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 Пояснительная записка 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным 

государственным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от   09. 02. 2016  г. №91 , вступил в 02.03  2016 г. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 4 ―Дисциплины по выбору‖ 

структуры программы бакалавриата, изучается на 3 курсе. Индекс дисциплины 

в учебном плане: Б1.В.ДВ.06.04. Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ / 144 часа, в 

том числе 46 часов - контактная работа с преподавателем, 62 часа - 

самостоятельная работа, 36 часов – контроль, 6 часов – экзамен. 

Цели освоения дисциплины.  
 

Цель освоения дисциплины –  формирование представления о специфике 

исторической антропологии как направлении исторической науки, 

ознакомление с основополагающими теориями и концепциями дисциплины. 

 

 

Планируемые результаты обучения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК – 1) 

- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК – 2) 

- Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-

1)  

- Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК – 12) 

 
Задачи освоения дисциплины Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(дескрипторы) 

Код результата обучения 

(компетенция) 

1.Охарактеризовать основные черты 

развития методологии гуманитарных 

наук второй половины XX – 

н.XXIвв.  

 

Знать – развития 

методологии 

гуманитарных наук 

второй половины 

XX – н.XXIвв.   

ОК-1, ОК-2,  

 Уметь - 

использовать 

различные формы и 

ОПК-1, ПК-12 



виды устной и 

письменной 

коммуникации  при 

усвоении и 

трансляции   знаний  

об развития 

методологии 

гуманитарных наук 

второй половины 

XX – н.XXIвв. 

 Владеть – 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления  

материла, навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля, 

различными 

способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-1, ПК-12 

2. Выделить основные черты 

антропологического поворота в 

гуманитарных науках и в 

исторической науке в частности в к. 

XX – н. XXI вв.  

 

Знать – основные 

черты 

антропологического 

поворота в 

гуманитарных 

науках и в 

исторической науке 

в частности в к. XX 

– н. XXI вв. 

ОК-1, ОК-2, 

 Уметь - 

использовать 

различные формы и 

виды устной и 

письменной 

коммуникации  при 

усвоении и 

трансляции   знаний 

об основных чертах 

антропологического 

поворота в 

гуманитарных 

науках и в 

исторической науке 

в частности в к. XX 

– н. XXI вв. 

ОПК-1, ПК-12 

 Владеть – 

технологиями 

ОПК-1, ПК-12 



приобретения, 

использования и 

обновления  

материла, навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля, 

различными 

способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

3. Выделить основные направления и 

школы исторической антропологии, 

проследить основные этапы 

развития.  

 

Знать – основные 

направления и 

школы исторической 

антропологии, 

основные этапы их 

развития.  

ОК-1, ОК-2, 

 Уметь – 

использовать 

различные формы и 

виды устной и 

письменной 

коммуникации  при 

усвоении и 

трансляции   знаний  

об основных 

направлениях и 

школах 

исторической 

антропологии и их 

эволюции.   

 

ОПК-1, ПК-12 

 Владеть – 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления  

материла, навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля, 

различными 

способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-1, ПК-12 

 

 

Контроль результатов освоения дисциплины 



Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов 

работы на семинарских занятиях, докладов на семинарских занятиях, 

собеседований по монографиям, выполнения рефератов. 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме экзамена, на 

котором учитывается как глубина устного ответа, так и работа, выполняемая в 

течение семестра.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в разделе  Фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
 

Перечень образовательных технологий, используемых при освоении 

дисциплины. 

 

1.Современное традиционное обучение (лекционно-семинарская-зачетная 

система). 

2.Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации 

педагогического процесса: 

а) Педагогика сотрудничества; 

б) Гуманно-личностная технология. 

3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (активные методы обучения): 

а) Игровые технологии; 

б) Проблемное обучение; 

в) Интерактивные технологии (дискуссия, дебаты, дискурсия, проблемный 

семинар, тренинговые технологии). 

4. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: 

а) Технологии индивидуализации обучения; 

б) Коллективный способ обучения. 

5. Педагогические технологии на основе дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала: 

а) Технологии модульного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Технологическая карта обучения дисциплине 
  

Историческая антропология  
 (наименование дисциплины) 

студентов ООП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль ―История и 

обществознание‖. 
 (направление и уровень подготовки, шифр, профиль) 

по  очной форме обучения 

 (общая трудоемкость 4 з.е.) 

 

 

 
 

Наименование  разделов 

и тем дисциплин 

Всего 

часов 

 

Контактные часы работы с 

преподавателем 

Внеауд

иторн

ых 

часов 

Формы и методы контроля 

Всего лекций семи

наро

в 

лабо

рат. 

рабо

т 

  

 144 46 16 30  62  

1. Предмет, 

содержание и 

основные понятия 

курса 

12 4 4   8 Собеседование по   

монографиям, рефераты, 

выступления с докладами 

на семинарских занятиях, 

оппонирование доклада. 

Групповые дискуссии. 

Экзамен. 

2. Становление 

исторической 

антропологии. 

Антропологический 

поворот в 

гуманитарных науках 

во второй половине 

XX века. 

12 4 4   8 Собеседование по   

монографиям, рефераты, 

выступления с докладами 

на семинарских занятиях, 

оппонирование доклада. 

Групповые дискуссии. 

Экзамен. 

3. Влияние школы 

«Анналов» и истории 

ментальностей на 

формирование нового 

направления 

исторической науки. 

14 6 2 4  6 Собеседование по   

монографиям, рефераты, 

выступления с докладами 

на семинарских занятиях, 

оппонирование доклада. 

Групповые дискуссии. 

Экзамен. 

4. Основные 

направления и школы 

исторической 

антропологии 

16 10 4 6  6 Собеседование по   

монографиям, рефераты, 

выступления с докладами 

на семинарских занятиях, 

оппонирование доклада. 

Групповые дискуссии. 

Экзамен. 

5. Французская школа 

исторической 

14 8 2 6  6 Собеседование по   

монографиям, рефераты, 



антропологии. 

Основные 

представители и труды 

выступления с докладами 

на семинарских занятиях, 

оппонирование доклада. 

Групповые дискуссии. 

Экзамен. 

6. Британская школа 

исторической 

антропологии. 

Основные 

представители и труды 

12 6 2 4  6 Собеседование по   

монографиям, рефераты, 

выступления с докладами 

на семинарских занятиях, 

оппонирование доклада. 

Групповые дискуссии. 

Экзамен. 

7. Германская и 

Итальянская школы 

исторической 

антропологии. 

Основные 

представители и труды 

12 6  6  6 Собеседование по   

монографиям, рефераты, 

выступления с докладами 

на семинарских занятиях, 

оппонирование доклада. 

Групповые дискуссии. 

Экзамен. 

8. Американская 

школа исторической 

антропологии. 

Основные 

представители и труды 

10 4  4  6 Собеседование по   

монографиям, рефераты, 

выступления с докладами 

на семинарских занятиях, 

оппонирование доклада. 

Групповые дискуссии. 

Экзамен. 

Дополнительный 

модуль: 

Собеседование по 

монографиям.  

Реферат. 

 

10     10 Собеседование по   

монографиям, рефераты, 

выступления с докладами 

на семинарских занятиях, 

оппонирование доклада. 

Групповые дискуссии. 

Экзамен. 

Экзамен 6     6 Экзамен  

 

 

 

3.2.1.1. Содержание теоретического курса. 

 
 

Тема 1. Становление исторической антропологии. Антропологический 
поворот в гуманитарных науках во второй половине XX века. 

Проблемы соотношения социальной истории и исторической антропологии: различия 

в предмете, методах исследования. 

Проблема определения предмета исторического исследования в исторической мысли 

от эпохи возрождения до современности. «Классическая историография» XIX в. и ее 

характерные особенности. Экономическое направление и господство клиометрии.  

Методологический кризис в гуманитарных науках после второй мировой войны: 

основные признаки и черты. Проблема «потери человека» в исторических и социологических 

и философских исследованиях. Влияние трудов К. Леви-Стросса, Э. Дюркгейма, М. Мосса, 

А. ванн Гиннапа на формирование нового направления исторической науки. 

Эмический и этический подходы в исследовании. 



Основные направления исторической антропологии: физическая, экономическая, 

социальная, культурная и политическая. 

 

Тема 2. Влияние школы «Анналов» и истории ментальностей на 
формирование нового направления исторической науки. 

Зарождение школы «Анналов». Основные этапы развития: «поколения» 

исследователей. Борьба с «тремя идолами» классический историографии. Теория времени 

разной протяженности. Ф. Бродель и его основные труды. Л. Февр. Эволюция школы 

«Анналов»: от отрицания к перерождению политический истории. «Два тела короля» Э. 

Канторовича и «Короли чудотворцы» М. Блока как начало антропологического и 

культурного поворота в изучении политический истории. Жак Ле Гофф как историк и 

теоретик. 

 

 

1. Модуль II. Основные направления и школы исторической 
антропологии. 

Тема 1. Французская школа исторической антропологии. Основные 
представители и труды 

От истории ментальностей к исторической антропологии – традиции школы 

«Анналов» во французской историографии. «Ментальность» как предмет исследования – 

содержание термина. А.Бюргьер о «возрождении» исторической антропологии в тредах 

представителей школы «Анналов». Стремление понять «дух» эпохи и ее «умственный 

инструментарий» как задача историка (Л. Февр). Изучение коллективной психологии (Р. 

Мандру). Монтайю, окситанская деревня (1294—1324) Ле Руа Ладюри как классика 

исторической антропологии. Ф. Арьес, Ж. Дюби, Ж. Ле Гофф. Эволюция школы «Анналов» 

и исторической антропологии во Франции. Трансформация методов исследования, 

изменения в представлении целей. Натали Земон Дэвис. 

Тема 2. Британская школа исторической антропологии. Основные 
представители и труды. 

Влияние британской социальной антропологии первой половины XX в. (Б. 

Малиновский, А. Радклифф-Браун, Эдвард Эванс-Причард). Отличия Британской школы 

исторической антропологии от Французской. Влияние структурной антропологии и 

социологии на труды по исторической антропологии. П. Берк, Кейт Томас, А. Макфарлейн. 

«Историческая антропология Италии начала нового времени»: формулировка задач и черт 

исследования по исторической антропологии. Исследование «отдельных случаев»; «местная 

точка зрения». Э.П. Томпсон и его взгляд на применение антропологических методов в 

историческом исследовании. 

Тема 3. Германская и Итальянская школы исторической антропологии. 
Основные представители и труды. 

Влияние школы «Анналов» на Германскую и Итальянскую историографию середины 

XX века. Т. Ниппердай и задача преобразования социальной истории в историческую 

антропологию. В. Лепенис, О. Кѐлер, Й. Мартин. Тема «исторической изменчивости форм 

поведения».  Институт исторической антропологии во Фрайбурге. Социальная история 

болезней и лечения, правовых традиций, детства. Ю. Шлюмбом и Германская микроистория 

и история повседневности. 



Итальянская микроистория как особое направление исторической антропологии. 

Основные представители и труды: К. Гинзбург, Дж. Леви, Э. Гренди, С. Черутти. Два 

направления в микроистории: социальное и культурное. Метод «Социального микроскопа». 

Тема 4. Американская школа исторической антропологии. Основные 
представители и труды. 

Новая культурная история (new cultural history) как современное направление 

американской историографии: родственное, или противоположное? Основные работы Л. 

Хант и Р. Дарнтона.  

Проблема определения понятия «культура». «Великое кошачье побоище» как образец 

нового подхода к изучению социальной истории.  

Л. Хант. Исследование культуры французской революции.  

«Репрезентация» как предмет исследования.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Методические рекомендации по освоению дисциплины.  ДВ 

Историческая антропология. 

   

Тема: Историческая антропология и Социальная история: отрицание, или 

взаимодополнение? 

 

План 

1. Историческая антропология как направление современной историографии. 

Основные направления. Проблемы методологии, методов и предмета 

исследования. 

2. «Великое кошачье побоище» и «Хватит убивать кошек». Соотношение 

социальной истории и исторической антропологии. 

 

 

 

Российская историческая наука сравнительно недавно испытала на себе влияние 

такого направления как историческая антропология. Тем не менее, будет серьезной ошибкой 

считать, что отечественная историография оставалась в стороне от тех методологических 

поисков, которые захватывали мировую историческую науку. Достаточно в этой связи 

упомянуть труды такого известного медиевиста как теоретика как Арон Яковлевич Гуревич. 

В то же время, в большей степени, наблюдается влияние школы «Анналов» в проблематикой 

«истории ментальностей». 

При работе над темой семинарского занятия студент должен кратко ознакомиться с 

сутью споров, связанных с определением предмета и места исторической антропологии как 

направления исторической науки в целом. Выявить связь с соответствующими 

гуманитарными науками (Антропологией, социологией, культурологией, социальной 

философией) для совершенствования методов исследования.  

Для успешной работы над первым вопросом семинарского занятия студент должен 

ознакомиться с представленными в списке статьями и монографиями, самостоятельно 

«распределив» их по основным направлениям исторической антропологии: физической, 

экономической, социальной, культурной и политической. 

 

Второй вопрос предлагаемого плана семинара предполагает рассмотрение основных 

«точек напряжения» в споре между представителями классической «социальной истории» и 

«новой культурной истории». Для выяснения этого вопроса студенту необходимо 

внимательного изучить работу видного представителя американской историографии Роберта 

Дарнтона «Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры», 

ставшую настоящим бестселлером не только для специалистов, но и для широкого круга 

читателей, и своеобразный полемический «ответ» на этот труд – книгу известнейшего 

российского историка Николая Копосова «Хватит убивать кошек! Критика социальных 

наук», представляющую собой сборник стаей и рецензий, посвященных истории и 

современному состоянию социальных наук. Н.К. Копосов не только оспаривает некоторые 

умозаключения Дарнтона, особенно, направленные на опровержение устоявшихся теорий о 

«назревании предреволюционного кризиса» накануне Французской революции последней 

трети XVIII в., но и размышляет над особенностями формирования и распада современной 

системы основных исторических понятий.  
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КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

БАКАЛАВРОВ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЙТИНГА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

дисциплины 

(курса) 

Направление 

подготовки и 

уровень 

образования 

(бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура) 

Название цикла 

в учебном 

плане. 

Количество зачетных 

единиц (кредитов). 

Историческая 

антропология. 

бакалавр Историческая 

антропология 

3 

Смежные дисциплины по учебному плану 

История, Культура эпохи возрождения, История средних веков, Новая история, 

Западноевропейское средневековье в контексте истории повседневности 

Последующие: Новейшая история, Междисциплинарный подход в изучении 

истории, История и теория культуры 

Модуль I. Предмет, содержание и основные понятия курса. Становление 

исторической антропологии. Антропологический поворот в гуманитарных науках 

во второй половине XX века.  

Текущая работа: Форма работы Количество баллов 

min Max 

 Лекции,  

Доклады на 

семинарах,  

Работа над 

монографиями и 

статьями  

1 

 

1 

 

1 

5 

 

10 

 

5 

  3 20 

Модуль II. Основные направления и школы исторической антропологии. 

 Лекции,  

Доклады на 

семинарах,  

Работа над 

монографиями и 

статьями.  

Оппонирование 

докладов,  

подготовка 

презентаций,  

Работа над 

рефератами. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

10 

 

10 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

Итого:  5 35 

IV. Дополнительный модуль:  

 

 Устная защита 

реферата. 

Оппонирование 

реферата. 

1 

 

 

1 

10 

 

 

5 



Сдача монографий. 

Презентация по 

докладу. 

1 

 

1 

10 

 

10 

Итого:  3 25 

Итоговый модуль Экзамен 20 40 

Итого по курсу:   100 – 115 (с 

дополнительным 

модулем) 

 

Пояснения по рейтингу: 

Студент, набравший от 25 до 40 баллов может претендовать на оценку 

«удовлетворительно» 
От 41 до 64 баллов – «хорошо». 

Свыше 75 баллов – «отлично» (при условии наличия баллов по всем видам работы 

над курсом (подготовка и защита реферата, минимум 2 доклада на семинарском занятии, 

оппонирование не менее 2 докладов, сдача не менее двух монографий, подготовка 

презентации к докладу и устной защите реферата)  



 

 

3.2.2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ) (ФОС)  

 

         Фонд оценочных средств включает в себя целый комплекс материалов для промежуточной и 

итоговой аттестации. В него входят примеры таблиц для самостоятельной работы, словарь 

терминов для собеседования, список монографий для собеседования, тесты для самопроверки, 

список экзаменационных вопросов. 

          На экзамене учитывается текущая работа и успешность участия и выполнения других форм 

учебной деятельности. 
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