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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 

компетенции 
наименование компетенции 

ПК–1 

Способен применять современные теоретические подходы и методы, 

используемые в политических науках, для изучения политических институтов, 

практик и идей, а также разработки практических рекомендаций 

Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–1.1 
Дает развернутый письменный ответ на поставленную проблему на основании 

изучения и критического анализа релевантных источников, данных и материалов 

ПК–1.2 
Оперирует актуальный концептами, идеями, теориями, объяснительными моделями 

и методами, применяемыми в политических науках на современном этапе 

ПК–1.3 
Задействует широкий спектр классической и современной литературы, первичных 

источников и количественных данных для решения поставленной проблемы 

ПК–1.4 
Представляет результаты собственного интеллектуального труда в форме текста, 

обладающего ясной структурой и написанного в релевантном стилевом регистре 

ПК–1.5 
Снабжает материалы достаточными и оформленными сообразно международно 

принятым стилям цитирования ссылочным аппаратом и библиографией  

 

1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

ОТФ ТФ код компетенции результаты обучения 
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ПК–1 

на уровне знаний:  

Знать важнейшие концепты, идеи и подходы в сфере 

политической антропологии  

на уровне умений:  

Уметь применять категории, идеи, теории политичес-

кой антропологии для анализа актуальной политики    

на уровне навыков:  

Владеть навыками подготовки и оформления текстовых 

материалов по итогам собственного исследования 

 

  



 5 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Объем дисциплины  

общий объем дисциплины 06 зачетных единиц (216 академических часов) 

контактная работа 56 академических часов 

самостоятельная работа 124 академических часа 

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.10 «Политическая антропология» 

курс и семестр III курс, весенний семестр 

место в структуре ОП обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  

в академических часах 

форма  
ТКУ и ПА 

всего 

контактная работа * 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

1 Introduction to the Anthropology of Politics 24 0 0 8 0 16 опрос 

2 Nationalism 52 0 0 16 0 36 опрос 

3 Citizenship and Migration 52 0 0 16 0 36 опрос 

4 Religion and Secularism 52 0 0 16 0 36 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 216 0 0 56 0 124  

 
* условные обозначения к таблице:  

Л – занятие лекционного типа ЛР – лабораторная работа ПЗ – практическое занятие СР – самостоятельная работа 

ПА – промежуточная аттестация ТКУ – текущий контроль успеваемости КСР – контролируемая самостоятельная работа ЭО – электронное обучение 

 

3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 

1 Introduction to the Anthropology of Politics        

What is political anthropology and how does an anthropology of politics differ from the study of politics 

in political science? This section will introduce the anthropology of politics and give a historical overview 

of this disciplinary subfield. We will consider how and where we locate the political, and the ways in which 

politics might be said to operate. 

2 Nationalism        

Contemporary thinking on globalization explores the idea that national boundaries and citizenship have 

become more fluid due to trade and migration. Historical perspective, however, reveals that concepts of 

nation-state as well as actual borders are relatively recent phenomena. Indeed, it may be argued that the 

past 200 years of nation-states are anomalous and fluidity more the historical norm.  

3 Citizenship and Migration        

Citizenship is a central concept for modern politics, based on an assumption that the state is accountable to 

its citizens and all people have equal rights and responsibilities. This session explores how citizenship is 

not simply the product of an abstract set of legal rights or self-evident nationality, but is produced through 

the everyday encounters between citizen/subjects and those who act in the name of state.    

4 Religion and Secularism        

How has the sphere of politics become conceptually separated from the domain of religion? This session 

will investigate the ongoing debates about the place of religion in the public sphere. Why have anxieties 

around political religiosity re-surfaced in recent years? How can we understand the imbrications of religious 

vocabularies and sentiments in contemporary politics? How does politics play itself out in ritual idioms?.  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

№ тема / раздел методы текущего контроля успеваемости 

1 Introduction to the Anthropology of Politics опрос по изученным вне аудитории текстам 

2 Nationalism опрос по изученным вне аудитории текстам 

3 Citizenship and Migration опрос по изученным вне аудитории текстам 

4 Religion and Secularism опрос по изученным вне аудитории текстам 

 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств):  

№ 
компетенция,  

осваиваемая в рамках дисциплины 
методы,  

применяемые для выявления уровня освоения компетенции 

1 ПК–1 
развернутый ответ на вопрос  

аналитическое эссе  

 

 
Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. Приведены типовые оценочные мате-

риалы.  

 

Студентам предлагаются открытые вопросы для совместного обсуждения на практическом занятии. 

Все вопросы основаны на изученных вне аудитории текстах, однако не ставят своей задачей лишь 

контроль понимания и проверку чтения, но направлены на развития критических и интерпретатив-

ных навыков обучающихся, соответствующих осваиваемой компетенции.  

 

What are the twisted relationships between power and domination, hegemony and discourse, agency and 

resistance? 

How do aspects of everyday life become symbols of resistance?  

Does an emphasis on everyday forms of resistance to domination result in a corresponding neglect of 

everyday forms of co-operation?  

Have anthropologists romanticised culture, power and resistance to it?  

Is violence an inevitable part of contemporary political life, or a pathological distortion?  
Whate are debates over the current 'war on terror' and explores what, if anything, anthropology can offer 

to an understanding of political violence?  

How can we understand the causes and implication of political violence, can we distinguish between 

different types of violence, and should we even try?  
What are the key forms of colonial power and how have anthropologists studied these forms? What lasting 

impact has colonialism left on post-independence politics and contemporary violence?  

What is an anthropological perspective on issues of governance, citizenship, processes of democratization, 

protest, and the role of the state in a variety of ethnographic contexts   
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Оценочные средства для промежуточной аттестации 

  

код 

компетенции 
наименование компетенции 

ПК–1 

Способен применять современные теоретические подходы и методы, используемые 

в политических науках, для изучения политических институтов, практик и идей, а 

также разработки практических рекомендаций 

 

индикаторы достижения компетенции критерий оценивания 

ПК–1.1 
Дает развернутый письменный ответ на поставленную 

проблему на основании изучения и критического 

анализа релевантных источников, данных и материалов 

Уметь применять категории, идеи, теории и методы 

политической антропологии для анализа актуальной 

политики    

ПК–1.2 
Оперирует актуальный концептами, идеями, теориями, 

объяснительными моделями и методами, применяемы-

ми в политических науках на современном этапе 

Уметь применять категории, идеи, теории и методы 

политической антропологии для анализа актуальной 

политики    

ПК–1.3 
Задействует широкий спектр классической и современ-

ной литературы, первичных источников и количествен-

ных данных для решения поставленной проблемы 

Знать важнейшие концепты, идеи и подходы в сфере 

политической антропологии 

ПК–1.4 
Представляет результаты собственного интеллектуаль-

ного труда в форме текста, обладающего ясной структу-

рой и написанного в релевантном стилевом регистре 

Владеть навыками подготовки и оформления 

текстовых материалов по итогам собственного 

исследования 

ПК–1.5 
Снабжает материалы достаточными и оформленными 

сообразно международно принятым стилям 

цитирования ссылочным аппаратом и библиографией  

Владеть навыками подготовки и оформления 

текстовых материалов по итогам собственного 

исследования 

 

Типовые оценочные средства  

Экзамен по дисциплине состоит из двух частей: в рамках первой части обучающийся отвечает –– в 

письменной форме –– на вопрос по одному из изученных в течение семестра текстов; в рамках же 

второй части обучающийся представляет развернутое аналитическое эссе.  

Типовые темы для аналитического эссе:  

1. What are the assumptions behind the distinction between universal and culturally specific claims 

about human rights? 

2. In what ways do cultural norms and practices articulate, translate, reinvent, or recombine the liberal 

democratic model?  

3. What are the processes and mechanisms behind the normalization and legitimation of democracy? 

4. What are the key forms of colonial power and how have anthropologists studied these forms?  

5. What lasting impact has colonialism left on post-independence politics and contemporary violence? 

 

Каждая часть экзамена оценивается отдельно. Итоговый балл за экзамен является средним баллов, 

полученных за первую и вторую части промежуточной аттестации.  
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Шкала оценивания: 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор 

оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее 

арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.  

100-балльная  5-балльная  уровень освоения  комментарии 

61–100 «отлично» высокий 
Продемонстрированы основные знания и умения, с отдельными и 

несущественными недочетами, а также навыки, в полной мере 

достаточные для реализации трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 
Продемонстрированы базовые знания и умения, с негрубыми, но 

очевидными ошибками, а также навыки, в целом достаточные для 

реализации трудовой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 
Продемонстрированы отдельные базовые знания и умения, с 

очевидными и серьезными ошибками, а также навыки, минимально 

достаточные для реализации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 
Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно недостаточно для 

реализации трудовой функции в силу наличия систематических, 

грубых ошибок и явного непонимания изученного материала 
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5. Методические материалы по освоению дисциплины 

 

1 Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 

шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 

размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 

список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 

нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 

можно найти в сети «Интернет»;   

 

2 Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 

полный список электронных ресурсов можно найти на библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 

наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 

преподавателя дисциплины;  

 

3 Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 

можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 

чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 

они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  

  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  

  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  

  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 

  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 

текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 

в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 

4 Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой 

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 

вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 

хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

 

6.1. Основная литература 

Мнацаканян, М.О. Нации и национализм: Социология и психология национальной жизни / М.О. 

Мнацаканян. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 368 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114543 – Библиогр. в кн. – ISBN 5-

238-00605-5 

 

6.2. Дополнительная литература 

Корнев, Г.П. Нациопонимание: поиск объективных оснований и социальное конструирование / Г.П. 

Корнев, Н.А. Мосунова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. – 184 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82923 – ISBN 978-5-91419-590-5. 

 

6.3. Нормативные правовые документы  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

41.03.04 Политология – http://fgosvo.ru  

 

6.4. Интернет-ресурсы  

Открытые данные по политическим наукам – https://www.poliscidata.com  

Свободный менеджер цитирования и академических текстов Mendeley – https://www.mendeley.com  

 

6.5. Иные источники:  

Beles, M. 1988. Modern political ritual: Ethnography of an inauguration and a pilgrimage by President 

Mitterrand. Current Anthropology 29(3): 391-404. 

Bourgois, P. 2001. The Power of Violence in War and Peace: Post-Cold War Lessons from El Salvador. 

Ethnography 2(1) 5-34  

Dirks, N. 1992. Castes of Mind. Representations 37: 56-78. 

Evans-Pritchard, E.E. 1969 [1940]. The Nuer: A description of the modes of livelihood and political 

institutions of a Nilotic People. Oxford & New York: Oxford University Press. Pp. 94-95; 135-138; 225-

226. 

Farquar, J. & Q. Zhang 2005. Biopolitical Beijing: Pleasure, Sovereignty, and Self- Cultivation in China's 

Capital. Cultural Anthropology 20(3): 303-327.Gupta, A. 1995. Blurred Boundaries: The Discourse of 

Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State. American Ethnologist 22(2): 375-402. 

Hansen, T. B. 2005. Sovereigns beyond the State: Authority and Legality in Urban India. In T.B. Hansen 

and F. Stepputat (eds.). Sovereign Bodies. Citizens, Migrants and States in the Postcolonial 

World. Princeton: Princeton University Press. 

Kipnis, Andrew B. 2007. Neoliberalism Reified: suzhi discourse and tropes of neoliberalism in the 

People's Republic of China. Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.) 13:383-400. 

Navaro-Yashin, Yael. 2002. Faces of the state: secularism and public life in Turkey. Princeton: Princeton 

University Press. Pp. 188- 204. 

Schuller, Mark. 2007. Seeing Like a Failed NGO: Globalization's Impacts on State and Civil Society in 

Haiti. PoLAR: Political and Legal Anthropology Review 30(1): 67-89. 

Spencer, J. 1990. Writing Within: Anthropology, Nationalism and Culture in Sri Lanka. Current 

Anthropology 3(2): 283-300. 

Stoler, A. 1989. Making Empire Respectable: The Politics of Race and Sexual Morality in 20th Century 

Colonial Cultures. American Ethnologist 16(4): 26-51 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82923
http://fgosvo.ru/
https://www.poliscidata.com/
https://www.mendeley.com/
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду.  

 

оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

 

лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows»; пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

 

базы данных:  

Correlates of War / Michigan https://correlatesofwar.org  

World Bank Open Data https://data.worldbank.org  

Conflict Data / Uppsala https://ucdp.uu.se  

Our World in Data / Oxford https://ourworldindata.org  

 

информационные справочные системы:  

анализ цитирования https://www.citnetexplorer.nl  

визуализация сетевых связей https://www.vosviewer.com  

графы академических полей https://www.connectedpapers.com  

 

 

https://correlatesofwar.org/
https://data.worldbank.org/
https://ucdp.uu.se/
https://ourworldindata.org/
https://www.citnetexplorer.nl/
https://www.vosviewer.com/
https://www.connectedpapers.com/
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