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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«От эго к документу: автор, жанр и публикация дневника» 

 

 

  

Дисциплина «От эго к документу: автор, жанр и публикация дневника» является 

факультативной дисциплиной основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования «Культурная антропология» по направлению подготовки 46.04.03 

Антропология и этнология. 

В курсе «От эго к документу: автор, жанр и публикация дневника» обсуждаются 

классические работы по изучению дневника как исторического источника. Акцент будет 

сделан на работах о европейских и американских дневниках и тех перспективах и подходах, 

которые данные труды могут дать применительно к анализу российских и советских 

дневников. Тексты, которые магистранты исследуют на занятиях по дисциплине, написаны 

как историками, так и литературоведами. Последние особенно ценны, поскольку в них 

акцентируется не столько содержание, сколько форма данного жанра и его историческое 

значение. Начальные занятия курса посвящены историческим истокам жанра дневника в 

раннем Новом времени и его развитию в течение следующих столетий. Особе внимание в 

курсе обращено на некоторые устойчивые мифы о данном жанре. На заключительных 

занятиях по дисциплине планируется обсуждение работ, посвященных XIX и XX векам и 

таким важным темам, как гендер и дневник, а также дневникам во время кризиса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины — факультатива — «От эго к документу: автор, 

жанр и публикация дневника» является ознакомление магистрантов с классическими 

работами по изучению дневника как исторического источника; показать на работах о 

европейских и американских дневниках те перспективы, которые данные труды могут дать 

применительно к анализу российских и советских дневников; дать представление о форме 

данного жанра и его историческом значении. Дисциплина расширяет и углубляет знания 

магистрантов в области исследований памяти, позволяя им приобрести навыки анализа 

материальных «носителей» памяти.  

Задачи: 

 познакомить магистрантов с основными работами по изучению дневника; 

 научить критическому анализу источников в сфере истории;  

 расширить представление магистрантов относительно возможных тем 

исследования и исследовательских приемов, используемых современными историками. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: универсальными (УК). Планируемые результаты 

формирования компетенций и индикаторы их достижения в результате освоения 

дисциплины представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций обучающихся 
Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения (знать, уметь, 

владеть) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИД.УК-6.1. Оценивает свои ресурсы 

и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные) для 

успешного выполнения порученного 

задания 

ИД.УК-6.2. Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной (в т.ч. 

профессиональной) деятельности на 

основе самооценки 

ИД.УК-6.3. Выбирает и реализует с 

использованием инструментов 

непрерывного образования 

возможности развития 

профессиональных компетенций и 

социальных навыков 

ИД.УК-6.4. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, с 

учётом накопленного опыта 

профессиональной деятельности, 

изменяющихся требований рынка 

труда и стратегии личного развития 

Знать: содержание процесса формирования 

целей профессионального и личностного 

развития  

З (УК-6) 

Уметь: применять полученные знания для 

формирования собственной жизненной 

стратегии с учётом индивидуально-

личностных особенностей 

У (УК-6) 

Владеть: приёмами и технологиями 

формирования целей саморазвития на 

основе самооценки 

В (УК-6) 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 знать: современные научные представления о истории и хронологии 

появления дневников, разнообразие жанров дневников; общие правила ведения научных 

дискуссий; 



 6 

 уметь: синтезировать новое профессиональное знание на базе применения 

знаний и аналитических навыков с использованием исследовательских материалов в 

области изучения дневников; использовать полученные знания и умения в 

профессиональной деятельности, деловой коммуникации и межличностном общении; 

использовать навыки научных исследований общественных процессов и отношений; 

разрабатывать программу научного исследования, правильно оформлять и представлять 

результаты исследований; анализировать и оценивать общественные процессы; выявлять 

необходимую информацию из текстов различной тематики и направленности, а также из 

иных источников; использовать имеющиеся знания для целей проведения научных 

дискуссий и участия в них; 

 владеть: передовыми приёмами построения аналитического дискурса и 

аргументированного представления его результатов; навыками научных исследований 

общественных процессов и отношений, методами сбора и обработки данных, в том числе с 

использованием технологий прикладного анализа данных; углублёнными теоретическими 

знаниями и практическими навыками организации научных исследований; способностью к 

самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к изменению 

социокультурных и социальных условий деятельности; навыками использования 

полученных знаний для формулировки собственной позиции по актуальным проблемам 

общественных наук; приёмами и методами ведения дискуссии по проблемам современной 

науки. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «От эго к документу: автор, жанр и публикация дневника» является 

факультативной дисциплиной основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования «Культурная антропология» по направлению подготовки 46.04.03 

Антропология и этнология. Код дисциплины по Учебному плану ФТД.В.06. Курс читается 

в третьем семестре, форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

Для успешного освоения материала данной дисциплины требуются знания, умения 

и навыки, полученные в ходе изучения следующих дисциплин: 

Б1.О.03 «Введение в культурную антропологию»; 

Б1.О.04 «Классика отечественной и зарубежной антропологии». 

Знания, умения и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, 

применяются магистрантами в процессе прохождения производственной практики 

Б2.В.02(П) «Научно-исследовательская работа» и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

  4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, 

108 часов. 

Таблица 2 

Объем дисциплины 
Типы учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины 

Всего Семестр 

  1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в соответствии с УП: 
28 - - 28 - 

Лекции (Л) 8 - - 8 - 

Семинарские занятия (СЗ) 20 - - 20 - 

Самостоятельная работа (СР) 80 - - 80 - 

Промежуточная 

аттестация 

форма 
Зачет с 

оценкой 
- - 

Зачет с 

оценкой 
- 

час. - - - - - 
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Типы учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины 

Всего Семестр 

  1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 

(час./з.е.) 
108/3 - - 108/3 - 

5.  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины соотносится с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине: через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, 

навыки – далее ЗУВ) по средствам индикаторов достижения компетенций в соответствии с 

Таблицей 3. 

5.1 Содержание дисциплины 

Таблица 3  

Содержание дисциплины 
№ 

п/

п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Индикаторы 

компетенций  

(в соот. 

с Таблицей 1) 

Коды ЗУВ  

(в соот. 

с Таблицей 1) 

1.  Введение Что такое дневник; разнообразие 

жанров: самовыражение, 

наблюдение, заметки про свою 

работу; датировка дневников; 

история и хронология появления. 

УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

З (УК-6) 

У (УК-6) 

В (УК-6) 

 

2.  Истоки 

дневника: 

Англия 

Классическая работа Роберта 

Фотергилла: английские 

дневники: Private Chronicles 1974 

года; дневник Самюэля Пипса; 

пуритане и важность 

религиозной составляющей; 

книга 1996 года Стюарда 

Шермана Telling Time; появление 

нового типа часов, его влияние на 

время, изменение представления 

о времени, дневник как продукт 

этого процесса; детские 

дневники. 

УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

З (УК-6) 

У (УК-6) 

В (УК-6) 

 

3.  Истоки 

дневника: 

Франция 

Филипп Лежён; интроспекция и 

самоанализ во Франции и 

представления о самовыражении; 

книги, оформленные как 

дневники 

УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

З (УК-6) 

У (УК-6) 

В (УК-6) 

 

4.  Дневники 

наблюдений за 

природой: 

снова Англия 

Тип дневников: дневники 

наблюдения за природой, их 

развитие в конце XVIII и в XIX 

веке в Англии; 

УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

З (УК-6) 

У (УК-6) 

В (УК-6) 

 

5.  Теория: 

развенчание 

мифов 

Наши представления о жанре 

дневника: влияние контекста и 

представления о своей аудитории 

на способы самовыражения; 

дневник не отражает 

“реальность”, исторически 

сложившиеся конвенции жанра; 

агентивность дневника; 

высказывания в дневниках. 

УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

З (УК-6) 

У (УК-6) 

В (УК-6) 

 

6.  Гендер и 

дневник 

Формирование истории дневника 

в 1980-е годы; гендер и женские 

дневники. 

УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

З (УК-6) 

У (УК-6) 

В (УК-6) 

 

7.  Дневники во 

время кризиса 

Дневники Холокоста как 

отдельный тип; меньше о 

УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

З (УК-6) 

У (УК-6) 
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№ 

п/

п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Индикаторы 

компетенций  

(в соот. 

с Таблицей 1) 

Коды ЗУВ  

(в соот. 

с Таблицей 1) 

личности автора и больше о том, 

что происходит вокруг. 

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

В (УК-6) 

 

5.2 Структура дисциплины 

Таблица 4 

Структура дисциплины 
№ п/п Наименование тем (разделов) Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

типам учебных 

занятий в 

соответствии с УП 

СР 

Л СЗ СРП 

Очная форма обучения 

Тема 1 Введение 15 1 2 - 12 - 

Тема 2 Истоки дневника: Англия 15 1 2 - 12 О 

Тема 3 Истоки дневника: Франция 16 1 3 - 12 Д 

Тема 4 
Дневники наблюдений за 

природой: снова Англия 
14 1 3 - 10 - 

Тема 5 Теория: развенчание мифов 16 2 2 - 12 Д 

Тема 6 Гендер и дневник 15 1 4 - 10 Д 

Тема 7 
Дневники во время кризиса 

16 1 4  12 
О 

Д 

Промежуточная аттестация - - - - - Зачет с оценкой 

Всего:  108/3 8 20 - 80 - 

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: диспут (Д), опрос (О). 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Общие положения 

Знания и навыки, полученные в результате лекций и семинарских занятий, 

закрепляются и развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, 

путем чтения текстов и исследовательской литературы (из списков основной и 

дополнительной литературы) и их анализа. 

Самостоятельная работа является важнейшей частью процесса высшего 

образования. Ее следует осознанно организовать, выделив для этого необходимое время и 

соответственным образом организовав рабочее пространство. Важнейшим элементом 

самостоятельной работы является проработка материалов прошедших занятий (анализ 

конспектов, чтение рекомендованной литературы) и подготовка к следующим 

лекциям/семинарским занятиям. Литературу, рекомендованную в программе курса, 

следует, по возможности, читать в течение всего семестра, концентрируясь на 

обусловленных программой курса темах.  

Существенную часть самостоятельной работы магистранта представляет 

самостоятельное изучение вспомогательных учебно-методических изданий, лекционных 

конспектов, интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям является важной 

формой работы магистранта. Самостоятельная работа может вестись как индивидуально, 

так и при содействии преподавателя. 
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6.2 Рекомендации по распределению учебного времени по видам 

самостоятельной работы и разделам дисциплины 

Тема 1. Введение: 

1.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций – 2 часа.  

1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 

10 часов. Итого: 12 часов. 

Тема 2. Истоки дневника: Англия: 

2.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 

4 часа.  

2.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 8 

часов. Итого: 12 часов. 

Тема 3. Истоки дневника: Франция: 

3.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 

4 часа. 

3.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 8 

часов.  Итого: 12 часов. 

Тема 4. Дневники наблюдений за природой: снова Англия: 

4.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 

4 часа. 

4.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 6 

часов. Итого: 10 часов. 

Тема 5. Теория: развенчание мифов: 

5.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 

4 часа. 

5.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – – 

8 часов. Итого: 12 часов. 

Тема 6. Гендер и дневник: 

6.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 

4 часа. 

6.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 6 

часов. Итого: 10 часов. 

Тема 7. Дневники во время кризиса: 

7.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 

4 часа.  

7.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 8 

часов. Итого: 12 часов. 
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6.3 Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Тема 1. Введение. 

Расскажите о видах и типах дневников 

Зачем, на ваш взгляд, люди ведут дневники? 

Тема 2. Истоки дневника: Англия 

Что повлияло на распространение жанра дневников в Европе с XVI века? 

Перечислите факторы, имевшие наибольшее значение для развития жанра. 

Тема 3. Истоки дневника: Франция 

Перечислите особенности подхода исследователя дневников Филиппа Лежёна 

Как промышленная революция повлияла на восприятие времени? 

Литературная ценность дневников 

Тема 4. Дневники наблюдений за природой: снова Англия 

В чем, по вашему, важность дневников наблюдения за природой? 

Тема 5. Теория: развенчание мифов 

Искренни ли дневники? можно ли написать дневник исключительно для самого 

себя? 

Рассказывают ли дневники правду? Можем ли мы верить этим свидетельствам? 

Можем ли мы понять по дневнику, каким был человек на самом деле? 

Тема 6. Гендер и дневник  

Личность автора в дневнике. 

Блоги как современная форма дневника.  

Тема 7. Дневники во время кризиса 

Авторы дневников пишут их только для себя или на самом деле многие из них с 

самого начала предполагают, что эти тексты может прочитать кто-то еще?  

Кому адресуют авторы свои личные тексты и как эта адресация может отразиться на 

содержании дневника? 

 

6.4 Перечень литературы для самостоятельной работы обучающегося: 

1. Садохин, А. П. Этнология : учеб. пособие /А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. 

— 4-е изд. — Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 331 с. — (Высшее образование). - DOI: 

https://doi.org/10.12737/1800-2. - ISBN 978-5-369-01800-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1004227 . – Режим доступа: по подписке. 

2. Этнология : учебник / Т.А. Титова, В.Е. Козлов, Е.В. Фролова, И.А. 

Мухаметзарипов ; отв. ред. Т.А. Титова ; Казанский федеральный университет. – Казань : 

Казанский федеральный университет (КФУ), 2017. – 402 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480107   

3. Арутюнов, С.А. Культурная антропология / С.А. Арутюнов, С.И. Рыжакова. 

– Москва : Директ-Медиа, 2014. – 217 с. – (Наследники Геродота). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161  

4. Бурдье П. Различение: социальная критика суждения // Экономическая 

социология. 2005. Т.6, №3. — М.: Национальный исследовательский институт «Высшая 

школа экономики», 2005. — С. 25–48.  — Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17755403 , 

https://www.hse.ru/data/2011/12/08/1208204931/ecsoc_t6_n3.pdf . 

5. Этнология : учебник / Т.А. Титова, В.Е. Козлов, Е.В. Фролова, И.А. 

Мухаметзарипов ; отв. ред. Т.А. Титова ; Казанский федеральный университет. – Казань : 

Казанский федеральный университет (КФУ), 2017. – 402 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://ez.eu.spb.ru:63629/index.php?page=book&id=480107 .  

https://znanium.com/catalog/product/1004227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17755403
https://www.hse.ru/data/2011/12/08/1208204931/ecsoc_t6_n3.pdf
http://ez.eu.spb.ru:63629/index.php?page=book&id=480107
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6.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине «От эго к 

документу: автор, жанр и публикация дневника» разработано учебно-методическое 

обеспечение в составе: 

1. Контрольные задания для подготовки к процедурам текущего контроля (п. 7.2 

Рабочей программы). 

2. Типовые задания для подготовки к промежуточной аттестации (п. 7.4 Рабочей 

программы). 

3. Рекомендуемые основная, дополнительная литература, Интернет-ресурсы и 

справочные системы (п. 8, 9 Рабочей программы). 

4. Рабочая программа дисциплины размещена в электронной информационно-

образовательной среде Университета на электронном учебно-методическом ресурсе 

АНООВО «ЕУСПб» — образовательном портале LMS Sakai — Sakai@EU. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 

в процессе текущей аттестации 

Информация о содержании и процедуре текущего контроля успеваемости, методике 

оценивания знаний, умений и навыков обучающегося в ходе текущего контроля доводятся 

научно-педагогическими работниками Университета до сведения обучающегося на первом 

занятии по данной дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает подготовку магистрантов к каждому 

лабораторному занятию, участие в опросах и диспутах, активное слушание на лекциях. 

Магистрант должен присутствовать на семинарских занятиях, отвечать на поставленные 

вопросы, показывая, что прочитал разбираемую литературу, представлять содержательные 

реплики по обсуждаемым вопросам.  

Текущий контроль проводится в форме оценивания участия магистрантов в 

проходящих опросах и диспутах, демонстрирующих степень знакомства с дополнительной 

литературой. 

 

Таблица 5 

Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 

достижения в процессе текущей аттестации 
Наименование тем 

(разделов) 

Коды 

компетен

ций 

Индикаторы 

компетенций 

Коды ЗУВ (в 

соот. с 

Таблицей 1) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Результаты 

текущего 

контроля 

1. Введение УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

З (УК-6) 

У (УК-6) 

В (УК-6) 

 

- - 

2. Истоки дневника: 

Англия 

УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

З (УК-6) 

У (УК-6) 

В (УК-6) 

 

Опрос 1 зачтено/ 

не зачтено 

3. Истоки дневника: 

Франция 

УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

З (УК-6) 

У (УК-6) 

В (УК-6) 

 

Диспут 1 зачтено/ 

не зачтено 

 

4. Дневники 

наблюдений за 

природой: снова 

Англия 

УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

З (УК-6) 

У (УК-6) 

В (УК-6) 

 

- - 
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Наименование тем 

(разделов) 

Коды 

компетен

ций 

Индикаторы 

компетенций 

Коды ЗУВ (в 

соот. с 

Таблицей 1) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Результаты 

текущего 

контроля 

5. Теория: 

развенчание мифов 

УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

З (УК-6) 

У (УК-6) 

В (УК-6) 

 

Диспут 2 зачтено/ 

не зачтено 

 

 

6. Гендер и дневник УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

З (УК-6) 

У (УК-6) 

В (УК-6) 

 

Диспут 3 зачтено/ 

не зачтено 

 

7. Дневники во 

время кризиса 

УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

З (УК-6) 

У (УК-6) 

В (УК-6) 

 

Опрос 2 

 

 

Диспут 4 

зачтено/ 

не зачтено 

 

зачтено/ 

не зачтено 

 

Таблица 6  

Критерии оценивания 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Критерии оценивания 

Опрос  
ответ отсутствует или является односложным – не зачтено 

развернутый ответ с доказательствами или обоснованием — зачтено 

Диспут  

пассивность, участие без представления аргументов и обоснования точки зрения — 

не зачтено 

представление аргументов, обоснование точки зрения в диспуте — зачтено 

7.2 Контрольные задания для текущей аттестации 

Примерный материал опросов, диспутов 
Тема 2. Истоки дневника: Англия 

Опрос 1.  

1. Перечислите особенности жанра дневников. 

2. Что оказало наибольшее влияние на распространение жанра дневников в 

Европе с XVI века? 
 

Тема 3. Истоки дневника: Франция  

Диспут 1. Магистрантам предлагается привести не менее трех обоснованных тезисов по 

проблеме: 

1. Имеют ли дневники литературную ценность?  

2. Можно ли сказать, что дневники правдивы? 
 

Тема 5. Теория: развенчание мифов 

Диспут 2. Магистрантам предлагается привести не менее трех обоснованных тезисов по 

проблеме: 

1. Можем ли мы понять по дневнику, каким был человек на самом деле? 

2. Рассказывают ли дневники правду? Можем ли мы верить этим свидетельствам? 

 

Тема 6. Гендер и дневник  

Диспут 3. Магистрантам предлагается привести не менее трех обоснованных тезисов по 

проблеме: 

1. Особенности женского восприятия реальности и отражение в гедерных 

дневниках. 
 

Тема 7. Дневники во время кризиса  

Опрос 2.  

1. Дневник как отображение исторических событий 
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Диспут 4. Магистрантам предлагается привести не менее трех обоснованных тезисов по 

проблеме: 

1. Как семейный архив может влиять на коллективную память? 

2. Этично ли рассматривать исторические события через призму личного 

восприятия в персональных дневниках? 

 

7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 

в процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в виде итоговой письменной 

работы (эссе). 

Сдаче зачета с оценкой предшествует работа студента на лекционных, семинарских 

занятиях и самостоятельная работа по изучению предмета.  

Перед зачетом проводится консультация, на которой преподаватель отвечает на 

вопросы магистрантов. 

В результате промежуточного контроля знаний студенты получают аттестацию по 

дисциплине.  

 

Таблица 7 

Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 

достижения в процессе промежуточной аттестации 
Форма 

промежуточной 

аттестации/вид 

промежуточной 

аттестации 

Коды 

компете

нций 

Индикаторы 

компетенций 

(в соот. с 

Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 

(в соот. с 

Таблицей 

1) 

Критерии оценивания Оценка 

зачет с 

оценкой / 

письменная 

работа (эссе)  

УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

З (УК-6) 

У (УК-6) 

В (УК-6) 

 

Эссе соответствует 

следующим требованиям:  

сформулирован 

исследовательский вопрос, 

корректно выбраны методы и 

собраны данные, тема 

раскрыта, соблюдены 

структура и научный стиль, 

сформулированы выводы, 

аргументация убедительна, 

правильно оформлен 

библиографический аппарат и 

т.д.                    

Магистрант демонстрирует: 

глубокое усвоение 

программного материала; 

изложение данного материала 

исчерпывающе, 

последовательно, четко; 

умение делать обоснованные 

выводы; соблюдение норм 

устной и письменной 

литературной речи. 

Эссе представлено на защите 

на высоком профессиональном 

уровне. 

Зачтено, 

отлично 

В эссе не соблюдены 

некоторые требования к 

работе: при раскрытии темы и 

проблемы (данные 

представлены недостаточно 

полно, выводы 

сформулированы 

Зачтено, 

хорошо 
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Форма 

промежуточной 

аттестации/вид 

промежуточной 

аттестации 

Коды 

компете

нций 

Индикаторы 

компетенций 

(в соот. с 

Таблицей 1) 

Коды ЗУВ 

(в соот. с 

Таблицей 

1) 

Критерии оценивания Оценка 

недостаточно четко, 

аргументация недостаточно 

убедительна). 

Магистрант демонстрирует:  

твердое знание материала 

курса;  

последовательное изложение 

материала; знание 

теоретических положений без 

обоснованной их 

аргументации; соблюдение 

норм устной и письменной 

литературной речи. 

Эссе успешно представлено на 

защите. 

Эссе содержит существенные 

оплошности:  

нарушено сразу несколько 

требований, например, выводы 

плохо обоснованы; есть 

фактические ошибки. 

Магистрант демонстрирует: 

знание основного материала, 

но владение им не в полном 

объеме; 

допущение существенных 

неточностей; допущение 

недостаточно правильных 

формулировок; допущение 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении материала; наличие 

нарушений норм литературной 

устной и письменной речи. 

Эссе представлено на защите. 

Зачтено, 

удовлетвор

ительно 

Представленное эссе не 

отвечает предъявляемым 

требованиям (либо не 

предоставление эссе);  

Магистрант демонстрирует: 

незнание значительной части 

программного материала: 

наличие существенных ошибок 

в определениях, 

формулировках, понимании 

теоретических положений; 

бессистемность при ответе на 

поставленный вопрос; 

отсутствие в ответе логически 

корректного анализа, 

аргументации, классификации; 

наличие нарушений норм 

устной и письменной 

литературной речи. 

Зачтено, 

неудовлетв

орительно 

 

Результаты сдачи промежуточной аттестации по направлениям подготовки уровня 

магистратуры на факультете антропологии оцениваются по стобалльной системе оценки в 
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соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

АНООВО «ЕУСПб» следующим образом согласно таблице 7а. 

 

Таблица 7а 

Система оценки знаний обучающихся 
Пятибалльная (стандартная) система Стобалльная система оценки Бинарная система оценки 

5 (отлично) 100-81 зачтено 

4 (хорошо) 80-61 

3 (удовлетворительно) 60-41 

2 (неудовлетворительно) 40 и менее не зачтено 

 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценках 

«зачтено, удовлетворительно», «зачтено, хорошо», «зачтено, отлично» показывают 

уровень сформированности у обучающегося компетенций по дисциплине в соответствии с 

картами компетенций образовательной программы «Культурная антропология» по 

направлению подготовки 46.04.03 Антропология и этнология (уровень магистратуры). 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценке «не 

зачтено, неудовлетворительно», показывают не сформированность у обучающегося 

компетенций по дисциплине в соответствии с картами компетенций образовательной 

программы «Культурная антропология» по направлению подготовки 

46.04.03 Антропология и этнология (уровень магистратуры). 

7.4 Типовые задания к промежуточной аттестации 

Темой письменной работы (эссе) должен быть один из аспектов курса, обозначенных 

в аннотации лекционно-практических занятий. Тему необходимо согласовать с 

преподавателем. Объем работы – не менее 10 страниц. При написании письменной работы 

используется литература, ресурсы Интернета; крайне желательно также использование 

доступных источников. При анализе избранных проблем активно применяются 

приобретенные на занятиях знания и умения. Вместе с тем приветствуется 

самостоятельность суждений и оригинальность замысла работы.  

 

Общие требования к итоговой письменной работе (эссе): 

1. Четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы. 

2. Глубина усвоения программного материала.   

3. Овладение навыками библиографического поиска, привлечение литературы и 

источников, не рассматривавшихся на занятиях. 

4. Четкость логики изложения и аргументации собственной позиции. 

5. Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и форма изложения 

материала. 

Эссе магистранта на дифференцированном зачете позволяет продемонстрировать 

уровень освоения знаний, полученных магистрантом в процессе изучения дисциплины, и 

сформированность умений и навыков. 

 

Примерные темы финального эссе  

1. Дневник как исторический источник. 

2. Эволюцию и конструкцию отношений между дневниками и их авторами. 

3. Историческое значение жанра дневников. 

4. Практика введения дневника в Европе в конце XVIII — начале XIX века. 

5. С чем связано массовое распространение дневников в XIX веке во Франции? 

6. Что такое «миф о дневнике»? 

7. Почему в дневниках не стоит искать правды? 
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7.5 Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

 

Таблица 8 

Средства оценки индикаторов достижения компетенций 
Коды 

компетенций 

Индикаторы компетенций  

(в соот.с Таблицей 1) 

Средства оценки (в соот. с Таблицами 5, 7) 

УК-6 

 

ИД.УК-6.1.  

ИД.УК-6.2.  

ИД.УК-6.3.  

ИД.УК-6.4.   

Опрос, диспут, письменная работа (эссе) 

 

Таблица 9 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства 

оценки  

(в соот. с 

Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Опрос Магистранту в ходе подготовки и участия в опросе рекомендуется: 

          - оценивает свои ресурсы и их пределы для успешного выполнения порученного 

задания; определяет образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки; выбирает и реализует с 

использованием инструментов непрерывного образования возможности развития 

профессиональных компетенций и социальных навыков; выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, с учётом накопленного опыта профессиональной 

деятельности, изменяющихся требований рынка труда и стратегии личного развития 

Диспут  Магистранту в ходе подготовки и участия в диспуте рекомендуется: 

          - оценивает свои ресурсы и их пределы для успешного выполнения порученного 

задания; определяет образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки; выбирает и реализует с 

использованием инструментов непрерывного образования возможности развития 

профессиональных компетенций и социальных навыков; выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, с учётом накопленного опыта профессиональной 

деятельности, изменяющихся требований рынка труда и стратегии личного развития 

Письменная 

работа (эссе) 

Магистранту в ходе подготовки и выполнения письменной работы (эссе) 

рекомендуется: 

          - оценивает свои ресурсы и их пределы для успешного выполнения порученного 

задания; определяет образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки; выбирает и реализует с 

использованием инструментов непрерывного образования возможности развития 

профессиональных компетенций и социальных навыков; выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, с учётом накопленного опыта профессиональной 

деятельности, изменяющихся требований рынка труда и стратегии личного развития 

 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1. Основная литература 
1. Садохин, А. П. Этнология : учеб. пособие /А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. — 4-е 

изд. — Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 331 с. — (Высшее образование). - DOI: 

https://doi.org/10.12737/1800-2. - ISBN 978-5-369-01800-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1004227 . – Режим доступа: по подписке. 

2. Этнология : учебник / Т.А. Титова, В.Е. Козлов, Е.В. Фролова, И.А. Мухаметзарипов 

; отв. ред. Т.А. Титова ; Казанский федеральный университет. – Казань : Казанский федеральный 

университет (КФУ), 2017. – 402 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480107  

8.2. Дополнительная литература 

1. Арутюнов, С.А. Культурная антропология / С.А. Арутюнов, С.И. Рыжакова. 

– Москва : Директ-Медиа, 2014. – 217 с. – (Наследники Геродота). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161   

https://znanium.com/catalog/product/1004227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161
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2. Тюмасева, З. И. Основы антропологии : учебное пособие / З.И. Тюмасева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 196 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 

10.12737/1077542. - ISBN 978-5-16-016012-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1077542 .  
 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9.1 Программное обеспечение  

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное программное 

обеспечение:  

1. OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)  

2. MS Office (OVS Office Platform)  

3. Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU 

4. Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP  

5. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 

6. ABBYY Lingvo x5  

7. Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU 

8. Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно 

9. Google Chrome – бесплатно 

10. Opera – бесплатно 

11. Mozilla – бесплатно 

12. VLC – бесплатно 

9.2 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины:  

Информационно-справочные системы 

1. Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

3. Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

образования»: http://npoed.ru  

4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru   

5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации: http://pravo.gov.ru  

6. Правовой сайт КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/sys  

7. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru  

 

Профессиональные базы данных информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Google. Книги: https://books.google.com   

2. Internet Archive: https://archive.org 

3. Koob.ru. Электронная библиотека «Куб»: http://www.koob.ru/philosophy/ 

4. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info 

5. ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»:                             

http://e-heritage.ru/  

6. Интелрос. Интеллектуальная Россия: http://www.intelros.ru/ 

7. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru  

8. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru 

https://znanium.com/catalog/product/1077542
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://npoed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/sys
http://www.edu.ru/
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9. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 

10. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/ 

11. Федеральное архивное агентство (Официальный сайт Федерального 

архивного агентства (Росархива)): http://archives.gov.ru/  

9.3 Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета 
Профессиональные базы данных:  

Полный перечень доступных обучающимся профессиональных баз данных 

представлен на официальном сайте Университета https://eusp.org/library/electronic-

resources, включая следующие базы данных:   

1. East View – 100 ведущих российских журналов по гуманитарным наукам 

(архив и текущая подписка): https://dlib.eastview.com/browse;  

2. eLIBRARY.RU — Российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты научных статей и публикаций, наукометрическая база данных: http://elibrary.ru; 

3. Университетская информационная система РОССИЯ — база 

электронных ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в области 

социально-гуманитарных наук: http://www.uisrussia.msu.ru/; 

4. Электронные журналы по подписке (текущие номера научных зарубежных 

журналов). 

Электронные библиотечные системы: 

1. Znanium.com – Электронная библиотечная система (ЭБС) – 

http://znanium.com/; 

2. Университетская библиотека онлайн – Электронная библиотечная система 

(ЭБС) –  http://biblioclub.ru/ 

 

9.4 Электронная информационно-образовательная среда Университета 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета, которая включает в себя 

электронный учебно-методический ресурс АНООВО «ЕУСПб» — образовательный портал 

LMS Sakai — Sakai@EU, лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета, 

официальный сайт Университета (Европейский университет в Санкт-Петербурге 

[https://eu.spb.ru]), локальную сеть и корпоративную электронную почту Университета, и 

обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 

(электронной почты и т.д.).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным ресурсам библиотеки 

Университета, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 

изучаемой дисциплине 

http://www.nlr.ru/poisk/
http://archives.gov.ru/
https://eusp.org/library/electronic-resources
https://eusp.org/library/electronic-resources
https://dlib.eastview.com/browse
http://elibrary.ru/
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ходе реализации образовательного процесса используются специализированные 

многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа обеспечивается демонстрационным 

оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

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

информационно-образовательную среду организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предоставляется возможность присутствия в аудитории вместе с ними ассистента 

(помощника). Для слабовидящих предоставляется возможность увеличения текста на 

экране ПК. Для самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

помещении для самостоятельной работы организовано одно место (ПК) с возможностями 

бесконтактного ввода информации и управления компьютером (специализированное 

лицензионное программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера). Библиотека 

университета предоставляет удаленный доступ к электронным ресурсам библиотеки 

Университета с возможностями для слабовидящих увеличения текста на экране ПК. Лица 

с ограниченными возможностями здоровья могут при необходимости воспользоваться 

имеющимся в университете креслом-коляской. В учебном корпусе имеется 

адаптированный лифт. На первом этаже оборудован специализированный туалет. У входа в 

здание университета для инвалидов оборудована специальная кнопка, входная среда 

обеспечена информационной доской о режиме работы университета, выполненной 

рельефно-точечным тактильным шрифтом (азбука Брайля). 


