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Результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

1.1_М.УК-5. Адекватно объясняет особенности 

поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в 

процессе взаимодействия с ними, опираясь на 

знание причин появления социальных обычаев и 

различий в поведении людей. 

1.2_М.УК-5. Владеет навыками создания 

недискриминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач. 

Знать причины появления социальных обычаев и различий в 

поведении людей; 

Уметь сопоставлять особенности поведения и мотивации 

людей различного социального и культурного 

происхождения; создавать недискриминационную среду 

взаимодействия 

Владеть методами эффективного взаимодействия с людьми 

различного социального и культурного происхождения; 

навыками создания недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении профессиональных задач 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

философский 

анализ 

современного 

состояния 

социального 

развития, учитывая 

характер 

доминирующей 

социальной 

динамики 

ПК-1.1. Понимает типовые алгоритмы 

философского анализа в области изучения 

социального бытия 

ПК-1.2. Определяет основные тенденции 

социального развития в исследуемой области  

ПК-1.3 Использует навыки применения методов 

и алгоритмов философского анализа в  

исследовании современной социальной 

динамики 

Знать: генезис, концептуальные начала и методологические 

установки основных направлений современного социально-

философского знания, институциональные основы строения, 

функционирования социума и основополагающих сфер его 

жизнедеятельности, материальные и социоструктурные факторы 

преемственности цивилизаций и культур, особенности 

философской рефлексии глобализирующегося социума и его 

субъектов в современную эпоху. 

Уметь: применять приобретенные социально-философские знания 

для анализа фундаментальных проблем и рисков современной 

цивилизации, обобщать факты, события в логически обоснованную 

авторскую систему философских представлений, вызывающую 

профессиональный и общественный интерес в коммуникативном 

пространстве профессиональных и гражданских общностей, 

объединений. 

Владеть: современной социально-философской терминологией, 

навыками ведения философских дискуссий на вербальном уровне и 



в авторских текстах в соответствии с нормами профессиональной 

этики, владеть методами, принципами научно-исследовательской 

деятельности на уровне требований современной философской 

культуры. 

ПК-6. Способен 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности  

ПК-6.1. Учитывает при организации и 

координации работы исследовательских  

коллективов и рабочих групп основные 

концептуальные подходы, существующие в 

современной теории управления; концепции 

управленческой деятельности в их 

эволюционном развитии;, нормативные и 

дескриптивные подходы в теории социального 

управления, основные концепции 

организационной культуры. 

ПК-6.2. Применяет теоретические подходы и 

методы к практическим ситуациям создания и 

реализации управленческих решений в том числе 

в нестандартных ситуациях; использовать 

современные методы планирования и управления 

процессами деятельности организационных 

структур. 

ПК-6.3. Эффективно применяет  на практике  

теоретические основы, методы управления своей 

профессиональной деятельностью и работой 

различных коллективов, методы экспертного 

оценивания и прогнозирования управленческих 

ситуаций; 

знать закономерности применения знаний социальной 

антропологии в процессе принятия управленческих решений;  

уметь использовать знания социальной антропологии для  

выработки  жизненной  стратегии  и  решения организационных 

задач 

владеть навыками соотнесения теоретических знаний и 

анализа конкретной ситуации, методами эффективного 

применения полученных знаний в сфере социального 

управления  



Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

1 семестр Студент не способен 

сформулировать основные 

социально-антропологические 

концепции, дать развернутую 

характеристику каждой из 

них. Не задействует 

первоисточники и основную 

литературу. Не умеет 

выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, 

касающимся специфики 

антропологических методик. 

Не владеет 

основополагающими 

терминами и понятиями 

социальной антропологии. 

 

Студент частично способен 

сформулировать основные 

социально-антропологические 

концепции, дать развернутую 

характеристику каждой из них, 

но без опоры на первоисточники. 

Слабо умеет выражать и 

обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся 

специфики прикладных методик 

антропологического 

исследования. Слабо владеет 

основополагающими терминами 

и понятиями социальной 

антропологии. 

 

 

Студент способен 

сформулировать основные 

социально-антропологические 

концепции, дать развернутую 

характеристику каждой из них 

с опорой на первоисточники. 

Умеет выражать и 

обосновывать свою позицию 

по вопросам, касающимся 

специфики антропологических 

методик, но испытывает 

трудности при сравнительном 

анализе. Хорошо владеет 

основополагающими 

терминами и понятиями 

социальной антропологии, 

однако допускает неточности 

при определении некоторых 

основополагающих 

дефиниций. 

Студент способен 

сформулировать основные 

социально-антропологические 

концепции, дать развернутую 

характеристику каждой из них с 

опорой на первоисточники, а 

также применяет 

дополнительную литературу. 

Умеет выражать и 

обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся 

специфики прикладного 

антропологического 

исследования. Хорошо владеет 

основополагающими 

терминами и понятиями 

социальной антропологии. 

 

 



2. Оценочные средства 

2.1 Задания для текущего контроля 

В ходе  самостоятельной работы предполагается написание реферата. 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

так же собственные взгляды на неё 

. 

Требования к оформлению рефератов 

Структура реферата включает в себя следующие обязательные элементы: тема, план, 

содержание (введение, основная часть, заключение), литература.  

Во введении рассматривается актуальность темы исследования, определяются цели, 

задачи и методология исследования. 

В содержании раскрывается сущность исследуемой проблемы через анализ  

теоретических источников и их философское осмысление. Каждый параграф и каждая 

глава заканчивается выводами по соответствующему разделу реферата. 

В заключении подводятся итоги исследования в целом. 

Литература включает классические источники, а также монографические исследования и 

статьи, цитируемые в реферате.  Сноски на источники оформляются в режиме «внизу 

страницы» (нумерация единая ко всему документу). 

 

Правила оформления. 

Необходимо: наличие у реферата четкой структуры (введение, 2–3 раздела, 

заключение); объем реферата должен составлять 10-20 машинописных страниц (при 1,5 

интервале и 14 размере шрифта). Каждая приводимая цитата берется в кавычки, 

нумеруется и оформляется в сноску, которая помещается внизу страницы. Необходимо 

наличие списка использованной литературы. 

 

Критерии оценки: 

При оценке реферата принимается во внимание его научный уровень, умение 

студента выделить философский аспект рассматриваемой проблемы, самостоятельность в 

изложении материала, новизна источников. 

 

«зачтено» в тексте реферата наблюдается усвоение программного материала; 

студент свободно справляется с предложенным материалом; владеет 

стилем и логикой излагаемых мыслей.  

«не зачтено» в тексте реферата выявляется незнание программного материала; в 

тексте реферата имеются существенные логические и концептуальные 

ошибки; присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

представленный реферат не является результатом самостоятельной 

работы автора над реферируемыми текстами 

 

Темы рефератов: 

 

1. Социальная антропология как область гуманитарного знания.  

2. Этнографический метод: основные характеристики.  

3. Архаические пережитки в современном социальном устройстве 

4. Марксистская модель политогенеза и ее критика.  

5. Идеологическое обоснование государственной власти  



6. Институты государственного управления  

7. Мода и ее социальные функции  

8. Архаическая экономика и современная экономика: сходство и различие  

9. Природа человеческого лидерства  

10. Лидеры в условиях партийной системы управления  

11. Социальные инициации и «обряды перехода»  

12. Социальная антропология риска  

13. Война в социально-антропологической перспективе.  

14. Символические элементы организационной культуры 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

 

Методические указания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Социальная антропология» проводится в виде 

устного экзамена. Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации 

осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные 

часы в рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент 

пользуется конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

(см. перечень литературы в рабочей программе дисциплины). 

Критерии оценивания. Во время зачета студент должен дать развернутый ответ на 

вопросы, изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы 

по всему изучаемому курсу. Во время ответа студент должен продемонстрировать знания 

первоисточников, а также умение анализировать основные проблемы социальной 

действительности. Студент должен уметь разделять факты и их интерпретации, 

высказывать и аргументировать собственную точку зрения по тем или иным вопросам 

социальной антропологии.  

 

Вопросы к экзамену 

 

1. История социальной антропологии  

2. Эволюционистский подход в социальной антропологии 

3. Функциональный подход в социальной антропологии 

3. Структуралистский подход в социальной антропологии 

4. Интерпретативный подход в социальной антропологии 

5. Полевые методы исследования 

6. Принципы нарративного анализа. Дискурс и его интерпретации 

7. Биологические и социальные предпосылки неравенства 

8. Понятие власти: основные концепции 

9. Типы социального господства 

10. Формирование потестарной социальной структуры 

11. Возрастные и гендерные аспекты управления в архаическом обществе 

12. Кочевые и земледельческие община: проблемы управления 

13. Династический принцип правления: истоки и современность 

14. Понятие государства 

15. Теории возникновения государства 

16. Основные государственные институты 

17. Идеология и власть 

18. Политические лидеры: возникновение и функции 

19. Понятие сакрализации. Культ личности 

20. Политические элиты, критерии выделения и структура 

21. Механизмы экономического управления в архаическом обществе 

22. Реципрокация и редистрибуция: различие способов управления 



 


