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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: подготовить выпускника магистратуры, способного использовать в 

научном исследовании и преподавании концептуально обобщенное знание об основных 

направлениях и школах современной антропологической теории, культурной антропологии, 

философской и религиозной антропологии, социальной антропологии, теории и истории 

культуры (cultural studies), а также о конкретных методах анализа человека в социокультурной 

среде.  

Особый акцент делается на дискуссионности представленных интерпретаций и методов: в 

рамках практически каждого занятия представлена контр-аргументация и критика изучаемой 

методологии.  

Задачи дисциплины: 

– изучить основные направления и концепции понимания человека и общества в 

актуальных теоретических направлениях: социальная антропология, философская 

антропология, религиозная антропология, психоанализ, структурализм, постструктурализм, 

феминизм, квир-теория, постколониализм, новый историзм, визуальные исследования и др.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-1 Способность 

самостоятельно ставить 

конкретные цели и 

задачи научных 

исследований и решать 

их с помощью свободно 

выбираемых теорий и 

методов, 

информационных 

технологий с 

использованием 

мирового опыта 

ПК-1.3. Применяет 

соответствующие 

подходы, методологии, 

теории, концепции, 

методы для изучения 

культурных объектов: 

культурных форм, 

явлений, процессов, 

практик, других 

культурных объектов. 

Знать: 

- методы анализа социальной 

антропологии; 

- содержание, теоретико-

методологические особенности, и 

относительность фундаментальных 

моделей и категорий исследования 

человека. 

Владеть: 

- техниками социального анализа и 

навыками теоретического анализа. 

ПК-2 Способность 

изучать различные 

виды культурных 

объектов в разных 

контекстах и 

взаимосвязях, 

критически 

анализировать 

информационные 

ресурсы по тематике 

исследования и 

самостоятельно 

представлять результаты 

исследований, свободное 

овладение методами 

ПК-2.1.  

Проводит конкретное 

культурологическое 

исследование в 

соответствие с 

требованиями к 

проведению научного 

исследования 

 

Уметь: 

- распределять последовательность и 

виды работ, определять временные и 

другие рамки исследовательской 

деятельности. 

Владеть: 

- различными методами анализа 

текстов культуры как уникальных 

объектов (основами структурно-

семиотического подхода, дискурс-

анализа и визуальных 

исследований); навыками 

самостоятельной работы с текстами 

культуры в контексте их 

соотношения с «высокой» теорией и 
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обработки, анализа и 

синтеза научной 

информации 

собственными исследовательскими 

интересами. 

ПК-6. Готовность к 

применению на практике 

знаний теоретических 

основ управления в 

социокультурной сфере, 

к использованию 

современного знания о 

культуре в 

организационно-

управленческой работе 

ПК-6.2. Использует 

современное знание о 

культуре в 

организационно-

управленческой работе 

Знать: 

- направления и школы современной 

антропологической теории, 

культурной антропологии, 

философской и религиозной 

антропологии, социальной 

антропологии, теории и истории 

культуры (cultural studies). 

 

ПК-7. Способность 

рассчитывать и 

оценивать условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

ПК-7.3. Владеет 

навыками 

прогнозирования и 

оценки условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Владеть: 

- навыком постепенного прояснения 

собственных исследовательских 

интересов и соотнесения их с 

интересами академического 

сообщества и общества в целом. 

ПК-9. Готовность к 

проектно-аналитической 

работе в сферах 

социокультурной 

деятельности, умение 

пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющими 

параметры проведения 

работ в сферах 

социокультурной 

деятельности 

ПК-9.2. Умеет находить 

и применять 

нормативную 

документацию в сфере 

социокультурной 

деятельности, 

относящуюся к 

конкретной 

выполняемой задаче; 

способен к редакции и 

проектированию 

актуальной 

документации 

 

Знать: 

- характер требований, 

предъявляемых к гуманитарной 

(культурологической) 

исследовательской работе;  

- тематику споров и обсуждений, 

ведущихся в академическом 

культурологическом сообществе в 

связи с трудностями и проблемами 

культурологического исследования. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Антропологический поворот в гуманитарных исследованиях XX-XXI вв.» входит 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного 

плана. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Методы социокультурных 

исследований, Современные техники анализа текстов культуры, История и методология 

изучения культуры, научно-исследовательская работа. 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для 

изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Современные исследования культуры 

в России, История и методология изучения культуры ХХ-XXI веков. 
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2. Структура дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

3 Практические занятия 60 

  Всего: 60 

 

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 

академических часов.  

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

3 Практические занятия 24 

  Всего: 24 

 

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 

академических часа.  

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

№  Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание  

1 

Социальная антропология в 

системе гуманитарного знания. 

Антологические стратегии 

исследования культуры до 20 

века 

Стратегии изучения человека в культуре. 

Антропологическое знание как система, его 

структура и основные элементы. Содержание и 

соотношение понятий «физическая антропология», 

«философская антропология», «социальная 

антропология», «культурная антропология», 

«этнология». Социальная антропология и 

социология. Социальная антропология и 

психология. Философские основания социальной 

антропологии. Дискуссия о месте социальной 

антропологии в современном теории культуры. 

История становления социальной антропологии как 

самостоятельной области знания. 

Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

Иррационализм и пессимизм неклассических 
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концепций человека 19 в., отрицание жизни и 

романтизация смерти (Кьеркегор, Шопенгауэр, 

Ницше). Марксистская трактовка сущности 

человека как «ансамбля» общественных отношений, 

субъекта общественно-исторического развития.  

 

2 «Антропологический поворот» в 

культуре 20 века 

Человек как предмет социальной 

антропологии 

Человек–творец и творение 

культуры 

Антропологизм как ведущее содержание культуры 

20 века. Социально-политические и духовные 

причины нового «поворота» к человеку в 

современной социально-философской мысли.  

3 Конструирование человека и 

общества в рамках культурной и 

социальной антропологии 

История становления и основные проблемы 

культуральной антропологии (Ф. Боас, А. Крёбер). 

Французская социологическая школа (Э. Дюркгейм, 

М. Мосс). Структурная антропология К. Леви-

Стросса. Радикальная переоценка человека 

социально-философской мыслью 20 века. 

Социальные и личностные функции культуры. 

Наука, искусство, религия как элементы культуры. 

Средства массовой коммуникации в системе 

культуры. 

 

4 Конструирование человека и 

общества в рамках 

лингвистической и 

семиотической парадигмы  

Вторичные моделирующие системы. Язык как 

антропоцентричный фактор. Лингвистический 

поворот в 20 веке: от Витгенштейна и Фердинанд де 

Соссюр до Ю. Лотмана и У. Эко.  

5 Конструирование человека и 

общества в рамках философской 

антропологии  

Человек как центральная проблема для немецкой 

«философской антропологии» (М. Шелер, 

А. Плеснер, А. Гелен), экзистенциализма 

(М. Хайдеггер, К. Ясперс, А. Камю, Ж.-П. Сартр), 

персонализма (Э. Мунье, Ж. Лакруа), фрейдизма и 

неофрейдизма (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм, 

Ж. Лакан). 

6 Конструирование человека и 

общества в рамках пост-

гуманизма и спекулятивного 

реализма 

 

Человек в постмодернистской антропологии 

(Ж. Делез, Ф. Гваттари, М. Фуко). Человек в 

концепции квир-теории, колониальных 

исследований, смерти субъекта и постгуманизма.  

 

 

4. Образовательные технологии  

 

Дисциплина предусматривает такие образовательные технологии: практические занятия, 

самостоятельное чтение рекомендованной научной литературы. На практических занятиях 

проходят устный опрос, групповая работа в дискуссионном формате, выступления студентов с 

докладами.  

Занятия проводятся с использованием электронных средств обучения (ПК, презентаций с 

использованием мультипроектора, обсуждений в сети Интернет).  

Самостоятельная работа магистрантов организуется с использованием свободного доступа к 

Интернет-ресурсам и освоением рекомендованной литературы. 
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В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие 

образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ 

к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

5. Оценка планируемых результатов обучения 

5.1 Система оценивания 

 

Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

  - доклад по теме одного из семинаров 25 баллов 25 баллов  

  - участие в дискуссии 5 баллов 15 баллов 

  -устный опрос 5 баллов 20 баллов 

   

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 

(устный ответ на контрольный вопрос)  

40 баллов 

Итого за семестр 100 баллов  

  

Текущий контроль 

При подготовке доклада учитывается: 

- соответствие темы доклада выбранной темы и релевантность привлекаемых источников и 

литературы (0-10 баллов), 

- структурированность и наглядность изложения материала (0-10 баллов), 

- полнота раскрытия темы (0-5 баллов), 

 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются:  

- степень раскрытия содержания материала (0-2 балл); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, 

логическая последовательность изложения материала (0-1 балл); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков (0-2 балла). 

 

Промежуточная аттестация  

При проведении промежуточной аттестации студент должен устно ответить на контрольный 

вопрос: 

- использование при анализе источников теоретических подходов, изученных в рамках курса (0-

20 баллов); 

- структурированность и наглядность изложения материала (0-10 баллов), 

- полнота раскрытия темы вопроса (0-10 баллов). 

 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 

System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 
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100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала 

Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине  

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

100-83/ 

A,B 

отлично/ 

зачтено 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и 

практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, 

умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно 

обосновывает принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«высокий». 

82-68/ 

C 

хорошо/ 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении 

практических задач профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«хороший». 

67-50/ 

D,E 

удовлетво-

рительно/ 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении 

теоретических положений при решении практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 

этого базовыми навыками и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

неудовлет-

ворительно/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический 

и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач профессиональной направленности 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы.  

 

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для дискуссии (они же темы для докладов) по текущей аттестации см. п.9.3. 

(проверяемые компетенции ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-6.2; ПК-7.3; ПК-9.2) 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации  

(проверяемые компетенции ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-6.2; ПК-7.3; ПК-9.2) 

 

1. Предмет социальной антропологии ПК-1.3 

2. Этнография, этнология, культурная антропология: стратегии исследования и школы ПК-

2.1 

3. Человек в рамках французской социологической школы ПК-2.1 

4. Конструирование человека в языковом дискурсе ПК-7.3 

5. Бунтующий человек (по одноименной работе А. Камю) и одномерный человек (по 

одноименной работе Г. Маркузе) ПК-7.3 

6. О начале человеческой истории (по одноименной работе Б.Ф. Поршнева) ПК-1.3 

7. Опыт о человеке (по одноименной работе Э. Кассирера) ПК-7.3 

8. Положение человека в Космосе (по одноименной работе М. Шелера) ПК-2.1 

9. Человек в современном мире (по одноименной работе Т. Парсонса) ПК-6.2 

10. Человек в поисках смысла (по одноименной работе  В. Франкла) ПК-7.3 

11. Человек и Бог (по работе Н.А. Бердяева «О назначении человека») ПК-1.3 

12. Человек в концепции игры (Й. Хейзинга и Роже Кайуа) ПК-7.3 

13. Человек в системе психоанализа ПК-7.3 

14. Человек и Сверхчеловек (по работе Ф. Ницше «Так говорил Заратустра») ПК-6.2 

15. Человек перед лицом смерти (по одноименной работе Ф. Арьеса) ПК-1.3 

16. Человек и машина: культура в эпоху пост-гуманизма ПК-9.2 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1 Список источников и литературы  

Основанная литература: 

 

1. Белик А.А. Культурная (социальная) антропология: учеб. пособие / А.А. Белик. – М.: 

Российский государственный гуманитарный ун-т, 2014. 

2. Добреньков В.И. Социальная антропология / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: 

ИНФРА, 2013. 

3. Минюшев Ф.И. Социальная антропология / Ф.И. Минюшев. – М.: Академический 

проект; Фонд «Мир», 2009. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Ф. Арьес. – М.: Прогресс, 1992.  
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2. Барнард, А. Социальная антропология: Исследуя социальную жизнь людей /  

А. Барнард; Ин-т этнологии и антропологии РАН. – М.:, 2009. 

3. Бердяев Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев. – М.: Республика, 1993. 

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; 

Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Э. Берн. – СПб.: 

Лениздат, 1992. 

5. Гуревич П.С. Философская антропология / П.С. Гуревич. – М.: NOTA-BENE, 2001. 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» http://liber.rsuh.ru/ 

Электронно-библиотечная система znanium.com  https://znanium.com/ 

 

БД и ИСС 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru 

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru 

Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Taylor and Francis  

JSTOR 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для работы необходима аудитория, оборудованная компьютером с доступом к интернету, 

проектором и проекционным экраном, доской, маркеры. Состав программного обеспечения: 

1. Windows  

2. Microsoft Office 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен 

и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные 

задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в 

письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со 

http://liber.rsuh.ru/
https://znanium.com/
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специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме 

или выполняются в письменной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться 

собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с 

нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, 

регулируемыми эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным 

программным обеспечением.   

 

9. Методические материалы 

9.1 Планы практических занятий 

 

Тема 1. Социальная антропология в системе гуманитарного знания. Антологические стратегии 

исследования культуры до 20 века 

 

Вопросы дискуссии  

1. Предметы и цели социальной антропологии 

2. Культурная антропология до 20ого века: стратегии исследования человека и культуры 

3. Человек и общество в социальной антропологии 

Обязательна литература  

Белик А.А. Культурная (социальная) антропология: учеб. пособие / А.А. Белик. – М.: 

Российский государственный гуманитарный ун-т, 2009. 

Добреньков В.И. Социальная антропология / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА, 

2008, 2010. 

 

Дополнительная литература  

Барнард, А. Социальная антропология: Исследуя социальную жизнь людей /  

А. Барнард; Ин-т этнологии и антропологии РАН. – М.:, 2009. 
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Барули, В.С. Основы социально-философской антропологии / В.С. Барулин. – М.: Академкнига, 

2002. 

 

Тема 2. «Антропологический поворот» в культуре 20 века. Человек как предмет социальной 

антропологии.  

 

Вопросы дискуссии  

1. Человек и общество в рамках исследований Леви-Брюля 

2. Человек и общество в рамках исследований Рэдлиф-Брауна 

3. Причины и предпосылки антропологического поворота 

4. Влияние новой исторической науки на антропологию и социологию культуры 

 

Обязательная литература  

Антология исследований культуры. Том 1: Интерпретация культуры. — М.: Университетская 

книга, 1997. — 727 c. — (Культурология XX век). — ISBN 5-7914-0022-5. 

Антропология. «Кругосвет» (2001-2009). Дата обращения 31 июля 2009. 

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

613 с. — ISBN 978-5-7281-1052-1. 

Рэдклифф-Браун А. Р. Структура и функция в примитивном обществе = Structure and Function in 

Primitive Society. — М., 2001. 

Дополнительная литература  

1.Борисов С. Б. Культурно-антропологические очерки российской повседневности - LAP 

Lambert, 2015 - 106 c. — ISBN 978-3-659-76325-0 

2. Боас Ф. Ум первобытного человека. — М., 1933. 

  

Тема 3. Конструирование человека и общества в рамках культурной и социальной 

антропологии 

 

Вопросы дискуссии  

1. Человек и общество в рамках исследований К.Леви-Стросса 

2. Человек и общество в рамках исследований М. Вебера и Э. Дюркгейма 

3. Тело и пространство: М. Мосс 

 

Обязательная литература  

Мосс М. Общество. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии / Пер. с фр., послесл. 

и комм. А. Б. Гофмана. Отв. ред. И. С. Кон. — М., 1996. 

Дюркгейм Э. Метод социологии // Западно-европейская социология XIX века: Тексты / Под 

ред. В. И. Добренькова. — М.: Издание Международного университета бизнеса и управления, 

1996. — С. 256—309. — 352 с. 

Гофман, А. Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие. — 5-е изд.. — М.: 

Книжный дом «Университет», 2001. — 216 с. — ISBN 5-8013-0137-2. 

Бурдьё П. Социальное пространство: поля и практики. — СПб.: Алетейя, 2005. — 576 с. 

Гидденс Э. Социология. — 2-е изд., доп. и перераб.. — М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с. — 

ISBN 5-354-01093-4. 

Дополнительная литература 

Мид М. Культура и мир детства. — M.: Наука, 1988. 

Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию: Учебное пособие. — М.: 

МГИК, 1994. 

 

 Тема 4.  Конструирование человека и общества в рамках лингвистической и семиотической 

парадигмы 
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Вопросы дискуссии  

1. Языка как антропоцентричный маркер  

2. Язык в рамках философской антропологии 

3.Язык в понимании семиотической традиции 

 

Основная литература  

Белик А.А. Культурная (социальная) антропология: учеб. пособие / А.А. Белик. – М.: 

Российский государственный гуманитарный ун-т, 2014. 

Добреньков В.И. Социальная антропология / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА, 

2013. 

Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство—СПБ, 2000. 704 с. ISBN 5-210-01488-6 

Дополнительная литература 

Ветров А. А. Семиотика и её основные проблемы. М.: 1968. 

 

Тема 5. Конструирование человека и общества в рамках философской антропологии 

 

Вопросы дискуссии  

Человеческое и сверхчеловеческое  

Человеческое и экзистенция 

Человек перед лицом тоталитарных систем  

 

Основанная литература  

Иванов В.B. Очерки по истории семиотики в СССР. М.: Наука, 1976. 

Семиотика / Сост., вступит. статья и общ. ред. Ю. С. Степанова. — М., 1983. 

Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство—СПБ, 2000. 704 с. ISBN 5-210-01488-6 

Дополнительная литература 

Иванов В.В, Топоров В. Н. Славянские моделирующие семиотические системы. М.: Наука, 

1965. 

Ветров А. А. Семиотика и её основные проблемы. М.: 1968. 

Шрейдер Ю. А. Семиотические основы информатики. М.: 1974. 

 

Тема 6. Конструирование человека и общества в рамках пост-гуманизма и спекулятивного 

реализма  

Вопросы для дискуссии  

Человек после человека: стратегии анализа в актуальной теории 

 Пост-гуманизм: мир машин или антропоцена? 

Человек в теории пост и мета-модерна 

Основная литература  

 Д. Харуэй. Манифест киборга. М., 2017. 

 М. Фуко. Критика и клинка. М., 1998. 

Загурская Н. В. Постчеловек: положение человеческого существа в ситуации после 

постмодерна // Человек постсоветского пространства: Сборник материалов конференции. М., 

2005. 

 

 Дополнительная литература 

Постгуманизм — энциклопедия трансгуманизма. М., 2017. 

С. Костырко Экран как антропологический протез. Журнальный зал, 2017. 

Майкл Зиммерман. Религиозные мотивы в технологическом постгуманизме. М., 2018. 

9.2   Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

 

См. https://liber.rsuh.ru/ru/student_work 
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Приложение 1. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина реализуется на факультете культурологии, в международном учебно-научном 

центре «Высшая школа европейских культур». 

 

Цель дисциплины: подготовить выпускника магистратуры, способного использовать в 

научном исследовании и преподавании концептуально обобщенное знание об основных 

направлениях и школах современной антропологической теории, культурной антропологии, 

философской и религиозной антропологии, социальной антропологии, теории и истории 

культуры (cultural studies), а также о конкретных методах анализа человека в социокультурной 

среде.  

Задачи дисциплины – изучить основные направления и концепции понимания человека и 

общества в актуальных теоретических направлениях: социальная антропология, философская 

антропология, религиозная антропология, психоанализ, структурализм, постструктурализм, 

феминизм, квир-теория, постколониализм, новый историзм, визуальные исследования и др.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных 

исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий с использованием мирового опыта 

ПК-2 Способность изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по 

тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований, 

свободное овладение методами обработки, анализа и синтеза научной информации 

ПК-6. Готовность к применению на практике знаний теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, к использованию современного знания о культуре в 

организационно-управленческой работе 

ПК-7. Способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

ПК-9. Готовность к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной 

деятельности, умение пользоваться нормативными документами, определяющими 

параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы анализа социальной антропологии; 

- содержание, теоретико-методологические особенности, и относительность фундаментальных 

моделей и категорий исследования человека; 

- направления и школы современной антропологической теории, культурной антропологии, 

философской и религиозной антропологии, социальной антропологии, теории и истории 

культуры (cultural studies); 

- антропологическую теорию, особенности и специфики школ, представлять место теории в 

современном культурологическом знании и зарубежных практиках исследования истории 

искусств; 

- характер требований, предъявляемых к гуманитарной (культурологической) 

исследовательской работе;  

- тематику споров и обсуждений, ведущихся в академическом культурологическом сообществе 

в связи с трудностями и проблемами культурологического исследования. 

Уметь: 
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- распределять последовательность и виды работ, определять временные и другие рамки 

исследовательской деятельности; 

- выстраивать собственную аргументацию и показывать относительность любых теоретических 

импликаций. 

Владеть: 

- различными методами анализа текстов культуры как уникальных объектов (основами 

структурно-семиотического подхода, дискурс-анализа и визуальных исследований);  

- техниками социального анализа и навыками теоретического анализа; 

- навыками самостоятельной работы с текстами культуры в контексте их соотношения с 

«высокой» теорией и собственными исследовательскими интересами; 

- навыком постепенного прояснения собственных исследовательских интересов и соотнесения 

их с интересами академического сообщества и общества в целом; 

- умением определять реальную (а не заявленную в официальных формулировках) 

исследовательскую сложность выбираемых для исследования проблем и предлагаемых 

объяснений. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


