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Цель освоения дисциплины: 
Основной целью дисциплины «Политическая антропология» является получение 

обучающимися концептуальных знаний в области человеческих действий и реакций в сфере 

политики, а также формирование у них научно-теоретических навыков анализа явлений и 

процессов в этой сфере.  

Задачи дисциплины: 

1. Получение обучающимися фундаментальных представлений об: основных 

направлениях, концепциях, теориях политической антропологии, содержании современных 

дискуссий в этой области знания; истории возникновения и этапах развития политической 

антропологии, ее основных исторических типах; содержании и особенностях этой дисциплины за 

рубежом и в России; структуре и методах политической антропологии 

2. Выработка умения формировать и аргументированно обосновывать свою позицию по 

ключевым проблемам политической антропологии; использовать положения и категории 

дисциплины для оценивания и анализа различных социальных и политических тенденций, 

фактов, явлений; творчески применять знания в области политической антропологии в 

профессиональной деятельности; самостоятельно и творчески работать с источниками и 

литературой; адекватно ориентироваться в широком спектре политантропологических 

направлений и школ; работать над углублением и систематизацией своих знаний в области 

политической антропологии. 

Овладение обучающимися навыками восприятия и анализа текстов, имеющих отношение 

к области политической антропологии; различными методами анализа многообразия социальных 

и политических процессов, феноменов, фактов. 

 

План курса: 

 

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, престиж, 

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

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

Египет. Исламский мир. Цивилизации доколумбовой Америки. Античная Европа: греческая 

демократия, римское право. Средневековье. Феодализм. Становление рационального правового 



государства. Африка: сакральный царь. Проблема африканского способа производства. 

Кочевники Евразии. Восточные и западные черты российской политической 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. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом 

этапа их формирования 

 
Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПК-6 способностью понимать современные 

тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и 

глобализации, ориентироваться в 

вопросах международной конкуренции 

ПК-6.1 Мировоззренческое обоснование 

антропологических проблем 

профессиональной деятельности в 

сфере государственного и 

муниципального управления 

ПК-11 способностью осуществлять 

верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из разных 

источников 

ПК-11.1 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

управленца в условиях языкового и 

культурного разнообразия 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-6.1 Может дать критический анализ 

современным проблемам и тенденциям. 

Свободно ориентируется в результатах 

анализа, дает их развернутую 

характеристику, понимает их практическое 

значение и дает рекомендации по 

выработке эффективных управленческих 

решений. 

Способен обосновать собственную 

позицию с учетом доказательств, 

полученных в результате анализа и оценки 

информации. 

Владеет навыками распознавания форм и 

механизмов стратегического партнерства 

государства, бизнеса и общества, подходами к 

планированию, проектированию, организации 

инновационной деятельности на 

государственном и муниципальном уровне, 

способностью понимать тенденции в развитии 

государственной политики и конкуренции 

государства на международной арене в условиях 

глобализации, методиками совершенствования 

организационно-правового, технологического, 

профессионально-кадрового и технологического 

обеспечения практикуемых в России методов 

межсекторного социального партнерства, 

навыком оценки значимости современных 

тенденций, их влиянием на 

конкурентоспособность национальной 

экономики, навыками разработки отдельных 

программ социально-экономического развития 

территорий. 

ПК-11.1 Может формировать базы информации. 

Свободно и грамотно оценивает 

Владеет навыками профессионального 

формирования базы информации, оперативного 



Этап 

освоения 

компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

качество информации. 

Может верифицировать и 

интерпретировать собранную 

информацию. 

оценивания их полноты и качества по средствам 

верификации и интерпретации. Способен 

подобрать инструментарий и разрабатывать 

решения исследовательских и 

административных задач. Готов самостоятельно 

проводить исследование, осуществлять анализ и 

представлять рекомендации по оптимизации 

отдельных сторон управленческих процессов, 

проводить экспертную оценку реальных 

управленческих ситуаций. 
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