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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Политическая антропология» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа освое-

ния компетенции 

ПК-6 способностью пони-

мать современные 

тенденции развития 

политических процес-

сов в мире, мировой 

экономики и глобали-

зации, ориентировать-

ся в вопросах между-

народной конкурен-

ции 

ПК-6.1 Мировоззренческое обос-

нование антропологиче-

ских проблем профессио-

нальной деятельности в 

сфере государственного и 

муниципального управле-

ния 

ПК-11 способностью осу-

ществлять верифика-

цию и структуриза-

цию информации, по-

лучаемой из разных 

источников 

ПК-11.1 Информационное обеспе-

чение профессиональной 

деятельности управленца в 

условиях языкового и 

культурного разнообразия 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-6.1 на уровне знаний: знания о философии государственного и муниципаль-

ного управления; знания основных направлений и проблематики полити-

ческих процессов в мире, мировой экономике и глобализации, включая 

вопросы международной конкуренции 

на уровне умений: использовать результаты анализа современных тенден-

ций развития политических процессов в мире, мировой экономике и гло-

бализации, включая вопросы международной конкуренции, для принятия 

эффективных управленческих решений; выявлять человеческие ресурсы 

организации и вырабатывать стратегию человеческого развития объектов 

регионального управления 

на уровне навыков: навыки выражения и обоснования собственной пози-

ции о тенденциях развития политических процессов в мире, мировой эко-

номике и глобализации, включая вопросов международной конкуренции; 

навыки проведения углубленного структурного анализа человеческого по-

тенциала управления и критической оценки информации о состоянии кад-

ровой работы 

ПК-11.1 на уровне знаний: знания о формировании баз информации 

на уровне умений: умения оценивать полноту и качество собранной ин-
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формации 

на уровне навыков: владение методами верификации и интерпретации ин-

формации 

 

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Политическая антропология» относится к вариативной ча-

сти учебного плана. Осваивается на 1 курсе. 

Опирается на  

 Б1.В.ДВ.3 Антропология социального управления (1 курс) 

 Б1.В.ОД.7 Личность в социальном управлении (2 курс)  

Является опорой для 

 Б1.В.ДВ.4 Межкультурные коммуникации в социальном управлении (2 курс) 

 Б1.В.ОД.8 Основы социального проектирования (2 курс) 

 

Таблица 1. 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

             

лекционного типа (Л) 6 6            

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              

практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10            

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

124 124            

Промежуточная аттестация фор-

ма 

Зачет с 

оценкой 

            

час. 4 4            

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 108            

Примечание: 3 – семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной 

формы обучения. 

 

3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемо-

сти
4
, проме-

жуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Заочная форма обучения 

1 
Тема 1. Предмет политической 

антропологии (лекция) 
 2 

 
 

 
12 О 

2 
Тема 2. История политической 

антропологии (семинар)   
  

 
2 

 
12 О 

3 

Тема 3. Социобиологические ос-

новы неравенства и власти (лек-

ция) 

 2 

 

 

 

12 О 
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4 
Тема 4. Культурные основы не-

равенства и власти (круглый стол) 
  

 
2 

 
12 О, Д, Дк 

5 
Тема 5. Власть и лидерство (лек-

ция) 
 2 

 
 

 
12 О, Д, Дк 

6 
Тема 6. Лидерство в первобыт-

ном обществе (семинар) 
  

 
2 

 
16 О, Д, Дк 

7 
Тема 7. Происхождение государ-

ства и права (семинар) 
  

 
1 

 
14 О, Д, Дк 

8 
Тема 8. Власть в доиндустриаль-

ных обществах (дискуссия)  
  

 
2 

 
16 О, Д., Дк 

9 
Тема 9. Политическая антрополо-

гия и современность (беседа) 
  

 
1 

 
14  

Промежуточная аттестация   
 

 
 

4 
Зачет с оцен-

кой 

Всего:  6  10  124 144 

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), кон-

трольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), Доклад (Дк) и др. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Предмет политической антропологии (лекция) 

Антропология как наука о человеке. Политическая антропология как часть 

антропологической науки, исследующая становление и эволюцию, механизмы 

социального контроля и власти. Объект и предмет политической антропологии. Методы 

политической антропологии. Политическая антропология в системе социально-

гуманитарного знания. Культурная и социальная антропология. Формализм, 

субстантивизм, марксизм. Отличия политических отношений в индустриальных и 

неиндустриальных обществах: вещные и личностные отношения, богатство и престиж, 

товар и дар. Феномены дарообмена, потлача, реципрокации, редистрибуции. Работы 

М. Мосса, Б. Малиновского, К. Поланьи. 

 

Тема 2. История политической антропологии (семинар)   

Истоки политической антропологии. Колониальная экспансия и развитие 

этнографических исследований. Г. Спенсер. «Древнее общество» Л.Моргана. 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса. Становление 

политической антропологии как науки. Основные школы и течения. Функционализм. 

Структурализм. Политическая антропология Ж. Баландье. Американский 

неоэволюционизм. Л. Уайт, М. Салинз. Типологии стадий политической интеграции (Э. 

Сервис, М. Фрид). Энергетическая теория власти Р.Адамса. Дискуссии о происхождении 

государства. 

Разработка проблем политической антропологии в отечественной науке. 

Марксизм. Неомарксизм. Дискуссии об азиатском способе производства. Работы А. 

Гуревича, Л. Куббеля («Потестарно-политическая этнография»). Постсоветская-кая 

антропология.   

 

Тема 3. Социобиологические основы неравенства и власти (лекция) 

Политическое поведение у высших животных. Этология. Социобиология. К. 

Лоренц, Э. Вилсон. Естественные основы неравенства и власти: индивидуальные 

способности, возрастное неравенство, половая стратификация. Механизм 

территориальности. Этническое и расовое неравенство. Агрессивное и альтруистическое 

поведение. Доминирование. Структурная иерархия.  

 

Тема 4. Культурные основы неравенства и власти (круглый стол) 

Причины социального неравенства: собственность, доступ к ресурсам, статус, пре-

стиж, авторитет. Социальная стратификация и ее формы (П.Сорокин). Представления о 



7 
 

социальной справедливости. Социальная мобильность. Вертикальная и горизонтальная 

мобильность. Индивидуальное и коллективное проникновение. 

 

Тема 5. Власть и лидерство (лекция) 

Власть как способность ограничения поведенческих альтернатив. Власть, 

лидерство, авторитет. Власть и управление. Ресурсы власти. Структура, виды власти. 

Типология легитимного господства М.Вебера (традиционное, бюрократическое, 

харизматическое лидерство). 

Природа лидерства. Теория черт. Ситуационная теория. Теория последователей. 

Типы лидерства. Функции лидеров. Элиты и их роль в истории. Работы Г. Моска, В. 

Парето. Современные теории элит. Типология элит. Проблема обновления элит. 

 

Тема 6. Лидерство в первобытном обществе (семинар) 

Формы лидерства в догосударственном обществе. Лидерство в сообществах 

приматов. Эгалитарные группы охотников и собирателей. Функции предводителя. 

Авторитет. Нестабильность. Половозрастное неравенство. Переход к земледелию и 

животноводству. Община. Родство. Системы родства. Линидж. Клан. Племя. 

Генеалогическая иерархия и неравенство. Бигмен. Престижная экономика. Институты 

возрастных классов. Тайные общества. Касты. Конический клан. Вождество – первая 

форма социальной организации. Признаки вождества и его отличие от государства. 

 

Тема 7. Происхождение государства и права (семинар) 

Эволюция представлений о государстве от Платона до Э. Сервиса. Теории 

возникновения государства – общественного договора (Гоббс, Локк, Руссо), 

завоевательная (Л. Гумплович, Ф. Оппен-гаймер), классовая (Маркс, Энгельс), Взгляды на 

политогенез в ХХ в. Теория «городской революции» Г. Чайлда. «Гидротехническая» 

теория К. Виттфогеля. Интегративная и конфликтная Теории политогенеза (Э. Сервис, М. 

Фрид). Проект «раннего государства» (Х. Классен). 

 

Тема 8. Власть в доиндустриальных обществах (дискуссия)  

Векторы социальной эволюции. Восток: деспотическое государство, касты, цик-

лизм. Дискуссии об азиатском способе производства. Цивилизации Востока – Китай, Ме-

сопотамия, Египет. Исламский мир. Цивилизации доколумбовой Америки. Античная Ев-

ропа: греческая демократия, римское право. Средневековье. Феодализм. Становление ра-

ционального правового государства. Африка: сакральный царь. Проблема африканского 

способа производства. Кочевники Евразии. Восточные и западные черты российской по-

литической традиции.   

 

Тема 9. Политическая антропология и современность (беседа) 

Трансформация политической культуры колониальных обществ. Прямое и 

косвенное управление. Модернизация. Ценности западной цивилизации и традиционные 

общества. Клановые, этнические и конфессиональные основы современной политической 

системы постколониальных обществ. Значение политической антропологии для 

понимания культурных и политических процессов в неевропейских цивилизациях. 

Реформирование постсоциалистических обществ. Особенности российской 

демократии. Имперская традиция в отечественной истории. Демократические процессы и 

административная власть. Антропологический подход к исследованию политических 

процессов в странах СНГ. Трайбализм и традиционализм. «Президентская республика». 

«Восточный» парламентаризм. Конфессиональный фактор.    
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценоч-

ных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.3 «Политическая антропология» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 

При проведении занятий лекционного типа: опрос, диспут, доклад. 

при проведении занятий семинарского типа: опрос, диспут, доклад. 

 

4.1.2. Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов 

(средств): устная форма. 
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

– устные и письменные опросы обучающихся по отдельным темам дисциплины; 

– оценка участия в лекционных и семинарских занятиях; 

– диспут, доклад. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компе-

тенций с учетом этапа их формирования 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа освое-

ния компетенции 

ПК-6 способностью пони-

мать современные 

тенденции развития 

политических процес-

сов в мире, мировой 

экономики и глобали-

зации, ориентировать-

ся в вопросах между-

народной конкурен-

ции 

ПК-6.1 Мировоззренческое обос-

нование антропологиче-

ских проблем профессио-

нальной деятельности в 

сфере государственного и 

муниципального управле-

ния 

ПК-11 способностью осу-

ществлять верифика-

цию и структуриза-

цию информации, по-

лучаемой из разных 

источников 

ПК-11.1 Информационное обеспе-

чение профессиональной 

деятельности управленца в 

условиях языкового и 

культурного разнообразия 

 

Этап освое-

ния компе-

тенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-6.1 Может дать критический анализ 

современным проблемам и тен-

денциям. 

Свободно ориентируется в ре-

Владеет навыками распознавания 

форм и механизмов стратегиче-

ского партнерства государства, 

бизнеса и общества, подходами к 
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Этап освое-

ния компе-

тенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

зультатах анализа, дает их раз-

вернутую характеристику, по-

нимает их практическое значе-

ние и дает рекомендации по 

выработке эффективных управ-

ленческих решений. 

Способен обосновать собствен-

ную позицию с учетом доказа-

тельств, полученных в резуль-

тате анализа и оценки инфор-

мации. 

планированию, проектированию, 

организации инновационной дея-

тельности на государственном и 

муниципальном уровне, способ-

ностью понимать тенденции в 

развитии государственной поли-

тики и конкуренции государства 

на международной арене в усло-

виях глобализации, методиками 

совершенствования организаци-

онно-правового, технологическо-

го, профессионально-кадрового и 

технологического обеспечения 

практикуемых в России методов 

межсекторного социального 

партнерства, навыком оценки 

значимости современных тенден-

ций, их влиянием на конкуренто-

способность национальной эко-

номики, навыками разработки 

отдельных программ социально-

экономического развития терри-

торий. 

ПК-11.1 Может формировать базы ин-

формации. 

Свободно и грамотно оценивает 

качество информации. 

Может верифицировать и ин-

терпретировать собранную ин-

формацию. 

Владеет навыками профессио-

нального формирования базы 

информации, оперативного оце-

нивания их полноты и качества 

по средствам верификации и ин-

терпретации. Способен подобрать 

инструментарий и разрабатывать 

решения исследовательских и 

административных задач. Готов 

самостоятельно проводить иссле-

дование, осуществлять анализ и 

представлять рекомендации по 

оптимизации отдельных сторон 

управленческих процессов, про-

водить экспертную оценку реаль-

ных управленческих ситуаций. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Список вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Предмет политической антропологии. 

2. Методы политической антропологии. 

3. Антропологические теории власти. 

4. Теории власти в современной науке: антропологический подход. 

5. Символика власти. 
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6. Феномен дарообмена (по работам М. Мосса). 

7. Биологические корни неравенства и иерархии. 

8. Гендерное и возрастное неравенство в обществе. 

9. Культурные основы неравенства и иерархии. 

10. Феномен вождества. 

11. Сущность государства: интегративная и конфликтная теории. 

12. Причины возникновения государства: политантропологический взгляд. 

13. Пути и формы становления государственности. 

14. Появление и эволюция бюрократии в истории. 

15. Сущность восточной деспотии. 

16. Структура власти в феодальном обществе (по работам А.Я. Гуревича и других 

медиевистов). 

17. Структура власти в кочевых империях. 

18. Восточные и западные черты российской политической традиции. 

19. Сходство и отличие в политической системе дореволюционной России и СССР. 

20. Традиционные черты в современной российской политической культуре. 

21. Архаические и традиционные элементы в политической культуре государств 

СНГ. 

22. Культура и управление: политико-антропологический подход. 

23. Политика и управление: соотношение и диалектика. 

 

Шкала оценивания. 

 
Отлично Самостоятельное и оригинальное осмысление материала; ясное и убедительное рас-

суждение; убедительный анализ. Аналитичность стиля и подхода, критичность 

представлений и интерпретаций. Использованы актуальные, разнообразные источ-

ники 
Хорошо Студент показал глубокое знание учебного курса, понимание основных категорий 

самостоятельной научной работы. Ответ студента является развернутым, уверен-

ным, содержит достаточно четкие формулировки. При необходимости подтвержда-

ется фактическими примерами. Ответ демонстрирует знание материала лекций, ос-

новной и дополнительной литературы 
Удовлетворительно Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии оригинальности или кри-

тического осмысления материала. достаточное понимание материала, поверхност-

ных или неадекватных суждений немного 
Неудовлетворительно Студент не разобрался с основными вопросами курса, не понимает сущности ос-

новных методов и приемов исследовательской практики. Логика крайне слабая, от-

сутствует или неадекватна выбранной теме. Изложение материала совершенно не 

соответствует требованиям, плохое знание предмета, тема не раскрыта 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Процесс освоения дисциплины должен сочетать усвоение лекционного материала с 

работой студента в рамках семинарских занятий и с самостоятельной работой. Участие в 

семинарских занятиях не будет продуктивным без предшествующего самостоятельного 

ознакомления с основной и дополнительной литературой по теме предстоящего занятия.  

При освоении лекционного материала, основной и дополнительной литературы 

необходимо делать краткий конспект прочитанного, фиксировать возникающие вопросы 

для последующего обсуждения в рамках занятий, подбирать примеры явлений и процес-

сов из истории или из актуальной общественно-политической повестки дня, которые мог-

ли бы служить иллюстрацией изучаемых концепций. 

Ознакомление по каждой теме с одним или несколькими источниками из раздела 

дополнительной литературы является обязательным для получения оценок «хорошо» и 

«отлично» по итогам курса. 

Планы семинарских занятий 
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Тема 2. История политической антропологии 

Семинар (2 часа) 

1. Истоки политической антропологии. Колониальная экспансия и развитие этно-

графических исследований  

2. Становление политической антропологии как науки. Основные школы и тече-

ния  

3. Типологии стадий политической интеграции (Э. Сервис, М. Фрид). «Энергети-

ческая» теория власти Р.Адамса. Дискуссии о происхождении государства. 

4. Разработка проблем политической антропологии в отечественной науке.  

5. Работы А. Гуревича («Категории средневековой культуры»), Л. Куббеля 

(«Очерки потестарно-политическая этнографии»). Постсоветская антропология.  

 

Основная литература 

1. Крадин Н.Н. Политическая антропология // Социокультурная антропология: 

История, теория и методология. Энциклопедический словарь / Под ред. Ю.М. Резника. – 

М.: Академический проект, 2012. С. 529-540. 

2. Резник Ю.М. Культурная (социальная) антропология: предмет и теоретические 

основания // Социокультурная антропология: История, теория и методология. Энциклопе-

дический словарь / Под ред. Ю.М. Резника. – М.: Академический проект, 2012. С. 345-362. 

3. Резник Ю.М. Социальная и культурная антропология в современной России: 

опыт образовательной деятельности // Социокультурная антропология: История, теория и 

методология. Энциклопедический словарь / Под ред. Ю.М. Резника. – М.: Академический 

проект, 2011. С. 433-458. 

Дополнительная литература 

1. Абеле М. Политическая антропология: новые задачи, новые цели // Междуна-

родный журнал социальных наук. Т.VI. 1998. № 20  

2. Антропология власти // Хрестоматия по политической антропологии. В 2 тт. 

СПб., 2007 

3. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1-2. М., 1993 

4. Вольтман Л. Политическая антропология. Исследование о влиянии эволюци-

онной теории на учение о политическом развитии народов. М., 2000 

5. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984 

6. Драч Г.В. Рождение античной философии и начало антропологической про-

блематики.  М., 2003. 

7. Ильин В.В., Панарин А.С., Бадовский Д.В. Политическая антропология. М., 

1995 

8. Исследования по общей этнографии. М., 1979. 

9. История первобытного общества. Т. 1-3. М., 1984, 1986. 

10. Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учеб. пособие. М., 2001. 

11. Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988 

12. Спектр антропологических учений. Вып.2 / Отв. ред. П.С. Гуревич. М., 2008. 

 

Тема 4. Культурные основы неравенства и власти 

Семинар (2 часа) 

1. Причины социального неравенства (собственность, доступ к ресурсам, статус, 

престиж, авторитет и т.д.)  

2. Социальная стратификация и ее формы (П.Сорокин). Социальная справедли-

вость  

3. Социальная мобильность. Вертикальная и горизонтальная мобильность.  

4. Индивидуальное и коллективное проникновение. 

 

Основная литература 
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1. Крадин Н.Н. Политическая антропология // Социокультурная антропология: 

История, теория и методология. Энциклопедический словарь / Под ред. Ю.М. Резника. – 

М.: Академический проект, 2012. С. 529-540. 

2. Резник Ю.М. Культурная (социальная) антропология: предмет и теоретические 

основания // Социокультурная антропология: История, теория и методология. Энциклопе-

дический словарь / Под ред. Ю.М. Резника. – М.: Академический проект, 2012. С. 345-362. 

Дополнительная литература  

1. Абеле М. Политическая антропология: новые задачи, новые цели // Междуна-

родный журнал социальных наук. Т.VI. 1998. № 20.  

2. Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии. В 2 тт. 

СПб., 2007 

3. Бертран де Жувенель. Власть. Естественная история ее возрастания. М., 2010 

4. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1-2. М., 1993 

5. Вольтман Л. Политическая антропология. Исследование о влиянии эволюци-

онной теории на учение о политическом развитии народов. М., 2000 

6. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984 

7. Драч Г.В. Рождение античной философии и начало антропологической про-

блематики.  М., 2003 

8. Ильин В.В., Панарин А.С., Бадовский Д.В. Политическая антропология. М., 

1995 

9. Исследования по общей этнографии. М., 1979 

10. История первобытного общества. Тт. 1-3. М., 1984, 1986 

11. Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учеб. пособие. М., 2001. 

12. Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988 

13. Куда ведет кризис культуры / Под общ ред. И.М. Клямкина. М., 2011. 

14. Менегетти А. Система и личность. М., 2003 

15. Полборн Р. Воля и Власть. М., 2006 

16. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 

 

Тема 6. Лидерство в первобытном обществе 

Семинар (2 часа) 

1. Формы лидерства в догосударственном обществе. Лидерство в сообществах 

приматов. Эгалитарные группы охотников и собирателей. 

2. Функции предводителя. Авторитет. Нестабильность. Половозрастное неравен-

ство 

3. Переход к земледелию и животноводству. Община. Родство. Системы родства. 

Линидж. Клан. Племя.  

4. Генеалогическая иерархия и неравенство. Бигмен. Престижная экономика. Ин-

ституты возрастных классов. Тайные общества. Касты. Конический клан.  

5. Вождество – первая форма социальной организации, его признаки и отличие от 

государства. 

 

Основная литература 

1. Крадин Н.Н. Политическая антропология // Социокультурная антропология: 

История, теория и методология. Энциклопедический словарь / Под ред. Ю.М. Резника. – 

М.: Академический проект, 2012. С. 529-540. 

Дополнительная литература 

1. Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии. В 2 тт. 

СПб., 2007 

2. Годинер Э.С. Политическая антропология о происхождении государства // Эт-

нологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. М., 1991 

3. Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учеб. пособие. М., 2001 
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4. Мосс М. Общества. Обмен. Личности. Труды по социальной антропологии. М., 

1996 

5. Фрезер Д. Золотая ветвь. М., 1986 

6. Вольтман Л. Политическая антропология. Исследование о влиянии эволюци-

онной теории на учение о политическом развитии народов. М., 2000 

7. Дальник В. Естественная история власти // Знание – сила. 1994, №10-11 

8. Ильин В.В., Панарин А.С., Бадовский Д.В. Политическая антропология. М., 

1995 

9. Исследования по общей этнографии. М., 1979 

10. Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988 

11. Менегетти А. Система и личность. М., 2003 

12. Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества. Киев, 1989 

13. Плюснин Ю.М. Проблемы биосоциальной эволюции / Ранние формы полити-

ческой организации: от первобытности к государственности. М., 1995 

14. Полборн Р. Воля и Власть. М., 2006 

15. Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития. Ч.1-2. М., 

1991 

16. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1-2. М., 1993 

17. История первобытного общества. Тт. 1-3. М., 1984, 1986 

 

Тема 7. Происхождение государства и права 

Семинар (1 час)  

1. Причины возникновения государственности. Экологический фактор. Система 

хозяйства. Ирригация. Народонаселение. Идеология. 

2. Обмен и торговля. Война и завоевания. Внешние влияния. «Первичные» и 

«вторичные» государства. Пути политогенеза. Запад и Восток. 

3. Роль элиты в формировании государства. Управленцы, военачальники, жрецы. 

Сущность и признаки государства. Интегративный и конфликтный подходы. Закон и 

насилие. 

4. Типы и формы государственности: основные концепции и школы. Бюрократия. 

Возникновение права. Легитимность власти. Идеологическое обоснование власти 

(взаимный обмен услугами). 

 

Основная литература  

1. Крадин Н.Н. Политическая антропология // Социокультурная антропология: 

История, теория и методология. Энциклопедический словарь / Под ред. Ю.М. Резника. – 

М.: Академический проект, 2012. С. 529-540. 

Дополнительная литература 

1. Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии. В 2 тт. 

СПб., 2007 

2. Годинер Э.С. Политическая антропология о происхождении государства // 

Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. М., 1991 

3. Фрезер Д. Золотая ветвь. М., 1986. 

4. Вольтман Л. Политическая антропология. Исследование о влиянии 

эволюционной теории на учение о политическом развитии народов. М., 2000 

5. Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988 

6. Менегетти А. Система и личность. М., 2003 

7. Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества. Киев, 1989 

8. Плюснин Ю.М. Проблемы биосоциальной эволюции / Ранние формы 

политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995 

9. Полборн Р. Воля и Власть. М., 2006 
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10. Хачатурян В.М. «Вторая жизнь» архаики: архаизующие тенденции в 

цивилизационном процессе. М., 2009 

11. Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития. Ч.1-2. М., 

1991 

12. Васильев Л.С. История Востока. Тт. 1-2. М., 1993 

 

Тема 8. Власть в доиндустриальных обществах 

Дискуссия (2 часа) 

1. Векторы социальной эволюции. Восток: деспотическое государство, касты, 

циклизм. Дискуссии об азиатском способе производства. Цивилизации Востока – Китай, 

Месопотамия, Египет.  

2. Античная Европа: греческая демократия, римское право. Средневековье. Фео-

дализм. Становление рационального правового государства.  

3. Власть в исламском мире  

4. Цивилизации доколумбовой Америки.  

5. Африка: сакральный царь. Проблема африканского способа производства. Ко-

чевники Евразии.  

6. Восточные и западные черты российской политической традиции  

 

Основная литература  

1. Крадин Н.Н. Политическая антропология // Социокультурная антропология: 

История, теория и методология. Энциклопедический словарь / Под ред. Ю.М. Резника. – 

М.: Академический проект, 2012. С. 529-540. 

Дополнительная литература 

1. Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии. В 2 тт. 

СПб., 2007 

2. Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития. Ч.1-2. М., 

1991 

3. Годинер Э.С. Политическая антропология о происхождении государства // Эт-

нологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. М., 1991 

4. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984 

5. Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учеб. пособие. М., 2001 

6. Мосс М. Общества. Обмен. Личности. Труды по социальной антропологии. М., 

1996 

7. Фрезер Д. Золотая ветвь. М., 1986 

8. Васильев Л.С. История Востока. Тт. 1-2. М., 1993 

9. Вольтман Л. Политическая антропология. Исследование о влиянии эволюци-

онной теории на учение о политическом развитии народов. М., 2000 

10. Дальник В. Естественная история власти // Знание – сила. 1994, №10-11 

11. Ильин В.В., Панарин А.С., Бадовский Д.В. Политическая антропология. М., 

1995 

12. Исследования по общей этнографии. М., 1979 

13. История первобытного общества. Тт. 1-3. М., 1984, 1986 

14. Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988 

15. Менегетти А. Система и личность. М., 2003 

16. Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества. Киев, 1989 

17. Плюснин Ю.М. Проблемы биосоциальной эволюции / Ранние формы полити-

ческой организации: от первобытности к государственности. М., 1995 

18. Полборн Р. Воля и Власть. М., 2006 

19. Хачатурян В.М. «Вторая жизнь» архаики: архаизующие тенденции в цивилиза-

ционном процессе. М., 2009 
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Тема 9. Политическая антропология и современность 
Беседа (1 час) 

1. Трансформация политической культуры постколониальных обществ.  

2. Модернизация. Ценности западной цивилизации и традиционные общества.  

3. Реформирование постсоциалистических обществ. Особенности российской де-

мократии (имперская традиция в отечественной истории; демократические процессы и 

административная власть; антропологический подход к исследованию политических про-

цессов в странах СНГ; трайбализм и традиционализм)  

 

Основная литература 

1. Крадин Н.Н. Политическая антропология // Социокультурная антропология: 

История, теория и методология. Энциклопедический словарь / Под ред. Ю.М. Резника. – 

М.: Академический проект, 2012. С. 529-540. 

Дополнительная литература 

1. Абеле М. Политическая антропология: новые задачи, новые цели // Междуна-

родный журнал социальных наук. Т.VI. 1998. № 20 

2. Аксючиц В. Русский характер. М., 2011 

3. Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000 

4. Антропологическое измерение российского государства / Отв. ред. 

В.Н.Шевченко. М., 2009 

5. Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии. В 2 т. 

СПб., 2007 

6.  Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. М., 1997 

7. Ашкеров А. Нулевая сумма. Советское и постсоветское общество глазами ан-

трополога. М., 2011 

8. Бочаров В.В. Власть. Традиции. Управление. М., 1992 

9. Бочаров В.В. Политическая антропология и общественная практика // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 1998. №2 

10. Восленский М.С. Номенклатура. М., 2010. 

11. Ильин В.В., Панарин А.С., Бадовский Д.В. Политическая антропология. М., 

1995 

12. Касьянова К. О русском национальном характере. М., 2011 

13. Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учеб. пособие. М., 2001 

14. Менегетти А. Система и личность. М., 2003 

15. Митрошенков О.А. Некоторые особенности антропологии управления в Рос-

сии: к постановке проблемы // Управление мегаполисом. 2010, №3 

16. Митрошенков О.А. Человек управляющий: антропологические метаморфозы 

идентичности // Государственная служба, 2010, №5 

17. Мораль в политике. Хрестоматия / Составитель Б.Г.Капустин. М., 2004 

18. Плейт Т. Беседы с Ли Куан Ю. Гражданин Сингапур, или как создают нации. 

М., 2012 

19. Полборн Р. Воля и Власть. М., 2006 

20. Социальная антропология на пороге ХХI века / Отв. ред. Ю.М.Резник. М., 1997 

21. Социально-экономические отношения и соционормативная культура. М., 1986 

22. Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности. М., 1997 

23. Федотова В.Г. (в соавт.) Глобальный капитализм: три великие трансформации. 

М., 2008 

24. Федотова В.Г. Модернизация «другой» Европы. М., 1997 

25. Федотова В.Г. Хорошее общество. М., 2005 

26. Хачатурян В.М. «Вторая жизнь» архаики: архаизующие тенденции в цивилиза-

ционном процессе. М., 2009 

27. Человек в экономике и других социальных средах / Отв. ред. В.Г.Федотова. М., 
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2008 

28. Человек: грани философской рефлексии. М., 1996 

29. Человеческий потенциал как критический ресурс России / Отв. ред. Б.Г.Юдин. 

М., 2007 

30. Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990.  

31. Этнические аспекты власти. М., СПб., 1996. 

 

Примерные темы контрольных работ и эссе 

 

1. Предмет политической антропологии 

2. Методы политической антропологии 

3. Антропологические теории власти 

4. Теории власти в современной науке: антропологический подход 

5. «Энергетическая» теории власти Р.Адамса 

6. Куббель Л.Е. Потестарно-политическая этнография 

7. Политическое поведение у высших животных 

8. Символика власти 

9. Феномен дарообмена (по работам М. Мосса) 

10. Биологические корни неравенства и иерархии 

11. Неравенство между полами в обществе 

12. Возрастное неравенство 

13. Неуставные отношения в армии: антропологический взгляд 

14. Иерархия в преступных сообществах (по современной художественной 

литературе) 

15. Культурные основы неравенства и иерархии 

16. Лидерство в обществах охотников-собирателей 

17. Лидерство и механизмы борьбы за власть в раннеземледельческих обществах 

18. Феномен вождества 

19. Современные теории элит 

20. Проблема обновления элит 

21. Сущность государства: интегративная и конфликтная теории 

22. Причины возникновения государства: политантропологический взгляд 

23. Пути и формы становления государственности 

24. Теория «городской революции» Г. Чайлда 

25. Работа Ф.Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» 

26. Появление и эволюция бюрократии в истории 

27. Дискуссии об азиатском способе производства. Основные этапы и итоги 

28. Сущность восточной деспотии 

29. Полис – догосударственное общество или государство? (по материалам 

дискуссии в журнале «Вестник древней истории в 1989-1990 гг.) 

30. Структура власти в феодальном обществе (по работам А.Я.Гуревича и других 

медиевистов) 

31. Структура власти в кочевых империях 

32. Власть в цивилизациях доколумбовой Америки: антропологический подход 

33. Влияние монголов на российскую политическую традицию 

34. Восточные и западные черты российской политической традиции (по работам 

евразийцев) 

35. Сходство и отличие в политической системе дореволюционной России и СССР 

36. Традиционные черты в современной российской политической культуре 

37. Архаические и традиционные элементы в политической культуре государств 

СНГ. 
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38. Элементы традиционной власти в современной политической культуре стран 

Азии и Африки 

39. Трайбализм и традиционализм в политической культуре и практике 

40. Культура и управление: политантропологический подход 

41. Политика и управление: соотношение и диалектика. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Основная литература. 

1. Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учеб. пособие. М., 2012. 

2. Крадин Н.Н. Политическая антропология // Социокультурная антропология: 

История, теория и методология. Энциклопедический словарь / Под ред. Ю.М. Резника. – 

М.: Академический проект, 2012. С. 529-540. 

3. Куда ведет кризис культуры / Под общ ред. И.М. Клямкина. М., 2011. 

4. Марков Б.В. Политическая антропология. Учебник для вузов. СПб.: 

«Питер», 2016. 

5. Резник Ю.М. Культурная (социальная) антропология: предмет и теоретические 

основания // Социокультурная антропология: История, теория и методология. Энциклопе-

дический словарь / Под ред. Ю.М. Резника. – М.: Академический проект, 2012. С. 345-362. 

6. Резник Ю.М. Социальная и культурная антропология в современной России: 

опыт образовательной деятельности // Социокультурная антропология: История, теория и 

методология. Энциклопедический словарь / Под ред. Ю.М. Резника. – М.: Академический 

проект, 2011. С. 433-458. 
 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Аксючиц В. Русский характер. М., 2011. 

2. Антропологическое измерение российского государства / Отв. ред. 

В.Н.Шевченко. М., 2009. 

3. Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии. В 2 тт. 

СПб., 2007. 

4. Ашкеров А. Нулевая сумма. Советское и постсоветское общество глазами 

антрополога. М., 2011. 

5. Бертран де Жувенель. Власть. Естественная история ее возрастания. М., 2010. 

6. Восленский М.С. Номенклатура. М., 2010. 

7. Глюксман А. Философия ненависти. М, 2006. 

8. Касьянова К. О русском национальном характере. М., 2011. 

9. Манфред Ф.Р. Кетс де Вриес. Анархист в душе. Русский характер и стиль 

руководства. М., 2008. 

10. Митрошенков О.А. Некоторые особенности антропологии управления в 

России: к постановке проблемы // Управление мегаполисом. 2010. № 3. 

11. Митрошенков О.А. Человек управляющий: антропологические метаморфозы 

идентичности // Государственная служба, 2010. № 5. 

12. Плейт Т. Беседы с Ли Куан Ю. Гражданин Сингапур, или как создают нации. 

М., 2012. 

13. Полборн Р. Воля и Власть. М., 2006. 

14. Резник Ю.М. Структура культурной (социальной) антропологии // Социокуль-

турная антропология: История, теория и методология. Энциклопедический словарь / Под 

ред. Ю.М. Резника. – М.: Академический проект, 2012. С. 465-468. 

15. Спектр антропологических учений. Вып.2 / Отв. ред. П.С.Гуревич. М., 2008. 
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16. Федотова В.Г. (в соавт.) Глобальный капитализм: три великие трансформации. 

М., 2008. 

17. Фукуяма Ф. Сильное государство. М., 2006. 

18. Хачатурян В.М. «Вторая жизнь» архаики: архаизующие тенденции в 

цивилизационном процессе. М., 2009. 

19. Человек в экономике и других социальных средах / Отв. ред. В.Г.Федотова. М., 

2008. 

20. Человеческий потенциал как критический ресурс России / Отв. ред. Б.Г.Юдин. 

М., 2007. 

 

6.3. Интернет-ресурсы. 

База данных включает сайты, располагающие большим выбором философско-

методологической классики, источников, текстов: 

1. http://society.polbu.ru 

2. http://www.sunhome.ru/philosophy 

3. http://www.philosophy.ru 

4. http://www.vehi.net/ 

5. http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00 

6. http://spkurdyumov.narod.ru/Arshinov111.htm 

7. http://www.sunhome.ru/philosophy/11000 

8. http://ihtik.lib.ru/philosbook_22dec2006/philosbook_22dec2006_1067.rar 

9. http://www.globalistika.ru/Globalistika/p_rgs1.htm 

 

6.4. Иные источники. 

21. Абеле М. Политическая антропология: новые задачи, новые цели // 

Международный журнал социальных наук. Т.VI. 1998. № 20. 

22. Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. 

23. Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития. Ч.1-2. М., 

1991. 

24. Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. М., 1997. 

25. Бек У. Общество риска. М., 2000 

26. Бочаров В.В. Антропология возраста. СПб., 2000. 

27. Бочаров В.В. Власть. Традиции. Управление. М., 1992. 

28. Бочаров В.В. Политическая антропология и общественная практика // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 1998, №2. 

29. Васильев Л.С. История Востока. Тт. 1-2. М., 1993. 

30. Вольтман Л. Политическая антропология. Исследование о влиянии 

эволюционной теории на учение о политическом развитии народов. М., 2000. 

31. Годинер Э.С. Политическая антропология о происхождении государства // 

Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. М., 1991. 

32. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 

33. Дальник В. Естественная история власти // Знание – сила. 1994, №10-11. 

34. Драч Г.В. Рождение античной философии и начало антропологической 

проблематики.  М., 2003. 

35. Ильин В.В., Панарин А.С., Бадовский Д.В. Политическая антропология. М., 

1995. 

36. Исследования по общей этнографии. М., 1979. 

37. История первобытного общества. Тт. 1-3. М., 1984, 1986. 

38. Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988. 

39. Менегетти А. Система и личность. М., 2003. 

40. Мораль в политике. Хрестоматия / Составитель Б.Г.Капустин. М., 2004. 

http://www.vehi.net/
http://spkurdyumov.narod.ru/Arshinov111.htm
http://www.sunhome.ru/philosophy/11000
http://www.globalistika.ru/Globalistika/p_rgs1.htm
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41. Мосс М. Общества. Обмен. Личности. Труды по социальной антропологии. М., 

1996. 

42. Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества. Киев, 1989. 

43. Плюснин Ю.М. Проблемы биосоциальной эволюции / Ранние формы 

политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995. 

44. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 

45. Социальная антропология на пороге ХХI века / Отв. ред. Ю.М.Резник. М., 

1997. 

46. Социально-экономические отношения и соционормативная культура. М., 1986. 

47. Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности. М., 1997. 

48. Федотова В.Г. Модернизация «другой» Европы. М., 1997. 

49. Федотова В.Г. Хорошее общество. М., 2005. 

50. Феномен восточного деспотизма: структура общества и власти. М., 1993. 

51. Фрезер Д. Золотая ветвь. М., 1986. 

52. Человек: грани философской рефлексии. М., 1996. 

53. Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990.  

54. Этнические аспекты власти. М., СПб., 1996. 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

7.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения заня-

тий с указанием соответствующего оснащения 

Для проведения лекций и практических занятий необходимы: 

1. Аудитория, оборудованная для проведения компьютерных презентаций, включая 

возможность частичного затемнения аудитории. 

2. Мультимедийное оборудование для компьютерной презентации - персональный 

компьютер, проектор, экран, звуковые колонки. 

3. Обычное оборудование аудитории – доска. 

 

7.2. Требования к программному обеспечению при прохождении учебной дис-

циплины 

Комплект офисных программ: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Microsoft Inter-

net Explorer. 


