием своих исследований имеют проблематичное единство многообразия. Во-первых, можно говорить о 

неоднозначности феномена науки и возможности определять его в различных контекстах. Во-вторых, - о 

плюрализме философских подходов к интерпретации понятия науки и обоснованию научной деятельности. В-

третьих, - об исторической относительности смысла научности и исторической трансформации смысла научных 

задач, предметов, методологических установок. В-четвертых, - о многообразии типов научной рациональности и 

возрастающей дифференциации научного исследования. В-пятых, - о сложности самого научного познания, 

включающего многообразие уровней, методов, способов обоснования, ценностных ориентиров. Реальность 

многообразия, открытость систем организации научного знания, признание возможности иного в науке – факт 

современного состояния научного исследования и философии науки, проблематизирующей его. Это многообразие 

не есть негативная характеристика, как и не есть иллюзия, которая должна быть преодолена. Это есть черта, 

определяющая объективность научного исследование, высвечивающая тот факт, что в науке ученый имеет дело с 

миром, который бесконечен, противоречив и эта бесконечность и противоречивость определяет необходимость 

разнообразия познавательных отношений в стремлении к полноте знания. С другой стороны, оно (многообразие) 

представляет собой вызов, как идентичности конкретной науки, так и междисциплинарности, возможной только в 



силу того, что исследователи признают если не единство, то устойчивые связи, относящиеся к предметному, 

концептуальному, институциональному пространству.  Во втором смысле поле проблематизации современной 

науки представляет ее существование как общественного института. В этом контексте возникают проблемы 

ангажированности и объективности, академических ценностей и требований эффективности, публичной научной 

коммуникации и профессионального взаимодействия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого курса).  

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

Программой дисциплины предусмотрены: 10 лекционных часов, 22 часа семинарских занятий, 40 часов 

самостоятельной работы аспиранта.   



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

(1.2) 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной, направленной на подготовку к кандидатскому 

экзамену по иностранному языку, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 особенности системы изучаемого иностранного (английского) языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным - русским языком); 

 особенности функционального научного стиля английского языка, необходимые для восприятия и 

адекватной интерпретации научных иноязычных текстов и оформления собственного дискурса; 

 требования к оформлению научных трудов на изучаемом языке, принятые в международной 

практике с целью публикации собственных работ в зарубежных научных изданиях; 

 социокультурные и языковые нормы бытового и профессионального общения, а также правила 

речевого этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство общения в 

современном поликультурном мире. 

УМЕТЬ:  

 вести общение общего и профессионального содержания на иностранном языке (английском) в 

рамках пройденного материала, пользуясь правилами речевого этикета, а также фоновыми знаниями 

страноведческого и профессионального характера; 

 читать и переводить литературу по специальности с целью поиска необходимой информации на 

основе различных видов чтения, оформлять извлеченную информацию в виде аннотации, перевода, эссе, 

презентации; 

 письменно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, предусмотренных настоящей 

программой; 

 понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками восприятия профессиональной деловой терминологии, навыками целостного восприятия 

и анализа письменных и устных иноязычных текстов, навыки самостоятельного овладения языком; 

 навыками работы с обширными базами научной информации с применением изучаемого 

иностранного языка; 

 навыками выступления перед аудиторией с сообщениями, презентациями, докладами по тематике, 

связанной с проводимыми исследованиями; 

 навыками компрессии информации для составления аннотаций, обзоров. 

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: 

лабораторные занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 6 часов лабораторных занятий, 54 часа семинарских занятий, 

48 часов самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы этнологии, антропологии и этнографии» 

(1.3) 

Дисциплина «Современные проблемы этнологии, антропологии и этнографии» является дисциплиной, 

направленной на подготовку к кандидатскому экзамену по этнологии, антропологии и этнографии, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.4. Этнология, 

антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 технологии критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, а также способы генерирования новых идей, 

поддающихся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

 нормы и правила, принятые в российском и международном научном сообществе для успешного 

решения научных и научно-образовательных задач; 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности 

и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда; 

 пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития, а также приемы 

и технологии целеполагания и целереализации; 

 современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности; 

 базовые принципы и методы организации научно-исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области; 

 нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего образования; 

 требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров; 

 главные этапы развития этнологической науки в России и за рубежом, в европейской и 

американской этнологических научных традициях; 

 основные проблемы этнологического источниковедения; 

 основные положения этнологической теории, теории и методологии этнологии; 

 исследования по истории и теории этнологической науки, духовной и материальной культуре 

отдельных народов, методике полевых исследований, данных этнической истории, демографических данных; 

 ведущие направления в отечественной и зарубежной этнологической науке, антропологии и 

смежных гуманитарных науках, современные дискуссии, исследования и интерпретации этнологических явлений; 

 теоретические подходы, концепции и методологию современных исследований в российской и 

зарубежной этнологии и антропологии; 

 принципы и методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

 принципы и методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 принципы осуществления научно-исследовательской деятельности, в том числе с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 принципы преподавательской деятельности в области исторических наук и антропологии. 

УМЕТЬ:  

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

 применять технологии критического анализа, оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; 

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой, коллегами и обществом; 



 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей; 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом; 

 выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования; 

 самостоятельно проводить научные исследования по согласованному с руководителем плану, 

представлять полученные результаты; 

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания; 

 курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров; 

 применять в профессиональной деятельности знания о главных этапах развития этнологической 

науки в России и за рубежом, европейской и американской этнологических научных традициях; 

 применять в профессиональной деятельности знания об основных проблемах этнологического 

источниковедения; 

 применять в профессиональной деятельности основные положения этнологической теории, теории 

и методологии этнологии; 

 применять в профессиональной деятельности исследования по истории и теории этнологической 

науки, духовной и материальной культуре отдельных народов, методике полевых исследований, данных 

этнической истории, демографических данных; 

 опираться в профессиональной деятельности на ведущие направления в отечественной и 

зарубежной этнологической науке, антропологии и смежных гуманитарных науках, учитывая современные 

дискуссии, исследования и интерпретации этнологических явлений; 

 использовать в самостоятельной профессиональной деятельности современные исследования в 

российской и зарубежной этнологии и антропологии;  

 применять в самостоятельной профессиональной деятельности теоретические подходы, концепции 

и методологию современных исследований в российской и зарубежной антропологии; 

 осуществлять в профессиональной деятельности критический анализ и оценку научных источников; 

 генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач; 

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность, в том числе с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 осуществлять преподавательскую деятельность в области исторических наук и антропологии,  

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 навыками применения технологии критического анализа, оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, навыками 

генерирования новых идей, поддающихся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач 

в российских или международных исследовательских коллективах; 

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их развития; 

 навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и 

критического анализа информации по тематике проводимых исследований; 

 навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов; 

 технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования; 

 навыками подбора материала для донесения её аудитории, методами межличностной 

коммуникации, навыками публичной речи; 



 навыками применения в профессиональной деятельности знаний о главных этапах развития 

этнологической науки в России и за рубежом, европейской и американской этнологических научных традициях; 

 навыками применения в профессиональной деятельности знаний об основных проблемах 

этнологического источниковедения; 

 навыками применения в профессиональной деятельности основных положений этнологической 

теории, теории и методологии этнологии; 

 навыками применения в профессиональной деятельности исследований по истории и теории 

этнологической науки, духовной и материальной культуре отдельных народов, методике полевых исследований, 

данных этнической истории, демографических данных; 

 навыками опоры в профессиональной деятельности на ведущие направления в отечественной и 

зарубежной этнологической науке, антропологии и смежных гуманитарных науках, учитывая современные 

дискуссии, исследования и интерпретации этнологических явлений; 

 навыками применения в профессиональной деятельности современных исследований в российской 

и зарубежной антропологии;  

 навыками применения в профессиональной деятельности теоретических подходов, концепций и 

методологии современных исследований в российской и зарубежной антропологии; 

 навыками профессионального критического анализа и оценки научных источников и аргументации; 

 навыками генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач; 

 навыками самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности, в том числе с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 навыками осуществления преподавательской деятельности в области исторических наук и 

антропологии. 

Программа дисциплины ориентирована на подготовку аспирантов к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности и рассчитана на углубленное изучение аспирантами исторической проблематики, теоретических 

подходов, методов и актуальной проблематики этнологии, антропологии и этнографии. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой аспирантов к самостоятельной профессиональной 

деятельности в сфере этнологии, этнографии и антропологии, способствует углублению знаний и формированию 

навыков самостоятельной работы аспирантов по значимой для специалиста высшей квалификации проблематике. 

В курсе рассматриваются вопросы исторического становления и современного состояния этнологической науки, 

этнографии и современной культурной и социальной антропологии, ведущие концепции и методологии 

этнологической и антропологической науки, вклад ведущих ученых в становление дисциплины, проблемы 

этнологического источниковедения, вопросы методологии проведения полевых исследований, принципы работы с 

данными по этнологии, этнографии, культурной и социальной антропологии.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 48 лекционных часов, 46 часов семинарских занятий, 14 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Актуальная литература по социальным и гуманитарным наукам» 

(4.1.1) 

Дисциплина «Актуальная литература по социальным и гуманитарным наукам» является дисциплиной, 

устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 технологии критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, а также способы генерирования новых идей, 

поддающихся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

 нормы и правила, принятые в российском и международном научном сообществе для успешного 

решения научных и научно-образовательных задач; 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности 

и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда; 

 пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития, а также приемы 

и технологии целеполагания и целереализации; 

 современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности; 

 базовые принципы и методы организации научно-исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области; 

 нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего образования; 

 требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров; 

 главные этапы развития этнологической науки в России и за рубежом, в европейской и 

американской этнологических научных традициях; 

 основные проблемы этнологического источниковедения; 

 основные положения этнологической теории, теории и методологии этнологии; 

 исследования по истории и теории этнологической науки, духовной и материальной культуре 

отдельных народов, методике полевых исследований, данных этнической истории, демографических данных; 

 ведущие направления в отечественной и зарубежной этнологической науке, антропологии и 

смежных гуманитарных науках, современные дискуссии, исследования и интерпретации этнологических явлений; 

 теоретические подходы, концепции и методологию современных исследований в российской и 

зарубежной этнологии и антропологии; 

 принципы и методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

 принципы и методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 принципы осуществления научно-исследовательской деятельности, в том числе с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 принципы преподавательской деятельности в области исторических наук и антропологии; 

УМЕТЬ:  

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

 применять технологии критического анализа, оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; 

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой, коллегами и обществом; 



 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей; 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом; 

 выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования; 

 самостоятельно проводить научные исследования по согласованному с руководителем плану, 

представлять полученные результаты; 

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания; 

 курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров; 

 применять в профессиональной деятельности знания о главных этапах развития этнологической 

науки в России и за рубежом, европейской и американской этнологических научных традициях; 

 применять в профессиональной деятельности знания об основных проблемах этнологического 

источниковедения; 

 применять в профессиональной деятельности основные положения этнологической теории, теории 

и методологии этнологии; 

 применять в профессиональной деятельности исследования по истории и теории этнологической 

науки, духовной и материальной культуре отдельных народов, методике полевых исследований, данных 

этнической истории, демографических данных; 

 опираться в профессиональной деятельности на ведущие направления в отечественной и 

зарубежной этнологической науке, антропологии и смежных гуманитарных науках, учитывая современные 

дискуссии, исследования и интерпретации этнологических явлений; 

 использовать в самостоятельной профессиональной деятельности современные исследования в 

российской и зарубежной этнологии и антропологии;  

 применять в самостоятельной профессиональной деятельности теоретические подходы, концепции 

и методологию современных исследований в российской и зарубежной антропологии; 

 осуществлять в профессиональной деятельности критический анализ и оценку научных источников; 

 генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач; 

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность, в том числе с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 осуществлять преподавательскую деятельность в области исторических наук и антропологии; 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 навыками применения технологии критического анализа, оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, навыками 

генерирования новых идей, поддающихся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач 

в российских или международных исследовательских коллективах; 

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их развития; 

 навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и 

критического анализа информации по тематике проводимых исследований; 

 навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов; 

 технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования; 

 навыками подбора материала для донесения её аудитории, методами межличностной 

коммуникации, навыками публичной речи; 



 навыками применения в профессиональной деятельности знаний о главных этапах развития 

этнологической науки в России и за рубежом, европейской и американской этнологических научных традициях; 

 навыками применения в профессиональной деятельности знаний об основных проблемах 

этнологического источниковедения; 

 навыками применения в профессиональной деятельности основных положений этнологической 

теории, теории и методологии этнологии; 

 навыками применения в профессиональной деятельности исследований по истории и теории 

этнологической науки, духовной и материальной культуре отдельных народов, методике полевых исследований, 

данных этнической истории, демографических данных; 

 навыками опоры в профессиональной деятельности на ведущие направления в отечественной и 

зарубежной этнологической науке, антропологии и смежных гуманитарных науках, учитывая современные 

дискуссии, исследования и интерпретации этнологических явлений; 

 навыками применения в профессиональной деятельности современных исследований в российской 

и зарубежной антропологии;  

 навыками применения в профессиональной деятельности теоретических подходов, концепций и 

методологии современных исследований в российской и зарубежной антропологии; 

 навыками профессионального критического анализа и оценки научных источников и аргументации; 

 навыками генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач; 

 навыками самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности, в том числе с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 навыками осуществления преподавательской деятельности в области исторических наук и 

антропологии. 

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. 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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 4 лекционных часа, 20 часов семинарских занятий, 12 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Теория и практика современных социально-антропологических исследований» 

(4.1.2) 

Дисциплина «Теория и практика современных социально-антропологических исследований» является 

дисциплиной, устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности 

и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда; 

 пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития, а также приемы 

и технологии целеполагания и целереализации; 

 базовые теории и методы научно-исследовательской деятельности; 

 основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и 

основания научной картины мира; 

 категориально-терминологический аппарат, классические и современные методы исследования в 

исторической науке и антропологии, теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

 современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических исследованиях; 

 традиционные и новейшие средства и методы проведения полевых исследований в области 

культурной и социальной антропологии, принципы применения различных методов, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении полевого исследования; 

 методологию и технологию обработки и анализа полевых материалов, принципы поиска, фиксации 

и введения новых материалов антропологических исследований в научный оборот, принципы интерпретации 

полученных данных полевого исследования; 

 принципы разработки инновационных методов обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 нормы и правила публикаций научных текстов и взаимодействия с редакторами и читателями, 

направления работы отечественных и международных научных журналов; 

 основные теоретические и методологические принципы современных антропологических 

исследований; 

 принципы и методику проведения полевых исследований в социальной и культурной антропологии; 

 теоретические подходы, концепции и методологию современных исследований в российской и 

зарубежной антропологии; 

 принципы подготовки, определения методологии и проведения полевых исследований в области 

антропологии. 

УМЕТЬ:  

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей; 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом; 

 использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов 

и явлений; 

 использовать положения и категории философии науки для формирования и аргументированного 

отстаивания собственной позиции по различным проблемам современной науки; 

 на высоком теоретическом уровне развивать и быть способным самостоятельной пополнять 

понятийный и категориально-терминологический аппарат исторической науки и антропологии, оценивать историю 

и современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки и антропологии, формулировать и 

опытным путем проверять научные гипотезы, а также совершенствовать приемы антропологических исследований 

для генерации новых идей, теорий и концепций; 



 самостоятельно планировать научное исследование фундаментального или прикладного характера 

в области антропологии с привлечением базовых и углубленных методов антропологии, философии и других 

смежных наук; 

 применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы культурной и 

социальной антропологии, современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических 

исследованиях, опираясь на различные теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

 самостоятельно формулировать исследовательский вопрос, разрабатывать дизайн, определять и 

обосновывать теоретико-методологическую основу полевого антропологического исследования, применять 

различные методы культурной и социальной антропологии при проведении полевых исследований, выбирать и 

корректировать исследовательскую стратегию при проведении полевого исследования, проводить полевое 

исследование в области культурной и социальной антропологии с применением различных традиционных и 

новейших методов; 

 самостоятельно находить, фиксировать, описывать и вводить новые антропологические данные и 

материалы антропологических исследований в научный оборот; 

 применять различные методы и технологии обработки и анализа полевых материалов, 

интерпретировать полученные данные полевого исследования;  

 самостоятельно разрабатывать инновационные методы обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 профессионально выражать собственную позицию и представлять результаты научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах; 

 самостоятельно организовывать и проводить научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии, внедрять собственные достижения в области антропологии в научных публикациях в ведущих 

отечественных и международных журналах; 

 опираться на нормы и правила при публикации научных текстов в отечественных и международных 

научных журналах, профессионально взаимодействовать с редакторами и читателями; 

 применять в самостоятельной профессиональной деятельности теоретические и методологические 

подходы современных антропологических исследований; 

 применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы проведения 

антропологических полевых исследований. 

ВЛАДЕТЬ:  

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их развития; 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

 навыками использования базовых и углубленных научных методов антропологии для решения 

задач фундаментального или прикладного исследования; 

 навыками самостоятельной систематизации знаний, полученных в ходе изучения исторических и 

антропологических дисциплин, оценки истории и современного состояния отечественной и зарубежной 

исторической науки и антропологии; 

 навыками развития и пополнения понятийного и категориально-терминологического аппарата 

исторической науки и антропологии, навыками оценки истории и современного состояния отечественной и 

зарубежной исторической науки и антропологии; 

 навыками формулировки и проверки научных гипотез, совершенствования приемов 

антропологических исследований для генерации новых идей, теорий и концепций; 

 навыками планирования и проведения полевого исследования в области культурной и социальной 

антропологии с применением различных традиционных и новейших методов, постановки исследовательского 

вопроса, разработки дизайна и теоретико-методологического основания полевого антропологического 



исследования, применения различных методов культурной и социальной антропологии, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении самостоятельного полевого исследования; 

 навыками самостоятельного поиска, фиксации, описания и введения новых антропологических 

данных и материалов антропологических исследований в научный оборот; 

 навыками, методологией и технологией обработки и анализа полевых материалов, навыками 

интерпретации полученных данных полевого исследования; 

 теоретическими и практическими навыками обработки и изучения материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности норм и правил 

научной этики, языка профессионального общения; 

 навыками самостоятельной организации научных диспутов и дискуссий по актуальным проблемам 

антропологии в научных журналах, на научных конференциях, симпозиумах и круглых столах; 

 навыками оперативно отражать актуальную антропологическую проблематику в научных 

публикациях и дискуссиях; 

 навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности знаний по истории 

становления и современного состояния арктической антропологии как научной дисциплины; 

 навыками определения предметного поля, выделения объектов и выбора методов исследования в 

области социальной антропологии, этноэкологии, истории, демографии, лингвистики, религиоведения;  

 навыками применения в профессиональной деятельности теоретических и методологических 

подходов современных антропологических исследований; 

 навыками подготовки, методологического решения и проведения полевых исследований в области 

антропологии. 

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, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого курса).  

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

Программой дисциплины предусмотрены: 8 лекционных часов, 56 часов семинарских занятий, 8 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методологические дискуссии в современной антропологии» 

(4.1.3) 

Дисциплина «Методологические дискуссии в современной антропологии» является обязательной 

дисциплиной, устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 технологии критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, а также способы генерирования новых идей, 

поддающихся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

 нормы и правила, принятые в российском и международном научном сообществе для успешного 

решения научных и научно-образовательных задач; 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности 

и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда; 

 пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития, а также приемы 

и технологии целеполагания и целереализации; 

 современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности; 

 базовые принципы и методы организации научно-исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области; 

 нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего образования; 

 требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров; 

 главные этапы развития этнологической науки в России и за рубежом, в европейской и 

американской этнологических научных традициях; 

 основные проблемы этнологического источниковедения; 

 основные положения этнологической теории, теории и методологии этнологии; 

 исследования по истории и теории этнологической науки, духовной и материальной культуре 

отдельных народов, методике полевых исследований, данных этнической истории, демографических данных; 

 ведущие направления в отечественной и зарубежной этнологической науке, антропологии и 

смежных гуманитарных науках, современные дискуссии, исследования и интерпретации этнологических явлений; 

 теоретические подходы, концепции и методологию современных исследований в российской и 

зарубежной этнологии и антропологии; 

 принципы и методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

 принципы и методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 принципы осуществления научно-исследовательской деятельности, в том числе с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 принципы преподавательской деятельности в области исторических наук и антропологии; 

УМЕТЬ:  

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

 применять технологии критического анализа, оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; 

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой, коллегами и обществом; 



 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей; 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом; 

 выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования; 

 самостоятельно проводить научные исследования по согласованному с руководителем плану, 

представлять полученные результаты; 

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания; 

 курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров; 

 применять в профессиональной деятельности знания о главных этапах развития этнологической 

науки в России и за рубежом, европейской и американской этнологических научных традициях; 

 применять в профессиональной деятельности знания об основных проблемах этнологического 

источниковедения; 

 применять в профессиональной деятельности основные положения этнологической теории, теории 

и методологии этнологии; 

 применять в профессиональной деятельности исследования по истории и теории этнологической 

науки, духовной и материальной культуре отдельных народов, методике полевых исследований, данных 

этнической истории, демографических данных; 

 опираться в профессиональной деятельности на ведущие направления в отечественной и 

зарубежной этнологической науке, антропологии и смежных гуманитарных науках, учитывая современные 

дискуссии, исследования и интерпретации этнологических явлений; 

 использовать в самостоятельной профессиональной деятельности современные исследования в 

российской и зарубежной этнологии и антропологии;  

 применять в самостоятельной профессиональной деятельности теоретические подходы, концепции 

и методологию современных исследований в российской и зарубежной антропологии; 

 осуществлять в профессиональной деятельности критический анализ и оценку научных источников; 

 генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач; 

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность, в том числе с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 осуществлять преподавательскую деятельность в области исторических наук и антропологии; 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 навыками применения технологии критического анализа, оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, навыками 

генерирования новых идей, поддающихся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач 

в российских или международных исследовательских коллективах; 

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их развития; 

 навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и 

критического анализа информации по тематике проводимых исследований; 

 навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов; 

 технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования; 

 навыками подбора материала для донесения её аудитории, методами межличностной 

коммуникации, навыками публичной речи; 



 навыками применения в профессиональной деятельности знаний о главных этапах развития 

этнологической науки в России и за рубежом, европейской и американской этнологических научных традициях; 

 навыками применения в профессиональной деятельности знаний об основных проблемах 

этнологического источниковедения; 

 навыками применения в профессиональной деятельности основных положений этнологической 

теории, теории и методологии этнологии; 

 навыками применения в профессиональной деятельности исследований по истории и теории 

этнологической науки, духовной и материальной культуре отдельных народов, методике полевых исследований, 

данных этнической истории, демографических данных; 

 навыками опоры в профессиональной деятельности на ведущие направления в отечественной и 

зарубежной этнологической науке, антропологии и смежных гуманитарных науках, учитывая современные 

дискуссии, исследования и интерпретации этнологических явлений; 

 навыками применения в профессиональной деятельности современных исследований в российской 

и зарубежной антропологии;  

 навыками применения в профессиональной деятельности теоретических подходов, концепций и 

методологии современных исследований в российской и зарубежной антропологии; 

 навыками профессионального критического анализа и оценки научных источников и аргументации; 

 навыками генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач; 

 навыками самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности, в том числе с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 навыками осуществления преподавательской деятельности в области исторических наук и 

антропологии. 

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, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 4 лекционных часов, 20 часов семинарских занятий, 12 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Арктическая антропология 1» 

(4.2.1/4.3.1) 

Дисциплина «Арктическая антропология 1» является элективной дисциплиной, устанавливаемой 

организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по научной специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

- категориально-терминологический аппарат, классические и современные методы исследования в 

исторической науке и антропологии, теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

- современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических исследованиях; 

- традиционные и новейшие средства и методы проведения полевых исследований в области культурной и 

социальной антропологии, принципы применения различных методов, выбора и корректировки исследовательской 

стратегии при проведении полевого исследования; 

- методологию и технологию обработки и анализа полевых материалов, принципы поиска, фиксации и 

введения новых материалов антропологических исследований в научный оборот, принципы интерпретации 

полученных данных полевого исследования; 

- принципы разработки инновационных методов обработки материалов антропологических исследований, 

в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе 

в российских и международных исследовательских коллективах, 

- нормы и правила профессиональной, в том числе, международной коммуникации, этику и язык 

профессиональной общения в рамках дискуссий, современные приемы ведения дискуссии на страницах журналов 

и в рамках научных мероприятий для успешного решения научных и научно-образовательных задач; 

- нормы и правила публикаций научных текстов и взаимодействия с редакторами и читателями, 

направления работы отечественных и международных научных журналов; 

- общие сведения по различным аспектам социальной антропологии и современной повседневности 

Арктики;  

- историю становления и современное состояние арктической антропологии как научной дисциплины, 

предметное поле, объекты и методы исследований в области социальной антропологии, этноэкологии, истории, 

демографии, лингвистики, религиоведения; 

- основные направления и тематику исследований современной повседневности Арктики, современные 

научные исследования индустриализации Арктики и социальных проблем коренных малочисленных народов 

Севера; 

УМЕТЬ:  
- на высоком теоретическом уровне развивать и быть способным самостоятельной пополнять понятийный 

и категориально-терминологический аппарат исторической науки и антропологии, оценивать историю и 

современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки и антропологии, формулировать и 

опытным путем проверять научные гипотезы, а также совершенствовать приемы антропологических исследований 

для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- самостоятельно планировать научное исследование фундаментального или прикладного характера в 

области антропологии с привлечением базовых и углубленных методов антропологии, философии и других 

смежных наук; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы культурной и 

социальной антропологии, современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических 

исследованиях, опираясь на различные теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

 - самостоятельно формулировать исследовательский вопрос, разрабатывать дизайн, определять и 

обосновывать теоретико-методологическую основу полевого антропологического исследования, применять 

различные методы культурной и социальной антропологии при проведении полевых исследований, выбирать и 

корректировать исследовательскую стратегию при проведении полевого исследования, проводить полевое 

исследование в области культурной и социальной антропологии с применением различных традиционных и 

новейших методов; 



- самостоятельно находить, фиксировать, описывать и вводить новые антропологические данные и 

материалы антропологических исследований в научный оборот; 

- применять различные методы и технологии обработки и анализа полевых материалов, интерпретировать 

полученные данные полевого исследования;  

- самостоятельно разрабатывать инновационные методы обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- профессионально выражать собственную позицию и представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

- самостоятельно организовывать и проводить научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии, внедрять собственные достижения в области антропологии в научных публикациях в ведущих 

отечественных и международных журналах; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследовательских 

коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом; 

- следовать нормам и правилам профессиональной, в том числе, международной коммуникации, соблюдать 

этику и грамотно использовать язык профессиональной общения в рамках дискуссий, использовать современные 

приемы ведения дискуссии на страницах журналов и в рамках научных мероприятий для успешного решения 

научных и научно-образовательных задач; 

- опираться на нормы и правила при публикации научных текстов в отечественных и международных 

научных журналах, профессионально взаимодействовать с редакторами и читателями; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности терминологический и категориально-

понятийный аппарат арктической антропологии, методы исследования Арктики в области социальной 

антропологии, этноэкологии, истории, демографии, лингвистики, религиоведения; 

- проводить самостоятельные полевые исследования современной повседневности Арктики, научные 

исследования индустриализации Арктики и социальных проблем коренных малочисленных народов Севера; 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками использования базовых и углубленных научных методов антропологии для решения задач 

фундаментального или прикладного исследования; 

- навыками самостоятельной систематизации знаний, полученных в ходе изучения исторических и 

антропологических дисциплин, оценки истории и современного состояния отечественной и зарубежной 

исторической науки и антропологии; 

- навыками развития и пополнения понятийного и категориально-терминологического аппарата 

исторической науки и антропологии, навыками оценки истории и современного состояния отечественной и 

зарубежной исторической науки и антропологии; 

- навыками формулировки и проверки научных гипотез, совершенствования приемов антропологических 

исследований для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач 

в российских или международных исследовательских коллективах; 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

- навыками планирования и проведения полевого исследования в области культурной и социальной 

антропологии с применением различных традиционных и новейших методов, постановки исследовательского 

вопроса, разработки дизайна и теоретико-методологического основания полевого антропологического 

исследования, применения различных методов культурной и социальной антропологии, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении самостоятельного полевого исследования; 

- навыками самостоятельного поиска, фиксации, описания и введения новых антропологических данных и 

материалов антропологических исследований в научный оборот; 

- навыками, методологией и технологией обработки и анализа полевых материалов, навыками 

интерпретации полученных данных полевого исследования; 

- теоретическими и практическими навыками обработки и изучения материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности норм и правил научной 

этики, языка профессионального общения; 



- навыками самостоятельной организации научных диспутов и дискуссий по актуальным проблемам 

антропологии в научных журналах, на научных конференциях, симпозиумах и круглых столах; 

- навыками оперативно отражать актуальную антропологическую проблематику в научных публикациях и 

дискуссиях; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности знаний по истории 

становления и современного состояния арктической антропологии как научной дисциплины; 

- навыками определения предметного поля, выделения объектов и выбора методов исследования в области 

социальной антропологии, этноэкологии, истории, демографии, лингвистики, религиоведения;  

- навыками применения в самостоятельной профессиональной деятельности терминологического и 

категориально-понятийного аппарата арктической антропологии, методов исследования Арктики в области 

социальной антропологии, этноэкологии, истории, демографии, лингвистики, религиоведения; 

- навыками самостоятельных полевых исследований современной повседневности Арктики, 

индустриализации Арктики и социальных проблем коренных малочисленных народов Севера. 

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. 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, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого/второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 14 часов семинарских занятий, 8 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Арктическая антропология 2» 

(4.2.2/4.3.2) 

Дисциплина «Арктическая антропология 2» является элективной дисциплиной, устанавливаемой 

организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по научной специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

- категориально-терминологический аппарат, классические и современные методы исследования в 

исторической науке и антропологии, теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

- современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических исследованиях; 

- традиционные и новейшие средства и методы проведения полевых исследований в области культурной и 

социальной антропологии, принципы применения различных методов, выбора и корректировки исследовательской 

стратегии при проведении полевого исследования; 

- методологию и технологию обработки и анализа полевых материалов, принципы поиска, фиксации и 

введения новых материалов антропологических исследований в научный оборот, принципы интерпретации 

полученных данных полевого исследования; 

- принципы разработки инновационных методов обработки материалов антропологических исследований, 

в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе 

в российских и международных исследовательских коллективах, 

- нормы и правила профессиональной, в том числе, международной коммуникации, этику и язык 

профессиональной общения в рамках дискуссий, современные приемы ведения дискуссии на страницах журналов 

и в рамках научных мероприятий для успешного решения научных и научно-образовательных задач; 

- нормы и правила публикаций научных текстов и взаимодействия с редакторами и читателями, 

направления работы отечественных и международных научных журналов; 

- общие сведения по различным аспектам социальной антропологии и современной повседневности 

Арктики;  

- историю становления и современное состояние арктической антропологии как научной дисциплины, 

предметное поле, объекты и методы исследований в области социальной антропологии, этноэкологии, истории, 

демографии, лингвистики, религиоведения; 

- основные направления и тематику исследований современной повседневности Арктики, современные 

научные исследования индустриализации Арктики и социальных проблем коренных малочисленных народов 

Севера; 

УМЕТЬ:  
- на высоком теоретическом уровне развивать и быть способным самостоятельной пополнять понятийный 

и категориально-терминологический аппарат исторической науки и антропологии, оценивать историю и 

современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки и антропологии, формулировать и 

опытным путем проверять научные гипотезы, а также совершенствовать приемы антропологических исследований 

для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- самостоятельно планировать научное исследование фундаментального или прикладного характера в 

области антропологии с привлечением базовых и углубленных методов антропологии, философии и других 

смежных наук; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы культурной и 

социальной антропологии, современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических 

исследованиях, опираясь на различные теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

 - самостоятельно формулировать исследовательский вопрос, разрабатывать дизайн, определять и 

обосновывать теоретико-методологическую основу полевого антропологического исследования, применять 

различные методы культурной и социальной антропологии при проведении полевых исследований, выбирать и 

корректировать исследовательскую стратегию при проведении полевого исследования, проводить полевое 

исследование в области культурной и социальной антропологии с применением различных традиционных и 

новейших методов; 



- самостоятельно находить, фиксировать, описывать и вводить новые антропологические данные и 

материалы антропологических исследований в научный оборот; 

- применять различные методы и технологии обработки и анализа полевых материалов, интерпретировать 

полученные данные полевого исследования;  

- самостоятельно разрабатывать инновационные методы обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- профессионально выражать собственную позицию и представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

- самостоятельно организовывать и проводить научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии, внедрять собственные достижения в области антропологии в научных публикациях в ведущих 

отечественных и международных журналах; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследовательских 

коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом; 

- следовать нормам и правилам профессиональной, в том числе, международной коммуникации, соблюдать 

этику и грамотно использовать язык профессиональной общения в рамках дискуссий, использовать современные 

приемы ведения дискуссии на страницах журналов и в рамках научных мероприятий для успешного решения 

научных и научно-образовательных задач; 

- опираться на нормы и правила при публикации научных текстов в отечественных и международных 

научных журналах, профессионально взаимодействовать с редакторами и читателями; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности терминологический и категориально-

понятийный аппарат арктической антропологии, методы исследования Арктики в области социальной 

антропологии, этноэкологии, истории, демографии, лингвистики, религиоведения; 

- проводить самостоятельные полевые исследования современной повседневности Арктики, научные 

исследования индустриализации Арктики и социальных проблем коренных малочисленных народов Севера; 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками использования базовых и углубленных научных методов антропологии для решения задач 

фундаментального или прикладного исследования; 

- навыками самостоятельной систематизации знаний, полученных в ходе изучения исторических и 

антропологических дисциплин, оценки истории и современного состояния отечественной и зарубежной 

исторической науки и антропологии; 

- навыками развития и пополнения понятийного и категориально-терминологического аппарата 

исторической науки и антропологии, навыками оценки истории и современного состояния отечественной и 

зарубежной исторической науки и антропологии; 

- навыками формулировки и проверки научных гипотез, совершенствования приемов антропологических 

исследований для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач 

в российских или международных исследовательских коллективах; 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

- навыками планирования и проведения полевого исследования в области культурной и социальной 

антропологии с применением различных традиционных и новейших методов, постановки исследовательского 

вопроса, разработки дизайна и теоретико-методологического основания полевого антропологического 

исследования, применения различных методов культурной и социальной антропологии, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении самостоятельного полевого исследования; 

- навыками самостоятельного поиска, фиксации, описания и введения новых антропологических данных и 

материалов антропологических исследований в научный оборот; 

- навыками, методологией и технологией обработки и анализа полевых материалов, навыками 

интерпретации полученных данных полевого исследования; 

- теоретическими и практическими навыками обработки и изучения материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности норм и правил научной 

этики, языка профессионального общения; 



- навыками самостоятельной организации научных диспутов и дискуссий по актуальным проблемам 

антропологии в научных журналах, на научных конференциях, симпозиумах и круглых столах; 

- навыками оперативно отражать актуальную антропологическую проблематику в научных публикациях и 

дискуссиях; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности знаний по истории 

становления и современного состояния арктической антропологии как научной дисциплины; 

- навыками определения предметного поля, выделения объектов и выбора методов исследования в области 

социальной антропологии, этноэкологии, истории, демографии, лингвистики, религиоведения;  

- навыками применения в самостоятельной профессиональной деятельности терминологического и 

категориально-понятийного аппарата арктической антропологии, методов исследования Арктики в области 

социальной антропологии, этноэкологии, истории, демографии, лингвистики, религиоведения; 

- навыками самостоятельных полевых исследований современной повседневности Арктики, 

индустриализации Арктики и социальных проблем коренных малочисленных народов Севера. 

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, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого/второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 14 часов семинарских занятий, 8 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Религиозные практики современной России» 

(4.2.3/4.3.3) 

Дисциплина «Религиозные практики современной России» является элективной дисциплиной, 

устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 категориально-терминологический аппарат, классические и современные методы исследования в 

исторической науке и антропологии, теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

 современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических исследованиях; 

 основные теоретические и методологические подходы, приемы проведения антропологического 

исследования актуальных процессов в религиозной жизни в России;  

 основные понятия, связанные с проблематикой антропологического изучения современных 

религиозных процессов, эпистемологические, методические и этические проблемы изучения этой сферы жизни 

современного российского общества;  

 традиционные и новейшие средства и методы проведения полевых исследований в области 

культурной и социальной антропологии, принципы применения различных методов, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении полевого исследования; 

 методологию и технологию обработки и анализа полевых материалов, принципы поиска, фиксации 

и введения новых материалов антропологических исследований в научный оборот, принципы интерпретации 

полученных данных полевого исследования; 

 принципы разработки инновационных методов обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследовательских коллективах, 

 нормы и правила профессиональной, в том числе, международной коммуникации, этику и язык 

профессиональной общения в рамках дискуссий, современные приемы ведения дискуссии на страницах журналов 

и в рамках научных мероприятий для успешного решения научных и научно-образовательных задач; 

 нормы и правила публикаций научных текстов и взаимодействия с редакторами и читателями, 

направления работы отечественных и международных научных журналов. 

УМЕТЬ:  

 использовать основные теоретические и методологические подходы к изучению актуальных 

процессов в религиозной жизни в России в профессиональной деятельности;   

 применять основные понятия, связанные с проблематикой антропологического изучения 

современных религиозных процессов, профессионально исследовать эпистемологические, методические и 

этические проблемы изучения этой сферы жизни современного российского общества в профессиональной 

деятельности;  

 использовать основные приемы антропологического исследования религиозной жизни в 

современной России;  

 применять специальную терминологию в области антропологии религии;  

 проводить критический анализ основных концептов в исследовании религии, анализировать тексты 

различной природы, проводить выявление картины мира и пр.;  

 осуществлять выявление, сопоставление и оценивание религиозных практик разных сообществ 

России; 

 на высоком теоретическом уровне развивать и быть способным самостоятельной пополнять 

понятийный и категориально-терминологический аппарат исторической науки и антропологии, оценивать историю 

и современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки и антропологии, формулировать и 

опытным путем проверять научные гипотезы, а также совершенствовать приемы антропологических исследований 

для генерации новых идей, теорий и концепций; 



 самостоятельно планировать научное исследование фундаментального или прикладного характера 

в области антропологии с привлечением базовых и углубленных методов антропологии, философии и других 

смежных наук; 

 применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы культурной и 

социальной антропологии, современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических 

исследованиях, опираясь на различные теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

 самостоятельно формулировать исследовательский вопрос, разрабатывать дизайн, определять и 

обосновывать теоретико-методологическую основу полевого антропологического исследования, применять 

различные методы культурной и социальной антропологии при проведении полевых исследований, выбирать и 

корректировать исследовательскую стратегию при проведении полевого исследования, проводить полевое 

исследование в области культурной и социальной антропологии с применением различных традиционных и 

новейших методов; 

 самостоятельно находить, фиксировать, описывать и вводить новые антропологические данные и 

материалы антропологических исследований в научный оборот; 

 применять различные методы и технологии обработки и анализа полевых материалов, 

интерпретировать полученные данные полевого исследования;  

 самостоятельно разрабатывать инновационные методы обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 профессионально выражать собственную позицию и представлять результаты научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах; 

 самостоятельно организовывать и проводить научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии, внедрять собственные достижения в области антропологии в научных публикациях в ведущих 

отечественных и международных журналах; 

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой, коллегами и обществом; 

 следовать нормам и правилам профессиональной, в том числе, международной коммуникации, 

соблюдать этику и грамотно использовать язык профессиональной общения в рамках дискуссий, использовать 

современные приемы ведения дискуссии на страницах журналов и в рамках научных мероприятий для успешного 

решения научных и научно-образовательных задач; 

 опираться на нормы и правила при публикации научных текстов в отечественных и международных 

научных журналах, профессионально взаимодействовать с редакторами и читателями. 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками использования основных теоретических и методологических подходов к изучению 

актуальных процессов в религиозной жизни в России в профессиональной деятельности;  

 навыками использования основных понятий, связанных с проблематикой антропологического 

изучения современных религиозных процессов, эпистемологические, методические и этические проблемы 

изучения этой сферы жизни современного российского общества в профессиональной деятельности;  

 навыками использования специальной терминологии в области антропологии религии;  

 навыками критического анализа основных концептов в исследовании религии, текстов различной 

природы, выявления картины мира и пр.;  

 навыками выявления, сопоставления и оценивания религиозных практик разных сообществ России; 

 навыками использования базовых и углубленных научных методов антропологии для решения 

задач фундаментального или прикладного исследования; 

 навыками самостоятельной систематизации знаний, полученных в ходе изучения исторических и 

антропологических дисциплин, оценки истории и современного состояния отечественной и зарубежной 

исторической науки и антропологии; 

 навыками развития и пополнения понятийного и категориально-терминологического аппарата 

исторической науки и антропологии, навыками оценки истории и современного состояния отечественной и 

зарубежной исторической науки и антропологии; 

 навыками формулировки и проверки научных гипотез, совершенствования приемов 

антропологических исследований для генерации новых идей, теорий и концепций; 



 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач 

в российских или международных исследовательских коллективах; 

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

 навыками планирования и проведения полевого исследования в области культурной и социальной 

антропологии с применением различных традиционных и новейших методов, постановки исследовательского 

вопроса, разработки дизайна и теоретико-методологического основания полевого антропологического 

исследования, применения различных методов культурной и социальной антропологии, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении самостоятельного полевого исследования; 

 навыками самостоятельного поиска, фиксации, описания и введения новых антропологических 

данных и материалов антропологических исследований в научный оборот; 

 навыками, методологией и технологией обработки и анализа полевых материалов, навыками 

интерпретации полученных данных полевого исследования; 

 теоретическими и практическими навыками обработки и изучения материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности норм и правил 

научной этики, языка профессионального общения; 

 навыками самостоятельной организации научных диспутов и дискуссий по актуальным проблемам 

антропологии в научных журналах, на научных конференциях, симпозиумах и круглых столах; 

 навыками оперативно отражать актуальную антропологическую проблематику в научных 

публикациях и дискуссиях. 

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, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого/второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 14 часов семинарских занятий, 8 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Проблематика этничности в антропологии» 

(4.2.4/4.3.4) 

Дисциплина «Проблематика этничности в антропологии» является элективной дисциплиной, 

устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

- категориально-терминологический аппарат, классические и современные методы исследования в 

исторической науке и антропологии, теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

- современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических исследованиях; 

- основные теоретические подходы, методы и проблемы изучения феноменов этничности и национализма, 

механизмы формирования и разрушения этнической и национальной идентичности;  

- основные понятия, связанные с проблематикой антропологического изучения этничности и национализма;  

- основы критического рассмотрения эссенционалистской и конструктивистской парадигмы в изучении 

этничности и национализма; 

- традиционные и новейшие средства и методы проведения полевых исследований в области культурной и 

социальной антропологии, принципы применения различных методов, выбора и корректировки исследовательской 

стратегии при проведении полевого исследования; 

- методологию и технологию обработки и анализа полевых материалов, принципы поиска, фиксации и 

введения новых материалов антропологических исследований в научный оборот, принципы интерпретации 

полученных данных полевого исследования; 

- принципы разработки инновационных методов обработки материалов антропологических исследований, 

в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе 

в российских и международных исследовательских коллективах, 

- нормы и правила профессиональной, в том числе, международной коммуникации, этику и язык 

профессиональной общения в рамках дискуссий, современные приемы ведения дискуссии на страницах журналов 

и в рамках научных мероприятий для успешного решения научных и научно-образовательных задач; 

- нормы и правила публикаций научных текстов и взаимодействия с редакторами и читателями, 

направления работы отечественных и международных научных журналов; 

УМЕТЬ:  
- проводить исследования феноменов этничности и национализма, механизмов формирования и 

разрушения этнической и национальной идентичности;  

- критически рассматривать эссенционалистскую и конструктивистскую парадигмы в изучении этничности 

и национализма;  

- проводить полевые исследования в сфере антропологии этничности; анализировать тексты, презентующие 

идентификационные практики; 

- на высоком теоретическом уровне развивать и быть способным самостоятельной пополнять понятийный 

и категориально-терминологический аппарат исторической науки и антропологии, оценивать историю и 

современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки и антропологии, формулировать и 

опытным путем проверять научные гипотезы, а также совершенствовать приемы антропологических исследований 

для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- самостоятельно планировать научное исследование фундаментального или прикладного характера в 

области антропологии с привлечением базовых и углубленных методов антропологии, философии и других 

смежных наук; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы культурной и 

социальной антропологии, современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических 

исследованиях, опираясь на различные теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

 - самостоятельно формулировать исследовательский вопрос, разрабатывать дизайн, определять и 

обосновывать теоретико-методологическую основу полевого антропологического исследования, применять 

различные методы культурной и социальной антропологии при проведении полевых исследований, выбирать и 



корректировать исследовательскую стратегию при проведении полевого исследования, проводить полевое 

исследование в области культурной и социальной антропологии с применением различных традиционных и 

новейших методов; 

- самостоятельно находить, фиксировать, описывать и вводить новые антропологические данные и 

материалы антропологических исследований в научный оборот; 

- применять различные методы и технологии обработки и анализа полевых материалов, интерпретировать 

полученные данные полевого исследования;  

- самостоятельно разрабатывать инновационные методы обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- профессионально выражать собственную позицию и представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

- самостоятельно организовывать и проводить научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии, внедрять собственные достижения в области антропологии в научных публикациях в ведущих 

отечественных и международных журналах; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследовательских 

коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом; 

- следовать нормам и правилам профессиональной, в том числе, международной коммуникации, соблюдать 

этику и грамотно использовать язык профессиональной общения в рамках дискуссий, использовать современные 

приемы ведения дискуссии на страницах журналов и в рамках научных мероприятий для успешного решения 

научных и научно-образовательных задач; 

- опираться на нормы и правила при публикации научных текстов в отечественных и международных 

научных журналах, профессионально взаимодействовать с редакторами и читателями; 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками использования понятий, связанных с проблематикой антропологического изучения этничности 

и национализма;  

- навыками исследования феноменов этничности и национализма, механизмов формирования и разрушения 

этнической и национальной идентичности;  

- навыками критического рассмотрения эссенционалистской и конструктивистской парадигмы в изучении 

этничности и национализма;  

- навыками социально-антропологического исследования феноменов, относящихся к концептуальной и 

предметной области этничности и национализма;  

- навыками полевых исследований в сфере антропологии этничности;  

- навыками анализа текстов, презентующих идентификационные практики; 

- навыками использования базовых и углубленных научных методов антропологии для решения задач 

фундаментального или прикладного исследования; 

- навыками самостоятельной систематизации знаний, полученных в ходе изучения исторических и 

антропологических дисциплин, оценки истории и современного состояния отечественной и зарубежной 

исторической науки и антропологии; 

- навыками развития и пополнения понятийного и категориально-терминологического аппарата 

исторической науки и антропологии, навыками оценки истории и современного состояния отечественной и 

зарубежной исторической науки и антропологии; 

- навыками формулировки и проверки научных гипотез, совершенствования приемов антропологических 

исследований для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач 

в российских или международных исследовательских коллективах; 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

- навыками планирования и проведения полевого исследования в области культурной и социальной 

антропологии с применением различных традиционных и новейших методов, постановки исследовательского 

вопроса, разработки дизайна и теоретико-методологического основания полевого антропологического 

исследования, применения различных методов культурной и социальной антропологии, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении самостоятельного полевого исследования; 



- навыками самостоятельного поиска, фиксации, описания и введения новых антропологических данных и 

материалов антропологических исследований в научный оборот; 

- навыками, методологией и технологией обработки и анализа полевых материалов, навыками 

интерпретации полученных данных полевого исследования; 

- теоретическими и практическими навыками обработки и изучения материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности норм и правил научной 

этики, языка профессионального общения; 

- навыками самостоятельной организации научных диспутов и дискуссий по актуальным проблемам 

антропологии в научных журналах, на научных конференциях, симпозиумах и круглых столах; 

- навыками оперативно отражать актуальную антропологическую проблематику в научных публикациях и 

дискуссиях. 

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, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого/второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 14 часов семинарских занятий, 8 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Фольклор и фольклористика 20 и 21 вв.» 

(4.2.5/4.3.5) 

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

устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

- категориально-терминологический аппарат, классические и современные методы исследования в 

исторической науке и антропологии, теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

- современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических исследованиях; 

- основные теоретические подходы, методы и проблемы изучения феноменов этничности и национализма, 

механизмы формирования и разрушения этнической и национальной идентичности;  

- основные понятия, связанные с проблематикой антропологического изучения этничности и национализма;  

- основы критического рассмотрения эссенционалистской и конструктивистской парадигмы в изучении 

этничности и национализма; 

- традиционные и новейшие средства и методы проведения полевых исследований в области культурной и 

социальной антропологии, принципы применения различных методов, выбора и корректировки исследовательской 

стратегии при проведении полевого исследования; 

- методологию и технологию обработки и анализа полевых материалов, принципы поиска, фиксации и 

введения новых материалов антропологических исследований в научный оборот, принципы интерпретации 

полученных данных полевого исследования; 

- принципы разработки инновационных методов обработки материалов антропологических исследований, 

в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе 

в российских и международных исследовательских коллективах, 

- нормы и правила профессиональной, в том числе, международной коммуникации, этику и язык 

профессиональной общения в рамках дискуссий, современные приемы ведения дискуссии на страницах журналов 

и в рамках научных мероприятий для успешного решения научных и научно-образовательных задач; 

- нормы и правила публикаций научных текстов и взаимодействия с редакторами и читателями, 

направления работы отечественных и международных научных журналов; 

УМЕТЬ:  
- проводить исследования феноменов этничности и национализма, механизмов формирования и 

разрушения этнической и национальной идентичности;  

- критически рассматривать эссенционалистскую и конструктивистскую парадигмы в изучении этничности 

и национализма;  

- проводить полевые исследования в сфере антропологии этничности; анализировать тексты, презентующие 

идентификационные практики; 

- на высоком теоретическом уровне развивать и быть способным самостоятельной пополнять понятийный 

и категориально-терминологический аппарат исторической науки и антропологии, оценивать историю и 

современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки и антропологии, формулировать и 

опытным путем проверять научные гипотезы, а также совершенствовать приемы антропологических исследований 

для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- самостоятельно планировать научное исследование фундаментального или прикладного характера в 

области антропологии с привлечением базовых и углубленных методов антропологии, философии и других 

смежных наук; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы культурной и 

социальной антропологии, современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических 

исследованиях, опираясь на различные теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

 - самостоятельно формулировать исследовательский вопрос, разрабатывать дизайн, определять и 

обосновывать теоретико-методологическую основу полевого антропологического исследования, применять 

различные методы культурной и социальной антропологии при проведении полевых исследований, выбирать и 



корректировать исследовательскую стратегию при проведении полевого исследования, проводить полевое 

исследование в области культурной и социальной антропологии с применением различных традиционных и 

новейших методов; 

- самостоятельно находить, фиксировать, описывать и вводить новые антропологические данные и 

материалы антропологических исследований в научный оборот; 

- применять различные методы и технологии обработки и анализа полевых материалов, интерпретировать 

полученные данные полевого исследования;  

- самостоятельно разрабатывать инновационные методы обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- профессионально выражать собственную позицию и представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

- самостоятельно организовывать и проводить научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии, внедрять собственные достижения в области антропологии в научных публикациях в ведущих 

отечественных и международных журналах; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследовательских 

коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом; 

- следовать нормам и правилам профессиональной, в том числе, международной коммуникации, соблюдать 

этику и грамотно использовать язык профессиональной общения в рамках дискуссий, использовать современные 

приемы ведения дискуссии на страницах журналов и в рамках научных мероприятий для успешного решения 

научных и научно-образовательных задач; 

- опираться на нормы и правила при публикации научных текстов в отечественных и международных 

научных журналах, профессионально взаимодействовать с редакторами и читателями; 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками использования понятий, связанных с проблематикой антропологического изучения этничности 

и национализма;  

- навыками исследования феноменов этничности и национализма, механизмов формирования и разрушения 

этнической и национальной идентичности;  

- навыками критического рассмотрения эссенционалистской и конструктивистской парадигмы в изучении 

этничности и национализма;  

- навыками социально-антропологического исследования феноменов, относящихся к концептуальной и 

предметной области этничности и национализма;  

- навыками полевых исследований в сфере антропологии этничности;  

- навыками анализа текстов, презентующих идентификационные практики; 

- навыками использования базовых и углубленных научных методов антропологии для решения задач 

фундаментального или прикладного исследования; 

- навыками самостоятельной систематизации знаний, полученных в ходе изучения исторических и 

антропологических дисциплин, оценки истории и современного состояния отечественной и зарубежной 

исторической науки и антропологии; 

- навыками развития и пополнения понятийного и категориально-терминологического аппарата 

исторической науки и антропологии, навыками оценки истории и современного состояния отечественной и 

зарубежной исторической науки и антропологии; 

- навыками формулировки и проверки научных гипотез, совершенствования приемов антропологических 

исследований для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач 

в российских или международных исследовательских коллективах; 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

- навыками планирования и проведения полевого исследования в области культурной и социальной 

антропологии с применением различных традиционных и новейших методов, постановки исследовательского 

вопроса, разработки дизайна и теоретико-методологического основания полевого антропологического 

исследования, применения различных методов культурной и социальной антропологии, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении самостоятельного полевого исследования; 



- навыками самостоятельного поиска, фиксации, описания и введения новых антропологических данных и 

материалов антропологических исследований в научный оборот; 

- навыками, методологией и технологией обработки и анализа полевых материалов, навыками 

интерпретации полученных данных полевого исследования; 

- теоретическими и практическими навыками обработки и изучения материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности норм и правил научной 

этики, языка профессионального общения; 

- навыками самостоятельной организации научных диспутов и дискуссий по актуальным проблемам 

антропологии в научных журналах, на научных конференциях, симпозиумах и круглых столах; 

- навыками оперативно отражать актуальную антропологическую проблематику в научных публикациях и 

дискуссиях. 

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, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого/второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 14 часов семинарских занятий, 8 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные теории урбанистики» 

(4.2.6/4.3.6) 

Дисциплина «Современные теории урбанистики» является элективной дисциплиной, устанавливаемой 

организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по научной специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

- категориально-терминологический аппарат, классические и современные методы исследования в 

исторической науке и антропологии, теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

- современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических исследованиях; 

- традиционные и новейшие средства и методы проведения полевых исследований в области культурной и 

социальной антропологии, принципы применения различных методов, выбора и корректировки исследовательской 

стратегии при проведении полевого исследования; 

- методологию и технологию обработки и анализа полевых материалов, принципы поиска, фиксации и 

введения новых материалов антропологических исследований в научный оборот, принципы интерпретации 

полученных данных полевого исследования; 

- принципы разработки инновационных методов обработки материалов антропологических исследований, 

в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- нормы и правила профессиональной, в том числе, международной коммуникации, этику и язык 

профессиональной общения в рамках дискуссий, современные приемы ведения дискуссии на страницах журналов 

и в рамках научных мероприятий для успешного решения научных и научно-образовательных задач; 

- нормы и правила публикаций научных текстов и взаимодействия с редакторами и читателями, 

направления работы отечественных и международных научных журналов; 

- технологии и методы критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

а также методы генерирования новых идей, поддающихся операционализации, исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- основные понятия, термины, концепции и положения антропологического изучения городских локальных 

сообществ и городской локальноцентричной культуры, знания и навыки эмпирических и аналитических 

исследований в этой области;  

- цели и задачи антропологического изучения города, специфику материала и методологии исследований 

города;  

- подходы к изучению локальных текстов города, формы экспликации городского локального знания и 

местной идентичности;  

- принципы описания и исследования локальных текстов;  

УМЕТЬ:  
- на высоком теоретическом уровне развивать и быть способным самостоятельной пополнять понятийный 

и категориально-терминологический аппарат исторической науки и антропологии, оценивать историю и 

современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки и антропологии, формулировать и 

опытным путем проверять научные гипотезы, а также совершенствовать приемы антропологических исследований 

для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- самостоятельно планировать научное исследование фундаментального или прикладного характера в 

области антропологии с привлечением базовых и углубленных методов антропологии, философии и других 

смежных наук; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы культурной и 

социальной антропологии, современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических 

исследованиях, опираясь на различные теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

 - самостоятельно формулировать исследовательский вопрос, разрабатывать дизайн, определять и 

обосновывать теоретико-методологическую основу полевого антропологического исследования, применять 

различные методы культурной и социальной антропологии при проведении полевых исследований, выбирать и 

корректировать исследовательскую стратегию при проведении полевого исследования, проводить полевое 



исследование в области культурной и социальной антропологии с применением различных традиционных и 

новейших методов; 

- самостоятельно находить, фиксировать, описывать и вводить новые антропологические данные и 

материалы антропологических исследований в научный оборот; 

- применять различные методы и технологии обработки и анализа полевых материалов, интерпретировать 

полученные данные полевого исследования;  

- самостоятельно разрабатывать инновационные методы обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- профессионально выражать собственную позицию и представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

- самостоятельно организовывать и проводить научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии, внедрять собственные достижения в области антропологии в научных публикациях в ведущих 

отечественных и международных журналах; 

- следовать нормам и правилам профессиональной, в том числе, международной коммуникации, соблюдать 

этику и грамотно использовать язык профессиональной общения в рамках дискуссий, использовать современные 

приемы ведения дискуссии на страницах журналов и в рамках научных мероприятий для успешного решения 

научных и научно-образовательных задач; 

- опираться на нормы и правила при публикации научных текстов в отечественных и международных 

научных журналах, профессионально взаимодействовать с редакторами и читателями; 

- применять технологии критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач, генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

- применять в профессиональной деятельности основные понятия, термины, концепции и положения 

антропологического изучения городских локальных сообществ и городской локальноцентричной культуры, 

использовать знания и навыки эмпирических и аналитических исследований в этой области;  

- ставить цели и определять задачи антропологического изучения города, учитывая специфику материала и 

применяя различные методологии в исследованиях города;  

- применять в профессиональной деятельности различные подходы к изучению локальных текстов города, 

форм экспликации городского локального знания и местной идентичности; 

- применять в профессиональной деятельности принципы описания и исследования локальных текстов;  

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками использования базовых и углубленных научных методов антропологии для решения задач 

фундаментального или прикладного исследования; 

- навыками самостоятельной систематизации знаний, полученных в ходе изучения исторических и 

антропологических дисциплин, оценки истории и современного состояния отечественной и зарубежной 

исторической науки и антропологии; 

- навыками развития и пополнения понятийного и категориально-терминологического аппарата 

исторической науки и антропологии, навыками оценки истории и современного состояния отечественной и 

зарубежной исторической науки и антропологии; 

- навыками формулировки и проверки научных гипотез, совершенствования приемов антропологических 

исследований для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

- навыками планирования и проведения полевого исследования в области культурной и социальной 

антропологии с применением различных традиционных и новейших методов, постановки исследовательского 

вопроса, разработки дизайна и теоретико-методологического основания полевого антропологического 

исследования, применения различных методов культурной и социальной антропологии, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении самостоятельного полевого исследования; 

- навыками самостоятельного поиска, фиксации, описания и введения новых антропологических данных и 

материалов антропологических исследований в научный оборот; 

- навыками, методологией и технологией обработки и анализа полевых материалов, навыками 

интерпретации полученных данных полевого исследования; 



- теоретическими и практическими навыками обработки и изучения материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности норм и правил научной 

этики, языка профессионального общения; 

- навыками самостоятельной организации научных диспутов и дискуссий по актуальным проблемам 

антропологии в научных журналах, на научных конференциях, симпозиумах и круглых столах; 

- навыками оперативно отражать актуальную антропологическую проблематику в научных публикациях и 

дискуссиях; 

- навыками применения технологии критического анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навыками оценки 

современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, навыками генерирования новых идей, поддающихся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности основных понятий, 

терминов, концепций и положений антропологического изучения городских локальных сообществ и городской 

локальноцентричной культуры, знаний и навыков эмпирических и аналитических исследований в этой области;  

- навыками постановки целей и определения задач антропологического изучения города, учитывая 

специфику материала и применяя различные методологии исследований города;  

- навыками использования различных подходов к изучению локальных текстов города, форм экспликации 

городского локального знания и местной идентичности; навыками использования в профессиональной 

деятельности принципов описания и исследования локальных текстов. 

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, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого/второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 14 часов семинарских занятий, 8 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теоретические подходы в изучении миграции и мобильности» 

(4.2.7/4.3.7) 

Дисциплина «Теоретические подходы в изучении миграции и мобильности» является элективной 

дисциплиной, устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

- категориально-терминологический аппарат, классические и современные методы исследования в 

исторической науке и антропологии, теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

- современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических исследованиях; 

- традиционные и новейшие средства и методы проведения полевых исследований в области культурной и 

социальной антропологии, принципы применения различных методов, выбора и корректировки исследовательской 

стратегии при проведении полевого исследования; 

- методологию и технологию обработки и анализа полевых материалов, принципы поиска, фиксации и 

введения новых материалов антропологических исследований в научный оборот, принципы интерпретации 

полученных данных полевого исследования; 

- принципы разработки инновационных методов обработки материалов антропологических исследований, 

в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- нормы и правила профессиональной, в том числе, международной коммуникации, этику и язык 

профессиональной общения в рамках дискуссий, современные приемы ведения дискуссии на страницах журналов 

и в рамках научных мероприятий для успешного решения научных и научно-образовательных задач; 

- нормы и правила публикаций научных текстов и взаимодействия с редакторами и читателями, 

направления работы отечественных и международных научных журналов; 

- технологии и методы критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

а также методы генерирования новых идей, поддающихся операционализации, исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- принципы устной и письменной научной коммуникации, решения профессиональных задач научной 

исследовательской деятельности на русском и иностранном языках; 

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и иностранном языках; 

- цели и задачи антропологического изучения миграции и транснационализма, основные направления, 

теоретические подходы и методики исследований миграции;  

- принципы анализа региональных и культурных особенностей миграции, политических практик и 

общественной риторики, связанной с публичным обсуждением и регулированием миграции; 

УМЕТЬ:  
- на высоком теоретическом уровне развивать и быть способным самостоятельной пополнять понятийный 

и категориально-терминологический аппарат исторической науки и антропологии, оценивать историю и 

современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки и антропологии, формулировать и 

опытным путем проверять научные гипотезы, а также совершенствовать приемы антропологических исследований 

для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- самостоятельно планировать научное исследование фундаментального или прикладного характера в 

области антропологии с привлечением базовых и углубленных методов антропологии, философии и других 

смежных наук; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы культурной и 

социальной антропологии, современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических 

исследованиях, опираясь на различные теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

 - самостоятельно формулировать исследовательский вопрос, разрабатывать дизайн, определять и 

обосновывать теоретико-методологическую основу полевого антропологического исследования, применять 

различные методы культурной и социальной антропологии при проведении полевых исследований, выбирать и 

корректировать исследовательскую стратегию при проведении полевого исследования, проводить полевое 



исследование в области культурной и социальной антропологии с применением различных традиционных и 

новейших методов; 

- самостоятельно находить, фиксировать, описывать и вводить новые антропологические данные и 

материалы антропологических исследований в научный оборот; 

- применять различные методы и технологии обработки и анализа полевых материалов, интерпретировать 

полученные данные полевого исследования;  

- самостоятельно разрабатывать инновационные методы обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- самостоятельно организовывать и проводить научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии, внедрять собственные достижения в области антропологии в научных публикациях в ведущих 

отечественных и международных журналах; 

- следовать нормам и правилам профессиональной, в том числе, международной коммуникации, соблюдать 

этику и грамотно использовать язык профессиональной общения в рамках дискуссий, использовать современные 

приемы ведения дискуссии на страницах журналов и в рамках научных мероприятий для успешного решения 

научных и научно-образовательных задач; 

- опираться на нормы и правила при публикации научных текстов в отечественных и международных 

научных журналах, профессионально взаимодействовать с редакторами и читателями; 

- применять технологии критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач, генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

- подбирать, переводить и реферировать специальную литературу по теме, а также излагать свою точку 

зрения и подготавливать научные доклады и презентации на государственном и иностранном языке; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности знания о принципах и особенностях 

антропологического изучения миграции и транснационализма, основных направлениях исследований миграции;  

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные теоретические подходы и 

методы исследования миграции и транснационализма;  

- профессионально осуществлять анализ региональных и культурных особенностей миграции, 

политических практик и общественной риторики, связанной с публичным обсуждением и регулированием 

миграции; 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками использования базовых и углубленных научных методов антропологии для решения задач 

фундаментального или прикладного исследования; 

- навыками самостоятельной систематизации знаний, полученных в ходе изучения исторических и 

антропологических дисциплин, оценки истории и современного состояния отечественной и зарубежной 

исторической науки и антропологии; 

- навыками развития и пополнения понятийного и категориально-терминологического аппарата 

исторической науки и антропологии, навыками оценки истории и современного состояния отечественной и 

зарубежной исторической науки и антропологии; 

- навыками формулировки и проверки научных гипотез, совершенствования приемов антропологических 

исследований для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- навыками планирования и проведения полевого исследования в области культурной и социальной 

антропологии с применением различных традиционных и новейших методов, постановки исследовательского 

вопроса, разработки дизайна и теоретико-методологического основания полевого антропологического 

исследования, применения различных методов культурной и социальной антропологии, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении самостоятельного полевого исследования; 

- навыками самостоятельного поиска, фиксации, описания и введения новых антропологических данных и 

материалов антропологических исследований в научный оборот; 

- навыками, методологией и технологией обработки и анализа полевых материалов, навыками 

интерпретации полученных данных полевого исследования; 

- теоретическими и практическими навыками обработки и изучения материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности норм и правил научной 

этики, языка профессионального общения; 



- навыками самостоятельной организации научных диспутов и дискуссий по актуальным проблемам 

антропологии в научных журналах, на научных конференциях, симпозиумах и круглых столах; 

- навыками оперативно отражать актуальную антропологическую проблематику в научных публикациях и 

дискуссиях; 

- навыками применения технологии критического анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навыками оценки 

современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, навыками генерирования новых идей, поддающихся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках; 

- навыками применения в самостоятельной профессиональной деятельности знаний о принципах и 

особенностях антропологического изучения миграции и транснационализма, основных направлениях 

исследований миграции;  

- навыками применения в самостоятельной профессиональной деятельности различных теоретических 

подходов и методов исследования миграции и транснационализма;  

- навыками анализа региональных и культурных особенностей миграции, политических практик и 

общественной риторики, связанной с публичным обсуждением и регулированием миграции. 

Дисциплина «Теоретические подходы в изучении миграции и мобильности» 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, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого/второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 14 часов семинарских занятий, 8 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Язык и культура в антропологической перспективе» 

(4.2.8/4.3.8) 

Дисциплина «Язык и культура в антропологической перспективе» является элективной дисциплиной, 

устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

- категориально-терминологический аппарат, классические и современные методы исследования в 

исторической науке и антропологии, теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

- современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических исследованиях; 

- традиционные и новейшие средства и методы проведения полевых исследований в области культурной и 

социальной антропологии, принципы применения различных методов, выбора и корректировки исследовательской 

стратегии при проведении полевого исследования; 

- методологию и технологию обработки и анализа полевых материалов, принципы поиска, фиксации и 

введения новых материалов антропологических исследований в научный оборот, принципы интерпретации 

полученных данных полевого исследования; 

- принципы разработки инновационных методов обработки материалов антропологических исследований, 

в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- нормы и правила профессиональной, в том числе, международной коммуникации, этику и язык 

профессиональной общения в рамках дискуссий, современные приемы ведения дискуссии на страницах журналов 

и в рамках научных мероприятий для успешного решения научных и научно-образовательных задач; 

- нормы и правила публикаций научных текстов и взаимодействия с редакторами и читателями, 

направления работы отечественных и международных научных журналов; 

- технологии и методы критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

а также методы генерирования новых идей, поддающихся операционализации, исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- принципы устной и письменной научной коммуникации, решения профессиональных задач научной 

исследовательской деятельности на русском и иностранном языках; 

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и иностранном языках; 

- основные понятия, связанные с проблематикой соотношения понятий «язык» и «культура», различных 

концепций культуры и языка в антропологии и лингвистике; 

- проблематику изучения языка на основе уже имеющихся знаний в области языкознания, когнитивных 

наук и социолингвистики; 

- принципы изучения специальной литературы по проблематике концепций культуры и языка в 

антропологии и лингвистике;  

УМЕТЬ:  
- на высоком теоретическом уровне развивать и быть способным самостоятельной пополнять понятийный 

и категориально-терминологический аппарат исторической науки и антропологии, оценивать историю и 

современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки и антропологии, формулировать и 

опытным путем проверять научные гипотезы, а также совершенствовать приемы антропологических исследований 

для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- самостоятельно планировать научное исследование фундаментального или прикладного характера в 

области антропологии с привлечением базовых и углубленных методов антропологии, философии и других 

смежных наук; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы культурной и 

социальной антропологии, современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических 

исследованиях, опираясь на различные теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

 - самостоятельно формулировать исследовательский вопрос, разрабатывать дизайн, определять и 

обосновывать теоретико-методологическую основу полевого антропологического исследования, применять 



различные методы культурной и социальной антропологии при проведении полевых исследований, выбирать и 

корректировать исследовательскую стратегию при проведении полевого исследования, проводить полевое 

исследование в области культурной и социальной антропологии с применением различных традиционных и 

новейших методов; 

- самостоятельно находить, фиксировать, описывать и вводить новые антропологические данные и 

материалы антропологических исследований в научный оборот; 

- применять различные методы и технологии обработки и анализа полевых материалов, интерпретировать 

полученные данные полевого исследования;  

- самостоятельно разрабатывать инновационные методы обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- самостоятельно организовывать и проводить научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии, внедрять собственные достижения в области антропологии в научных публикациях в ведущих 

отечественных и международных журналах; 

- следовать нормам и правилам профессиональной, в том числе, международной коммуникации, соблюдать 

этику и грамотно использовать язык профессиональной общения в рамках дискуссий, использовать современные 

приемы ведения дискуссии на страницах журналов и в рамках научных мероприятий для успешного решения 

научных и научно-образовательных задач; 

- опираться на нормы и правила при публикации научных текстов в отечественных и международных 

научных журналах, профессионально взаимодействовать с редакторами и читателями; 

- применять технологии критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач, генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

- подбирать, переводить и реферировать специальную литературу по теме, а также излагать свою точку 

зрения и подготавливать научные доклады и презентации на государственном и иностранном языке; 

- устно и письменно осуществлять научную коммуникацию, решать профессиональные задачи научной 

исследовательской деятельности на русском и иностранном языках; 

- использовать в профессиональной деятельности основные понятия, связанные с проблематикой 

соотношения понятий «язык» и «культура», применять различные концепции культуры и языка в антропологии и 

лингвистике при проведении самостоятельных научных исследований; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности знания в области лингвистической 

антропологии, языкознания, когнитивных наук, социолингвистики; 

- изучать специальную литературу по проблематике концепций культуры и языка в антропологии и 

лингвистике;  

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками использования базовых и углубленных научных методов антропологии для решения задач 

фундаментального или прикладного исследования; 

- навыками самостоятельной систематизации знаний, полученных в ходе изучения исторических и 

антропологических дисциплин, оценки истории и современного состояния отечественной и зарубежной 

исторической науки и антропологии; 

- навыками развития и пополнения понятийного и категориально-терминологического аппарата 

исторической науки и антропологии, навыками оценки истории и современного состояния отечественной и 

зарубежной исторической науки и антропологии; 

- навыками формулировки и проверки научных гипотез, совершенствования приемов антропологических 

исследований для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- навыками планирования и проведения полевого исследования в области культурной и социальной 

антропологии с применением различных традиционных и новейших методов, постановки исследовательского 

вопроса, разработки дизайна и теоретико-методологического основания полевого антропологического 

исследования, применения различных методов культурной и социальной антропологии, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении самостоятельного полевого исследования; 

- навыками самостоятельного поиска, фиксации, описания и введения новых антропологических данных и 

материалов антропологических исследований в научный оборот; 

- навыками, методологией и технологией обработки и анализа полевых материалов, навыками 

интерпретации полученных данных полевого исследования; 



- теоретическими и практическими навыками обработки и изучения материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности норм и правил научной 

этики, языка профессионального общения; 

- навыками самостоятельной организации научных диспутов и дискуссий по актуальным проблемам 

антропологии в научных журналах, на научных конференциях, симпозиумах и круглых столах; 

- навыками оперативно отражать актуальную антропологическую проблематику в научных публикациях и 

дискуссиях; 

- навыками применения технологии критического анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навыками оценки 

современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, навыками генерирования новых идей, поддающихся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках; 

- навыками устной и письменной научной коммуникации, решения профессиональных задач научной 

исследовательской деятельности на русском и иностранном языках; 

- навыками применения понятий «язык» и «культура», различных концепций культуры и языка в 

антропологии и лингвистике при проведении самостоятельных научных исследований; 

- навыками применения в самостоятельной профессиональной деятельности знаний в области 

лингвистической антропологии, языкознания, когнитивных наук, социолингвистики; 

- навыками изучения специальной литературы по проблематике концепций культуры и языка в 

антропологии и лингвистике. 

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, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого/второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 14 часов семинарских занятий, 8 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные проблемы медицинской антропологии» 

(4.2.9/4.3.9) 

Дисциплина «Актуальные проблемы медицинской антропологии» является элективной дисциплиной, 

устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

- категориально-терминологический аппарат, классические и современные методы исследования в 

исторической науке и антропологии, теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

- современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических исследованиях; 

- традиционные и новейшие средства и методы проведения полевых исследований в области культурной и 

социальной антропологии, принципы применения различных методов, выбора и корректировки исследовательской 

стратегии при проведении полевого исследования; 

- методологию и технологию обработки и анализа полевых материалов, принципы поиска, фиксации и 

введения новых материалов антропологических исследований в научный оборот, принципы интерпретации 

полученных данных полевого исследования; 

- принципы разработки инновационных методов обработки материалов антропологических исследований, 

в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- нормы и правила профессиональной, в том числе, международной коммуникации, этику и язык 

профессиональной общения в рамках дискуссий, современные приемы ведения дискуссии на страницах журналов 

и в рамках научных мероприятий для успешного решения научных и научно-образовательных задач; 

- нормы и правила публикаций научных текстов и взаимодействия с редакторами и читателями, 

направления работы отечественных и международных научных журналов; 

- технологии и методы критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

а также методы генерирования новых идей, поддающихся операционализации, исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и иностранном языках; 

- комплекс понятий, связанных с проблематикой антропологического изучения медицины, 

здравоохранения, тела и телесности; 

- принципы применения в профессиональной деятельности приемов социально-антропологического 

исследования феноменов, относящихся к концептуальной и предметной области медико-антропологического 

знания; 

- принципы полевой работы в сензитивном поле медицинского обслуживания и здравоохранения; 

- принципы анализа медицинской и околомедицинской информации в социально-антропологическом 

ключе; 

УМЕТЬ:  
- на высоком теоретическом уровне развивать и быть способным самостоятельной пополнять понятийный 

и категориально-терминологический аппарат исторической науки и антропологии, оценивать историю и 

современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки и антропологии, формулировать и 

опытным путем проверять научные гипотезы, а также совершенствовать приемы антропологических исследований 

для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- самостоятельно планировать научное исследование фундаментального или прикладного характера в 

области антропологии с привлечением базовых и углубленных методов антропологии, философии и других 

смежных наук; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы культурной и 

социальной антропологии, современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических 

исследованиях, опираясь на различные теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

 - самостоятельно формулировать исследовательский вопрос, разрабатывать дизайн, определять и 

обосновывать теоретико-методологическую основу полевого антропологического исследования, применять 



различные методы культурной и социальной антропологии при проведении полевых исследований, выбирать и 

корректировать исследовательскую стратегию при проведении полевого исследования, проводить полевое 

исследование в области культурной и социальной антропологии с применением различных традиционных и 

новейших методов; 

- самостоятельно находить, фиксировать, описывать и вводить новые антропологические данные и 

материалы антропологических исследований в научный оборот; 

- применять различные методы и технологии обработки и анализа полевых материалов, интерпретировать 

полученные данные полевого исследования;  

- самостоятельно разрабатывать инновационные методы обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- самостоятельно организовывать и проводить научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии, внедрять собственные достижения в области антропологии в научных публикациях в ведущих 

отечественных и международных журналах; 

- следовать нормам и правилам профессиональной, в том числе, международной коммуникации, соблюдать 

этику и грамотно использовать язык профессиональной общения в рамках дискуссий, использовать современные 

приемы ведения дискуссии на страницах журналов и в рамках научных мероприятий для успешного решения 

научных и научно-образовательных задач; 

- опираться на нормы и правила при публикации научных текстов в отечественных и международных 

научных журналах, профессионально взаимодействовать с редакторами и читателями; 

- применять технологии критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач, генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

- подбирать, переводить и реферировать специальную литературу по теме, а также излагать свою точку 

зрения и подготавливать научные доклады и презентации на государственном и иностранном языке; 

- использовать в самостоятельной профессиональной деятельности понятий, связанных с проблематикой 

антропологического изучения медицины, здравоохранения, тела и телесности; 

- применять в профессиональной деятельности различные приемы социально-антропологического 

исследования феноменов, относящихся к концептуальной и предметной области медико-антропологического 

знания; 

- планировать и проводить полевую работу в сензитивном поле медицинского обслуживания и 

здравоохранения; 

- анализировать медицинскую и околомедицинскую информацию в социально-антропологическом ключе; 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками использования базовых и углубленных научных методов антропологии для решения задач 

фундаментального или прикладного исследования; 

- навыками самостоятельной систематизации знаний, полученных в ходе изучения исторических и 

антропологических дисциплин, оценки истории и современного состояния отечественной и зарубежной 

исторической науки и антропологии; 

- навыками развития и пополнения понятийного и категориально-терминологического аппарата 

исторической науки и антропологии, навыками оценки истории и современного состояния отечественной и 

зарубежной исторической науки и антропологии; 

- навыками формулировки и проверки научных гипотез, совершенствования приемов антропологических 

исследований для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- навыками планирования и проведения полевого исследования в области культурной и социальной 

антропологии с применением различных традиционных и новейших методов, постановки исследовательского 

вопроса, разработки дизайна и теоретико-методологического основания полевого антропологического 

исследования, применения различных методов культурной и социальной антропологии, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении самостоятельного полевого исследования; 

- навыками самостоятельного поиска, фиксации, описания и введения новых антропологических данных и 

материалов антропологических исследований в научный оборот; 

- навыками, методологией и технологией обработки и анализа полевых материалов, навыками 

интерпретации полученных данных полевого исследования; 



- теоретическими и практическими навыками обработки и изучения материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности норм и правил научной 

этики, языка профессионального общения; 

- навыками самостоятельной организации научных диспутов и дискуссий по актуальным проблемам 

антропологии в научных журналах, на научных конференциях, симпозиумах и круглых столах; 

- навыками оперативно отражать актуальную антропологическую проблематику в научных публикациях и 

дискуссиях; 

- навыками применения технологии критического анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навыками оценки 

современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, навыками генерирования новых идей, поддающихся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках; 

- использования в самостоятельной профессиональной деятельности понятий, связанных с проблематикой 

антропологического изучения медицины, здравоохранения, тела и телесности; 

- применять в профессиональной деятельности приемы социально-антропологического исследования 

феноменов, относящихся к концептуальной и предметной области медико-антропологического знания; 

- навыками планирования и проведения полевой работы в сензитивном поле медицинского обслуживания 

и здравоохранения; 

- навыками анализа медицинской и околомедицинской информации в социально-антропологическом 

ключе. 

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, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого/второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 14 часов семинарских занятий, 8 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные исследования в области политической антропологии» 

(4.2.10/4.3.10) 

Дисциплина «Актуальные исследования в области политической антропологии» является элективной 

дисциплиной, устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

- категориально-терминологический аппарат, классические и современные методы исследования в 

исторической науке и антропологии, теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

- современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических исследованиях; 

- традиционные и новейшие средства и методы проведения полевых исследований в области культурной и 

социальной антропологии, принципы применения различных методов, выбора и корректировки исследовательской 

стратегии при проведении полевого исследования; 

- методологию и технологию обработки и анализа полевых материалов, принципы поиска, фиксации и 

введения новых материалов антропологических исследований в научный оборот, принципы интерпретации 

полученных данных полевого исследования; 

- принципы разработки инновационных методов обработки материалов антропологических исследований, 

в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- нормы и правила профессиональной, в том числе, международной коммуникации, этику и язык 

профессиональной общения в рамках дискуссий, современные приемы ведения дискуссии на страницах журналов 

и в рамках научных мероприятий для успешного решения научных и научно-образовательных задач; 

- нормы и правила публикаций научных текстов и взаимодействия с редакторами и читателями, 

направления работы отечественных и международных научных журналов; 

- технологии и методы критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

а также методы генерирования новых идей, поддающихся операционализации, исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- историю появления и сферы использования понятий потестарно-политической антропологии 

(«вождество», «раннее государство», «первобытность», «среднемасштабное общество», и пр.), ранне- и 

догосударственных сложных обществ Старого и Нового Света; 

- теоретические концепции и проблемные вопросы в современной политической антропологии; 

- главные модели организации человеческих коллективов, реализованных в период от зарождения 

производящей экономики до возникновения крупных государств; 

- принципы формулирования собственной позиции по отношению к разным системам понятий 

политической антропологии;  

- принципы выделения и анализа различных соотношений вертикальных и горизонтальный связей внутри 

коллектива; 

 

УМЕТЬ:  
- на высоком теоретическом уровне развивать и быть способным самостоятельной пополнять понятийный 

и категориально-терминологический аппарат исторической науки и антропологии, оценивать историю и 

современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки и антропологии, формулировать и 

опытным путем проверять научные гипотезы, а также совершенствовать приемы антропологических исследований 

для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- самостоятельно планировать научное исследование фундаментального или прикладного характера в 

области антропологии с привлечением базовых и углубленных методов антропологии, философии и других 

смежных наук; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы культурной и 

социальной антропологии, современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических 

исследованиях, опираясь на различные теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 



 - самостоятельно формулировать исследовательский вопрос, разрабатывать дизайн, определять и 

обосновывать теоретико-методологическую основу полевого антропологического исследования, применять 

различные методы культурной и социальной антропологии при проведении полевых исследований, выбирать и 

корректировать исследовательскую стратегию при проведении полевого исследования, проводить полевое 

исследование в области культурной и социальной антропологии с применением различных традиционных и 

новейших методов; 

- самостоятельно находить, фиксировать, описывать и вводить новые антропологические данные и 

материалы антропологических исследований в научный оборот; 

- применять различные методы и технологии обработки и анализа полевых материалов, интерпретировать 

полученные данные полевого исследования;  

- самостоятельно разрабатывать инновационные методы обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- профессионально выражать собственную позицию и представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

- самостоятельно организовывать и проводить научную дискуссию по актуальным проблемам 

антропологии, внедрять собственные достижения в области антропологии в научных публикациях в ведущих 

отечественных и международных журналах; 

- следовать нормам и правилам профессиональной, в том числе, международной коммуникации, соблюдать 

этику и грамотно использовать язык профессиональной общения в рамках дискуссий, использовать современные 

приемы ведения дискуссии на страницах журналов и в рамках научных мероприятий для успешного решения 

научных и научно-образовательных задач; 

- опираться на нормы и правила при публикации научных текстов в отечественных и международных 

научных журналах, профессионально взаимодействовать с редакторами и читателями; 

- применять технологии критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач, генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

- использовать в самостоятельной профессиональной научной деятельности данные по истории появления 

и сферах использования понятий потестарно-политической антропологии («вождество», «раннее государство», 

«первобытность», «среднемасштабное общество», и пр.), ранне- и догосударственных сложных обществ Старого и 

Нового Света; 

- использовать в самостоятельной профессиональной научной деятельности теоретические концепции 

современной политической антропологии; 

- использовать в самостоятельной профессиональной научной деятельности модели организации 

человеческих коллективов, реализованные в период от зарождения производящей экономики до возникновения 

крупных государств; 

- формулировать собственную позицию по отношению к разным системам понятий политической 

антропологии;  

- выделять и анализировать различные соотношения вертикальных и горизонтальный связей внутри 

коллектива; 

 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками использования базовых и углубленных научных методов антропологии для решения задач 

фундаментального или прикладного исследования; 

- навыками самостоятельной систематизации знаний, полученных в ходе изучения исторических и 

антропологических дисциплин, оценки истории и современного состояния отечественной и зарубежной 

исторической науки и антропологии; 

- навыками развития и пополнения понятийного и категориально-терминологического аппарата 

исторической науки и антропологии, навыками оценки истории и современного состояния отечественной и 

зарубежной исторической науки и антропологии; 

- навыками формулировки и проверки научных гипотез, совершенствования приемов антропологических 

исследований для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 



- навыками планирования и проведения полевого исследования в области культурной и социальной 

антропологии с применением различных традиционных и новейших методов, постановки исследовательского 

вопроса, разработки дизайна и теоретико-методологического основания полевого антропологического 

исследования, применения различных методов культурной и социальной антропологии, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении самостоятельного полевого исследования; 

- навыками самостоятельного поиска, фиксации, описания и введения новых антропологических данных и 

материалов антропологических исследований в научный оборот; 

- навыками, методологией и технологией обработки и анализа полевых материалов, навыками 

интерпретации полученных данных полевого исследования; 

- теоретическими и практическими навыками обработки и изучения материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности норм и правил научной 

этики, языка профессионального общения; 

- навыками самостоятельной организации научных диспутов и дискуссий по актуальным проблемам 

антропологии в научных журналах, на научных конференциях, симпозиумах и круглых столах; 

- навыками оперативно отражать актуальную антропологическую проблематику в научных публикациях и 

дискуссиях; 

- навыками применения технологии критического анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навыками оценки 

современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, навыками генерирования новых идей, поддающихся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной научной деятельности данных по истории 

появления и сферах использования понятий потестарно-политической антропологии («вождество», «раннее 

государство», «первобытность», «среднемасштабное общество», и пр.), ранне- и догосударственных сложных 

обществ Старого и Нового Света; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной научной деятельности теоретических 

концепций современной политической антропологии; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной научной деятельности моделей 

организации человеческих коллективов, реализованных в период от зарождения производящей экономики до 

возникновения крупных государств; 

- навыками формулирования собственной позиции по отношению к разным системам понятий 

политической антропологии;  

- навыками выделения и анализа различных соотношений вертикальных и горизонтальный связей внутри 

коллектива. 

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, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого/второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 14 часов семинарских занятий, 8 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конспирологическое мышление в современной культуре» 

(5.1) 

Дисциплина «Конспирологическое мышление в современной культуре» является факультативной 

дисциплиной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.4. 

Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

- категориально-терминологический аппарат, классические и современные методы исследования в 

исторической науке и антропологии, теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

- современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических исследованиях; 

- традиционные и новейшие средства и методы проведения полевых исследований в области культурной и 

социальной антропологии, принципы применения различных методов, выбора и корректировки исследовательской 

стратегии при проведении полевого исследования; 

- методологию и технологию обработки и анализа полевых материалов, принципы поиска, фиксации и 

введения новых материалов антропологических исследований в научный оборот, принципы интерпретации 

полученных данных полевого исследования; 

- принципы разработки инновационных методов обработки материалов антропологических исследований, 

в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- технологии и методы критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

а также методы генерирования новых идей, поддающихся операционализации, исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- теоретико-методологические модели и подходы современных социально-антропологических 

исследований эсхатологии и конспирологии; 

- генезис и историю конспирологии как формы социального воображения; 

- принципы анализа основных форм конспирологических представлений и нарративов, характерных для 

постсоветской России; 

 

УМЕТЬ:  
- на высоком теоретическом уровне развивать и быть способным самостоятельной пополнять понятийный 

и категориально-терминологический аппарат исторической науки и антропологии, оценивать историю и 

современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки и антропологии, формулировать и 

опытным путем проверять научные гипотезы, а также совершенствовать приемы антропологических исследований 

для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- самостоятельно планировать научное исследование фундаментального или прикладного характера в 

области антропологии с привлечением базовых и углубленных методов антропологии, философии и других 

смежных наук; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы культурной и 

социальной антропологии, современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических 

исследованиях, опираясь на различные теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

 - самостоятельно формулировать исследовательский вопрос, разрабатывать дизайн, определять и 

обосновывать теоретико-методологическую основу полевого антропологического исследования, применять 

различные методы культурной и социальной антропологии при проведении полевых исследований, выбирать и 

корректировать исследовательскую стратегию при проведении полевого исследования, проводить полевое 

исследование в области культурной и социальной антропологии с применением различных традиционных и 

новейших методов; 

- самостоятельно находить, фиксировать, описывать и вводить новые антропологические данные и 

материалы антропологических исследований в научный оборот; 

- применять различные методы и технологии обработки и анализа полевых материалов, интерпретировать 

полученные данные полевого исследования;  



- самостоятельно разрабатывать инновационные методы обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- применять технологии критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач, генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

- использовать в самостоятельной профессиональной деятельности теоретико-методологические модели и 

подходы современных социально-антропологических исследований эсхатологии и конспирологии; 

- использовать в самостоятельной профессиональной деятельности знания о генезисе и истории 

конспирологии как формы социального воображения; 

- проводить анализ основных форм конспирологических представлений и нарративов, характерных для 

постсоветской России; 

 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками использования базовых и углубленных научных методов антропологии для решения задач 

фундаментального или прикладного исследования; 

- навыками самостоятельной систематизации знаний, полученных в ходе изучения исторических и 

антропологических дисциплин, оценки истории и современного состояния отечественной и зарубежной 

исторической науки и антропологии; 

- навыками развития и пополнения понятийного и категориально-терминологического аппарата 

исторической науки и антропологии, навыками оценки истории и современного состояния отечественной и 

зарубежной исторической науки и антропологии; 

- навыками формулировки и проверки научных гипотез, совершенствования приемов антропологических 

исследований для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- навыками планирования и проведения полевого исследования в области культурной и социальной 

антропологии с применением различных традиционных и новейших методов, постановки исследовательского 

вопроса, разработки дизайна и теоретико-методологического основания полевого антропологического 

исследования, применения различных методов культурной и социальной антропологии, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении самостоятельного полевого исследования; 

- навыками самостоятельного поиска, фиксации, описания и введения новых антропологических данных и 

материалов антропологических исследований в научный оборот; 

- навыками, методологией и технологией обработки и анализа полевых материалов, навыками 

интерпретации полученных данных полевого исследования; 

- теоретическими и практическими навыками обработки и изучения материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками применения технологии критического анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навыками оценки 

современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, навыками генерирования новых идей, поддающихся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности теоретико-

методологических моделей и подходов современных социально-антропологических исследований эсхатологии и 

конспирологии; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности знаний о генезисе и истории 

конспирологии как формы социального воображения; 

- навыками анализа основных форм конспирологических представлений и нарративов, характерных для 

постсоветской России. 

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, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета (в конце первого курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 14 часов семинарских занятий, 8 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психологическая и когнитивная антропология» 

(5.2) 

Дисциплина «Психологическая и когнитивная антропология» является факультативной дисциплиной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.4. Этнология, 

антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

- категориально-терминологический аппарат, классические и современные методы исследования в 

исторической науке и антропологии, теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

- современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических исследованиях; 

- традиционные и новейшие средства и методы проведения полевых исследований в области культурной и 

социальной антропологии, принципы применения различных методов, выбора и корректировки исследовательской 

стратегии при проведении полевого исследования; 

- методологию и технологию обработки и анализа полевых материалов, принципы поиска, фиксации и 

введения новых материалов антропологических исследований в научный оборот, принципы интерпретации 

полученных данных полевого исследования; 

- принципы разработки инновационных методов обработки материалов антропологических исследований, 

в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- технологии и методы критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

а также методы генерирования новых идей, поддающихся операционализации, исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- комплекс понятий, связанных с проблематикой кросс-культурного антропологического изучения 

сознания, личности, тела, субъективности, сумасшествия и нормальности; 

- принципы и методы исследования феноменов, относящихся области психологической антропологии; 

- принципы анализа материалов из области психологической антропологии и сравнения кросс-культурных 

данных в социально-антропологическом ключе; 

УМЕТЬ:  
- на высоком теоретическом уровне развивать и быть способным самостоятельной пополнять понятийный 

и категориально-терминологический аппарат исторической науки и антропологии, оценивать историю и 

современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки и антропологии, формулировать и 

опытным путем проверять научные гипотезы, а также совершенствовать приемы антропологических исследований 

для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- самостоятельно планировать научное исследование фундаментального или прикладного характера в 

области антропологии с привлечением базовых и углубленных методов антропологии, философии и других 

смежных наук; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы культурной и 

социальной антропологии, современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических 

исследованиях, опираясь на различные теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

 - самостоятельно формулировать исследовательский вопрос, разрабатывать дизайн, определять и 

обосновывать теоретико-методологическую основу полевого антропологического исследования, применять 

различные методы культурной и социальной антропологии при проведении полевых исследований, выбирать и 

корректировать исследовательскую стратегию при проведении полевого исследования, проводить полевое 

исследование в области культурной и социальной антропологии с применением различных традиционных и 

новейших методов; 

- самостоятельно находить, фиксировать, описывать и вводить новые антропологические данные и 

материалы антропологических исследований в научный оборот; 

- применять различные методы и технологии обработки и анализа полевых материалов, интерпретировать 

полученные данные полевого исследования;  



- самостоятельно разрабатывать инновационные методы обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- применять технологии критического анализа, оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач, генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

- использовать в самостоятельной профессиональной деятельности понятия, связанные с проблематикой 

кросс-культурного антропологического изучения сознания, личности, тела, субъективности, сумасшествия и 

нормальности; 

- использовать в самостоятельной профессиональной деятельности принципы и методы исследования 

феноменов, относящихся области психологической антропологии; 

- проводить анализ материалов из области психологической антропологии и сравнение кросс-культурных 

данных в социально-антропологическом ключе; 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками использования базовых и углубленных научных методов антропологии для решения задач 

фундаментального или прикладного исследования; 

- навыками самостоятельной систематизации знаний, полученных в ходе изучения исторических и 

антропологических дисциплин, оценки истории и современного состояния отечественной и зарубежной 

исторической науки и антропологии; 

- навыками развития и пополнения понятийного и категориально-терминологического аппарата 

исторической науки и антропологии, навыками оценки истории и современного состояния отечественной и 

зарубежной исторической науки и антропологии; 

- навыками формулировки и проверки научных гипотез, совершенствования приемов антропологических 

исследований для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- навыками планирования и проведения полевого исследования в области культурной и социальной 

антропологии с применением различных традиционных и новейших методов, постановки исследовательского 

вопроса, разработки дизайна и теоретико-методологического основания полевого антропологического 

исследования, применения различных методов культурной и социальной антропологии, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении самостоятельного полевого исследования; 

- навыками самостоятельного поиска, фиксации, описания и введения новых антропологических данных и 

материалов антропологических исследований в научный оборот; 

- навыками, методологией и технологией обработки и анализа полевых материалов, навыками 

интерпретации полученных данных полевого исследования; 

- теоретическими и практическими навыками обработки и изучения материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками применения технологии критического анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навыками оценки 

современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, навыками генерирования новых идей, поддающихся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности понятий, связанных с 

проблематикой кросс-культурного антропологического изучения сознания, личности, тела, субъективности, 

сумасшествия и нормальности; 

- навыками использования в самостоятельной профессиональной деятельности методов исследования 

феноменов, относящихся области психологической антропологии; 

- навыками анализа материалов из области психологической антропологии и сравнения кросс-культурных 

данных в социально-антропологическом ключе. 

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, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета (в конце первого курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 14 часов семинарских занятий, 8 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Этнографическое кино и антропологические исследования» 

(5.3) 

Дисциплина «Этнографическое кино и антропологические исследования» является факультативной 

дисциплиной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.4. 

Этнология, антропология и этнография. 

Дисциплина реализуется на факультете антропологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

- категориально-терминологический аппарат, классические и современные методы исследования в 

исторической науке и антропологии, теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

- традиционные и новейшие средства и методы проведения полевых исследований в области культурной и 

социальной антропологии, принципы применения различных методов, выбора и корректировки исследовательской 

стратегии при проведении полевого исследования; 

- методологию и технологию обработки и анализа полевых материалов, принципы поиска, фиксации и 

введения новых материалов антропологических исследований в научный оборот, принципы интерпретации 

полученных данных полевого исследования; 

- принципы разработки инновационных методов обработки материалов антропологических исследований, 

в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере 

деятельности; 

- базовые принципы и методы организации научно-исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области; 

- основы визуальной антропологии как научной дисциплины и области практического искусства, 

классические фильмы из золотого фонда визуальной антропологии; 

- особенности репрезентации антропологических проблем на материале разных обществ с помощью 

инструментария визуальной антропологии;  

- методы анализа визуальных антропологических и этнографических данных;  

- особенности методик и проведения полевых исследований с использованием инструментария визуальной 

антропологии; 

- антропологические исследования культурно-специфичных норм и границ проявления эмоций и 

социального взаимодействия; типичные характеристики состояний сознания в ритуальных и культурных 

контекстах, функции употребления психоактивных веществ, социальные и культурные факторы, влияющие на 

возникновение, течение, проявление и лечение психических расстройств; основные положения концепций об 

универсальности и вариативности черт психического расстройства, социальной истории безумия и др.; 

УМЕТЬ:  
- на высоком теоретическом уровне развивать и быть способным самостоятельной пополнять понятийный 

и категориально-терминологический аппарат исторической науки и антропологии, оценивать историю и 

современное состояние отечественной и зарубежной исторической науки и антропологии, формулировать и 

опытным путем проверять научные гипотезы, а также совершенствовать приемы антропологических исследований 

для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- самостоятельно планировать научное исследование фундаментального или прикладного характера в 

области антропологии с привлечением базовых и углубленных методов антропологии, философии и других 

смежных наук; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности различные методы культурной и 

социальной антропологии, современные методики, традиционные и новые подходы в антропологических 

исследованиях, опираясь на различные теории и концепции организации и проведения антропологического 

исследования; 

- самостоятельно проводить научные исследования по согласованному с руководителем плану, 

представлять полученные результаты; 

 - самостоятельно формулировать исследовательский вопрос, разрабатывать дизайн, определять и 

обосновывать теоретико-методологическую основу полевого антропологического исследования, применять 

различные методы культурной и социальной антропологии при проведении полевых исследований, выбирать и 

корректировать исследовательскую стратегию при проведении полевого исследования, проводить полевое 



исследование в области культурной и социальной антропологии с применением различных традиционных и 

новейших методов; 

- самостоятельно находить, фиксировать, описывать и вводить новые антропологические данные и 

материалы антропологических исследований в научный оборот; 

- применять различные методы и технологии обработки и анализа полевых материалов, интерпретировать 

полученные данные полевого исследования;  

- самостоятельно разрабатывать инновационные методы обработки материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические методы 

исследования; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности знания о визуальной антропологии как 

научной дисциплине и области практического искусства, обращаться к классическим фильмам из золотого фонда 

визуальной антропологии; 

- изучать особенности репрезентации антропологических проблем на материале разных обществ с 

помощью инструментария визуальной антропологии;  

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности методы анализа визуальных 

антропологических и этнографических данных;  

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности методики проведения полевых 

исследований с использованием инструментария визуальной антропологии; 

- применять в самостоятельной профессиональной деятельности навыки аналитического чтения источников 

и сопутствующей научной литературы, обсуждения научных дискуссий, значимых для развития дисциплины, 

изучения, анализа и обсуждения антропологических и этнографических фильмов; 

-  применять знания в области исследований культурно-специфичных норм и границ проявления эмоций и 

социального взаимодействия в профессиональной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками использования базовых и углубленных научных методов антропологии для решения задач 

фундаментального или прикладного исследования; 

- навыками самостоятельной систематизации знаний, полученных в ходе изучения исторических и 

антропологических дисциплин, оценки истории и современного состояния отечественной и зарубежной 

исторической науки и антропологии; 

- навыками развития и пополнения понятийного и категориально-терминологического аппарата 

исторической науки и антропологии, навыками оценки истории и современного состояния отечественной и 

зарубежной исторической науки и антропологии; 

- навыками формулировки и проверки научных гипотез, совершенствования приемов антропологических 

исследований для генерации новых идей, теорий и концепций; 

- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов; 

- навыками планирования и проведения полевого исследования в области культурной и социальной 

антропологии с применением различных традиционных и новейших методов, постановки исследовательского 

вопроса, разработки дизайна и теоретико-методологического основания полевого антропологического 

исследования, применения различных методов культурной и социальной антропологии, выбора и корректировки 

исследовательской стратегии при проведении самостоятельного полевого исследования; 

- навыками самостоятельного поиска, фиксации, описания и введения новых антропологических данных и 

материалов антропологических исследований в научный оборот; 

- навыками, методологией и технологией обработки и анализа полевых материалов, навыками 

интерпретации полученных данных полевого исследования; 

- теоретическими и практическими навыками обработки и изучения материалов антропологических 

исследований, в том числе с привлечением новейших инструментов современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и критического 

анализа информации по тематике проводимых исследований; 

- навыками применения в самостоятельной профессиональной деятельности знаний о визуальной 

антропологии как научной дисциплине и области практического искусства, классических фильмов из золотого 

фонда визуальной антропологии; 



- навыками исследований репрезентации антропологических проблем на материале разных обществ с 

помощью инструментария визуальной антропологии;  

- навыками применения различных методов анализа визуальных антропологических и этнографических 

данных;  

- навыками применения различных методик проведения полевых исследований с использованием 

инструментария визуальной антропологии; 

- навыками проведения самостоятельных профессиональных исследований культурно-специфичных норм 

и границ проявления эмоций и социального взаимодействия в профессиональной деятельности; 

- навыками аналитического чтения источников и сопутствующей научной литературы, обсуждения 

научных дискуссий, значимых для развития дисциплины, изучения, анализа и обсуждения антропологических и 

этнографических фильмов. 

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, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета (в конце второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 14 часов семинарских занятий, 8 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

 


