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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методологические проблемы исследований политики памяти» 

ФТД.В.10 

 

Дисциплина «Методологические проблемы исследований политики памяти» 

(ФТД.В.10) является факультативной дисциплиной образовательной программы (ОП) 

уровня магистратуры «Современные подходы к изучению политики памяти и культурной 

памяти» по направлению подготовки 46.04.01 История.  

Дисциплина реализуется на факультете истории. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК):  

 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

Курс «Методологические проблемы исследований политики памяти» нацелен 

на изучение и освоение методологических инструментов, применяемых в memory studies 

представителями социально научных дисциплин. Он знакомит с ключевыми принципами 

исследовательского дизайна и особенностями отбора кейсов и источников для разных 

типов исследовательских вопросов. Специальное внимание уделяется работе с 

понятийным аппаратом и формированию теоретической рамки исследования, в частности 

– операционализации таких понятий, как нарратив, миф, символ, фрейм, ритуал, образ. На 

примерах из литературы рассматриваются особенности изучения основных публичных 

мнемонических практик как проявлений политики памяти. Обсуждаются вопросы 

типологии политики памяти. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа магистранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце 1 

семестра).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 24 лекционных часов, 48 часов 

самостоятельной работы магистранта. 
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1.НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Методологические проблемы исследований 

политики памяти» является рассмотрение ключевых вопросов исторической 

эпистемологии.  

Основные задачи курса «Методологические проблемы исследований политики 

памяти»: 

 овладеть теорией и методами философского подхода к изучению истории;    

 составить представления о сущности профессии; 

 изучить особенности отношения историков к прошлому; 

 сформировать целостные представления о понятии исторический факт и как менялось 

понимание этой категории на протяжении XX века; 

 составить представления о методах и подходах в исторической науке. 

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-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД.УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как систему, 

выявляя её составляющие и связи 

между ними 

ИД.УК-1.2. Определяет пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 

устранению 

ИД.УК-1.3. Критически оценивает 

надёжность источников 

информации, работает с 

противоречивой информацией из 

разных источников 

ИД.УК-1.4. Разрабатывает и 

содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и 

междисциплинарного подходов 

ИД.УК-1.5. Строит сценарии 

реализации стратегии, определяя 

возможные риски и предлагая пути 

их устранения 

Знать: методы научного познания, в 

основе которых лежит рассмотрение 

объекта как системы: целостного 

комплекса взаимосвязанных элементов, 

методы и модели стратегического 

планирования 

З (УК-1) 

Уметь: с использованием методов 

системного подхода анализировать 

альтернативные варианты решения 

исследовательских задач, вырабатывать 

стратегию действий и оценивать 

социальную эффективность реализации 

стратегических планов  

У (УК-1) 

Владеть: целостной системой навыков 

методологического использования 

системного подхода при решении 

проблем, возникающих при выполнении 

исследовательских работ, навыками 

отстаивания своей точки зрения при 

выработке стратегических планов 

выполнения исследовательских работ 

В (УК-1) 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методологические проблемы исследований политики памяти» 

является факультативной дисциплиной ОП «Современные подходы к изучению 

политики памяти и культурной памяти». Код дисциплины по учебному плану 

ФТД.В.11. Курс читается в первом семестре, форма промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой. 

Курс опирается на знания, полученные магистрантами в ходе изучения 
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обязательных дисциплин:  

Б1.О.03 «Методология истории (мастерская историка)», 

Б1.О.04 «Актуальные проблемы исторических исследований истории России 

модули 1, 2». 

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

применяются магистрантами в процессе прохождения производственной практики и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 74 часа 

Таблица 2. 

Объем дисциплины 

Типы учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в соответствии с УП: 

24 24 - - - 

Лекции (Л) 24 24 - - - 

Семинарские занятия (СЗ) - - - - - 

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя (СРП) 

- - - - - 

Самостоятельная работа (СР) 48 48 - - - 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

-  - 

час. - - - - - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2 -  - 

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) посредством 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 

компетен

ций 

Индикаторы 

компетенций  

(в соот. 

с табл.1) 

Коды 

ЗУВ (в 

соот. с 

табл.1) 

1 Введение Введение. Цели и задачи курса. 

Организация работы, требования к 

обучающимся 

УК-1  

 

ИД.УК-1.1.  

ИД.УК-1.2.  

ИД.УК-1.3.  

ИД.УК-1.4.  

ИД.УК-1.5.   

З (УК-1) 

У (УК-1) 

В (УК-1) 

 

2 Междисциплинар

ный характер 

memory studies и 

проблемы 

методологии 

Особенности подходов 

гуманитарных и социально-научных 

дисциплин. Принципы организации 

социально-научного исследования.  

Исследовательская проблема и 

исследовательский вопрос  

УК-1  

 

ИД.УК-1.1.  

ИД.УК-1.2.  

ИД.УК-1.3.  

ИД.УК-1.4.  

ИД.УК-1.5.   

З (УК-1) 

У (УК-1) 

В (УК-1) 

 

3 Теории 

социальной 

памяти: «память» 

с 

Проблемы концептуализации 

Границы применения понятия «память» 

с прилагательными 

УК-1  

 

ИД.УК-1.1.  

ИД.УК-1.2.  

ИД.УК-1.3.  

ИД.УК-1.4.  

З (УК-1) 

У (УК-1) 

В (УК-1) 
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№

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 

компетен

ций 

Индикаторы 

компетенций  

(в соот. 

с табл.1) 

Коды 

ЗУВ (в 

соот. с 

табл.1) 

прилагательными ИД.УК-1.5.  

4 Политика памяти: 

акторный подход 

Теоретическая рамка политики памяти: 

особенности фокуса. 

Мнемонические акторы: кто они, как их 

отбирать. 

Публичные дебаты как арена политики 

памяти: исследование Д.Арта 

Игры памяти: акторы, уровни стратегии 

Попытки типологии политик памяти 

УК-1  

 

ИД.УК-1.1.  

ИД.УК-1.2.  

ИД.УК-1.3.  

ИД.УК-1.4.  

ИД.УК-1.5.  

  

З (УК-1) 

У (УК-1) 

В (УК-1) 

 

5 Как мы можем это 

изучать: понятия-

инструменты 

Особенности работы с понятиями 

(основные способы концептуализации, 

принципы отбора материала, методы 

анализа); нарративы; мифы; фреймы; 

символы; ритуалы; образы 

УК-1  

 

ИД.УК-1.1.  

ИД.УК-1.2.  

ИД.УК-1.3.  

ИД.УК-1.4.  

ИД.УК-1.5.  

  

З (УК-1) 

У (УК-1) 

В (УК-1) 

 

6 Практики 

политики памяти: 

опыт изучения 

Теоретико-

методологические 

основания 

замысла 

магистерского 

исследования 

На примере исследований, 

сфокусированных на типичных 

практиках политики памяти, обсуждаем 

возможности различных 

методологических дизайнов изучения: 

публичных коммемораций; 

политической риторики и публичных 

дискурсов; памятников; музеев; 

учебников; документальных фильмов 

УК-1  

 

ИД.УК-1.1.  

ИД.УК-1.2.  

ИД.УК-1.3.  

ИД.УК-1.4.  

ИД.УК-1.5.  

  

З (УК-1) 

У (УК-1) 

В (УК-1) 

 

5.2 Структура дисциплины 

Структура дисциплины 

Таблица 4 
№ 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 

Очная форма обучения 

Тема 1 Введение 12 4 - 8 - 

Тема 2 

Междисциплинарный характер 

memory studies и проблемы 

методологии 

12 4 
- 

8 
Д 

Тема 3 
Теории социальной памяти: 

«память» с прилагательными 

12 4 
- 

8 
Д 

Тема 4 
Политика памяти: акторный 

подход 

12 4 
- 

8 
Д 

Тема 5 
Как мы можем это изучать: 

понятия-инструменты 

12 4 
- 

8 
Д 

Тема 6 

Практики политики памяти: 

опыт изучения 

Теоретико-методологические 

основания замысла 

магистерского исследования 

12 4 

- 

8 Д 

Промежуточная аттестация - - - - Зачет  с оценкой 

Всего: 72 24 - 48 - 

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Д). 
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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/семинарам. 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 учебно-методических изданий, лекционных конспектов, 

интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям, диспутам также является 

важной формой работы магистранта. Самостоятельная работа может вестись как 

индивидуально, так и при содействии преподавателя. 

 

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. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям –  

4 часа. 

1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 

4 часа. Итого: 8 часов 

 

Тема 2. Междисциплинарный характер memory studies и проблемы 

методологии 

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 – 

4 часа. Итого: 8 часов.   

 

Тема 3. Теории социальной памяти: «память» с прилагательными 

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 – 

4 часа. Итого: 8 часов. 

 

Тема 4. Политика памяти: акторный подход 
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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 – 

4 часа. Итого: 8 часов. 

 

Тема 5. Как мы можем это изучать: понятия-инструменты 

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 – 

4 часа. Итого: 8 часов. 

 

Тема 6. Практики политики памяти: опыт изучения. Теоретико-

методологические основания замысла магистерского исследования 
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 – 

4 часа. Итого: 8 часов. 

 

6.3 Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Зачем нужна «теория» и как ее выбрать 

2. Кейсы и источники 

3. Особенности организации исследований с разными типами исследовательских 

вопросов 

4. Что мы пытаемся описать, дополняя «память» прилагательными (коллективная, 

социальная, политическая, культурная, историческая)? 

5. За что критикуют концепции «коллективной памяти»?  

6. Чем хуже/лучше конкурирующие понятия? 

7. Когда «память» имеет значение? Для работы с какими исследовательскими вопросами 

«память» с прилагательными может быть полезна? 

8. Сопряженные понятия: символическая политика, политическое использование 

прошлого, политика памяти 

9. «Память» и «коллективная травма» 

6.4 Перечень литературы для самостоятельной работы  

1. Alexander, Jeffrey C. Toward a Theory of Collective Trauma // Cultural Trauma and Collective 

Identity, ed. by Alexander, Jeffrey C. et al. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley 

etc.: University of California Press.1-29. Berkeley etc.: University of California Press. P. 1-29 
2. Olick J. Collective Memory: Two Cultures // Sociological Theory. 1999. Vol. 17, № 3. Р. 333-

348 

3. Bernhard M., Kubik J. A Theory of the Politics of Memory // Twenty Years After 

Communism: The Politics of Memory and Commemoration / ed. by Michael Bernhard 

and Jan Kubik. – Oxford: Oxford University Press, 2014 

4. Миллер А.И. Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие 

на европейскую культуру памяти // Полития. 2016, № 1 (80). С. 111-121. 
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5. Малинова О.Ю. Миф как категория символической политики: Анализ 

теоретических развилок // Полис. Политические исследования. 2015. № 4. C. 12-21 

6. Аникин Д.А. «Белая армия, черный барон»: интерпретация образа П.Н. Врангеля в 

символической политике современной России // Символические аспекты политики 

памяти в современной России / под ред. В.В.Лапина, А.И.Миллера. СПб.: 

Издательство ЕУСПб, 2021. С. 108-119 

6.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине 

«Методологические проблемы исследований политики памяти» 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 

семинарскому занятию, участие в обсуждениях литературы, 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 дискуссиях, 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 

компе-

тенций 

Индикаторы 

компетенций 

Коды ЗУВ (в 

соот. с табл. 

1) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Результаты 

текущего 

контроля 

Введение УК-1  

 

ИД.УК-1.1.  

ИД.УК-1.2.  

ИД.УК-1.3.  

ИД.УК-1.4.  

ИД.УК-1.5.  

  

З (УК-1) 

У (УК-1) 

В (УК-1) 
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Междисциплинарный 

характер memory 

studies и проблемы 

методологии 

УК-1  

 

ИД.УК-1.1.  

ИД.УК-1.2.  

ИД.УК-1.3.  

ИД.УК-1.4.  

ИД.УК-1.5.  

  

З (УК-1) 

У (УК-1) 

В (УК-1) 

 

Дискуссия зачтено/ 

не зачтено 

 

 

 

 

 

Теории социальной 

памяти: «память» с 

прилагательными 

УК-1  

 

ИД.УК-1.1.  

ИД.УК-1.2.  

ИД.УК-1.3.  

ИД.УК-1.4.  

ИД.УК-1.5.  

  

З (УК-1) 

У (УК-1) 

В (УК-1) 

 

Дискуссия 

 
зачтено/ 

не зачтено 

 

 

 

Политика памяти: 

акторный подход 

УК-1  

 

ИД.УК-1.1.  

ИД.УК-1.2.  

ИД.УК-1.3.  

ИД.УК-1.4.  

ИД.УК-1.5.  

  

З (УК-1) 

У (УК-1) 

В (УК-1) 

 

Дискуссия 

 
зачтено/ 

не зачтено 

 

 

 

Как мы можем это 

изучать: понятия-

инструменты 

УК-1  

 

ИД.УК-1.1.  

ИД.УК-1.2.  

ИД.УК-1.3.  

ИД.УК-1.4.  

ИД.УК-1.5.  

  

З (УК-1) 

У (УК-1) 

В (УК-1) 

 

Дискуссия зачтено/ 

не зачтено 

 

 

Практики политики 

памяти: опыт 

изучения 

Теоретико-

методологические 

основания замысла 

магистерского 

исследования 

УК-1  

 

ИД.УК-1.1.  

ИД.УК-1.2.  

ИД.УК-1.3.  

ИД.УК-1.4.  

ИД.УК-1.5.  

  

З (УК-1) 

У (УК-1) 

В (УК-1) 

 

Дискуссия 

 
зачтено/ 

не зачтено 

 

 

 

 

Таблица 6. 

Критерии оценивания 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Критерии оценивания 

Дискуссия  

пассивность, участие без представления аргументов и обоснования точки 

зрения, несформированность навыков профессиональной коммуникации в 

группе — не зачтено 

представление аргументированной научной позиции, обоснование точки 

зрения в дискуссии, демонстрация навыков профессиональной 

коммуникации в группе — зачтено 



 12 

7.2 Контрольные задания для текущей аттестации 

Примерный материал дискуссий: 

Тема 1: Введение 

Тема 2. Междисциплинарный характер memory studies и проблемы 

методологии 

Дискуссия на тему:  

1. Что мы пытаемся описать, дополняя «память» прилагательными (коллективная, 

социальная, политическая, культурная, историческая)? 

2. За что критикуют концепции «коллективной памяти»? 

3. Чем хуже/лучше конкурирующие понятия? 

Тема 3. Теории социальной памяти: «память» с прилагательными 

Дискуссия на тему: Когда «память» имеет значение? Для работы с какими 

исследовательскими вопросами «память» с прилагательными может быть полезна? 

«Память» и «коллективная травма» 

Тема 4. Политика памяти: акторный подход 
Дискуссия на тему: Анализ российских практик. Политика памяти в 

посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти 

Тема 5. Как мы можем это изучать: понятия-инструменты 

Дискуссия на тему: Обсуждение основных способов концептуализации, принципов 

отбора материала 

Тема 6. Практики политики памяти: опыт изучения. Теоретико-

методологические основания замысла магистерского исследования 

Дискуссия на тему: обсуждаем возможности различных методологических дизайнов 

изучения, защита теоретической рамки и методологии магистерского исследования 

 

Примерные требования к письменной работе: 

Магистрантам предлагается подготовить письменную работу (эссе) на заранее 

согласованную с преподавателями тему (объем до 20000 знаков с пробелами). Студенты 

могут выбрать любой из интересующих их аспектов исторического познания. 

Использование при подготовке эссе самостоятельно найденных научных текстов 

приветствуется. 

7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 

в процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, выставляемый на основе 

эссе, которое магистрант представляет преподавателю к обозначенному времени и 

защищает устно. Эссе объемом около 15-20 тыс. знаков представляет собой творческую 

научную работу, при написании которой магистранты должны показать знание категорий 

и подходов исторического познания и применить их к одному из аспектов исследуемой 

магистрантом темы (или темы, которую магистрант мог бы исследовать).  В работе важно 

отразить методологию будущего магистерского исследования. 

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 

комп

етен

ций 

Индикаторы 

компетенций 

(в соот. с 

табл.1) 

Коды ЗУВ 

(в соот. с 

табл.1) 

Критерии оценивания Оценка 
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Форма 

промежуточной 

аттестации/вид 

промежуточной 

аттестации 

Коды 

комп

етен

ций 

Индикаторы 

компетенций 

(в соот. с 

табл.1) 

Коды ЗУВ 

(в соот. с 

табл.1) 

Критерии оценивания Оценка 

зачет с оценкой / 

письменная 

работа (эссе) 
 

УК-1  

 

ИД.УК-1.1.  

ИД.УК-1.2.  

ИД.УК-1.3.  

ИД.УК-1.4.  

ИД.УК-1.5.  

  

З (УК-1) 

У (УК-1) 

В (УК-1) 

 

Письменная работа (эссе) соответствует 

следующим требованиям:  

вопрос раскрыт развернуто, использована 

основная и дополнительная литература по 

курсу, 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. 

Зачтено, 

отлично 

В письменной работе (эссе) не соблюдены 

некоторые требования: вопрос раскрыт в 

целом полно, но данные представлены 

недостаточно убедительно, выводы 

сформулированы недостаточно четко, 

аргументация недостаточно убедительна, 

использована основная и дополнительная 

литература по курсу. 

Магистрант демонстрирует:  

твердое знание материала курса;  

последовательное изложение материала; 

знание теоретических положений без 

обоснованной их аргументации; соблюдение 

норм устной и письменной литературной 

речи. 

Зачтено, 

хорошо 

Письменная работа (эссе) содержит 

существенные оплошности:  

нарушено сразу несколько требований, 

например, выводы плохо обоснованы; есть 

фактические ошибки, вопрос раскрыт 

частично, использована основная, но не 

использована дополнительная литература по 

курсу. 

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. 

Зачтено, 

удовлетв

оритель

но 

Письменная работа (эссе) не представлена 

или не отвечает предъявляемым требованиям: 

вопрос не раскрыт, не использована 

литература по курсу, магистрант допускает 

нарушение научного стиля, структуры 

изложения ответа, не аргументирует свои 

тезисы и идеи.   

Магистрант демонстрирует: 

незнание значительной части программного 

материала: 

наличие существенных ошибок в 

Зачтено, 

неудовл

етворите

льно 
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Форма 

промежуточной 

аттестации/вид 

промежуточной 

аттестации 

Коды 

комп

етен

ций 

Индикаторы 

компетенций 

(в соот. с 

табл.1) 

Коды ЗУВ 

(в соот. с 

табл.1) 

Критерии оценивания Оценка 

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. 

 

Результаты сдачи промежуточной аттестации по направлениям подготовки уровня 

магистратуры оцениваются на факультете истории по стобалльной системе оценки 

факультета истории в 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 факультета истории 

Бинарная система 

оценки 

1 2 3 

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 сформированных у обучающегося компетенций по дисциплине в соответствии с 

картами компетенций образовательной программы «Современные подходы к изучению 

политики памяти и культурной памяти» по направлению подготовки 46.04.01 История. 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценке «не 

зачтено, неудовлетворительно», показывают несформированность у обучающегося 

компетенций по дисциплине в соответствии с картами компетенций образовательной 

программы «Современные подходы к изучению политики памяти и культурной памяти» 

по направлению подготовки 46.04.01 История. 

7.4 Типовые задания к промежуточной аттестации 

Примерные требования к письменной работе (эссе), зачет с оценкой: 

Эссе представляет собой творческую научную работу, при написании которой 

магистранты должны показать знание категорий и подходов исторического познания и 

применить их к одному из аспектов исследуемой магистрантом темы (или темы, которую 

магистрант мог бы исследовать). Желательно, чтобы текст эссе мог быть использован при 

написании текста главы основной магистерской диссертации, если она соответствует 

данной области, например, быть одним из параграфов теоретической главы.  

В эссе необходимо показать (коротко) знание теоретических подходов, должно 

быть четко определены методологические основания работы; должна быть 

сформулирована задача анализа и вывод, ей соответствующий. Итоговые положения 

должны быть подкреплены ссылками на источники и /или эмпирический материал, но 

необходимо избегать длинных цитат, так же, как и цитирования лекций.  

Эссе должно включать список используемой литературы, некоторую часть которой 

необходимо найти самостоятельно.  

Объем эссе 15-20 тыс. знаков. 
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Примерные темы письменной зачетной работы (эссе): 

1. Истоки понятия «наука», многообразие видов доказательства 

2. Историк и время 

3. Историзм и его проблемы 

4. Наука как призвание и профессия 

5. О поиске причин в истории и эквифинальности 

6. Проблема факта в историческом познании 

7. Проблемы познания в социальных науках 

8.  Эволюция представлений об основной категории исторического познания 

9.Факты и историческая критика 

10. Назовите методы и подходы, которые вы применяете в своем исследовании 

(магистерской диссертации) 

 

7.5 Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

Таблица 8. 

Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

Коды 

компетенций 

Индикаторы компетенций 

(в соот. с табл.1) 

Средства оценки (в соот. с табл.5,7) 

УК-1 

 

ИД.УК-1.1.  

ИД.УК-1.2.  

ИД.УК-1.3.  

ИД.УК-1.4.  

ИД.УК-1.5. 

дискуссия (Д), письменная работа 

(эссе) (ПР) 

 

Таблица 9. 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства оценки  

(в соот. с 

Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Дискуссия Магистрант в ходе подготовки и участия в дискуссии по темам дисциплины, 

показывает способность совершать следующий набор профессиональных действий, 

получившую развитие в рамках данной дисциплины: 

Анализирует проблемную ситуацию, определяет пробелы в информации, оценивает 

надёжность источников информации, разрабатывает стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строит сценарии 

реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их устранения 

Письменная 

работа (эссе) 

Магистрант должен быть готовым в ходе написания и представления эссе по темам 

дисциплины, выполнять следующие действия: 

Анализирует проблемную ситуацию, определяет пробелы в информации, оценивает 

надёжность источников информации, разрабатывает стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строит сценарии 

реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их устранения 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1. Основная литература 
1. Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Методика научно-исследовательской работы: Учеб. 

пособие. М.: Издательство МГИМО-Университет, 2013 
2. Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая 

политика. М.: НЛО, 2014. С.17-62 

3. Малинова О.Ю. Политика памяти как область символической политики // 

Методологические вопросы изучения политики памяти / Отв. ред. Миллер А.И., 

Ефременко Д.В. М.-СПб.: Нестор, 2018. С. 27-53 
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4. Миллер А. Историческая политика в Восточной Европе начала XXI в. //

Историческая политика в XXI веке / Под ред. А.Миллера, М.Липман. – М.: НЛО,

2012.С. 7-32

5. Малинова О.Ю. Кто и как формирует официальный исторический нарратив:

Анализ российских практик // Полития. 2019, № 3. С. 103-126

6. Фомин И.В. Категория образа как средство изучения политической

действительности (на примере образа Южной Осетии в российском

внешнеполитическом дискурсе) // Символическая политика. Вып. 2: Споры о

прошлом как проектирование будущего. М.: ИНИОН РАН, 2014. С. 40-65

7. Эткинд А. Кривое горе. Память о непогребенных. М.: НЛО, 2016. Гл. 9. Твердое и

мягкое

8.2. Дополнительная литература 

1. Сафронова Ю.А. Memory studies: эволюция, проблематика и институциональное развитие

// Методологические вопросы изучения политики памяти / Отв. ред. Миллер А.И.,

Ефременко Д.В. М.-СПб.: Нестор, 2018. С. 11-26

2. Assmann J. Communicative and Cultural Memory // Originalveröffentlichung in: Astrid Erll,

Ansgar Nünning (Hg.), Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary

Handbook, Berlin, New York 2008, S. 109-118.

3. Аникин Д.А., Головашина О.В. Травмы культурной памяти: концептуальный анализ и

методологические основания исследования // Вестник Томского государственного

университета. 2017. № 425. С. 78–84

4. Яноу Д., ван Хульст М. Фреймы политического: от фрейм-анализа к анализу

фремирования // Социологическое обозрение. 2011. Т. 10, № 1-2. С. 87-113

5. Малинова О. Ю. Коммеморация столетия революции(й) 1917 года в РФ: анализ стратегий

ключевых мнемонических акторов // Полис. Политические исследования. 2018. № 1. С. 9-

25 

6. Малинова О.Ю. Коммеморация столетия революции(й) 1917 года в РФ: сравнительный

анализ соперничающих нарративов // Полис. Политические исследования. 2018. № 2. С.

37-56

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 (отечественное ПО)

6. ABBYY Lingvo x5 (отечественное ПО)

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

13. Stata 13C IC

14. Eviews

15. MatLab
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16. R 

17. RStudio 

18. Camera Mouse 

19. Git 

20. Python 

21. TortoiseGit 

22. VIM 

23. Яндекс.Браузер (отечественное ПО) 

9.2 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины:  

Ресурсы системы федеральных образовательных порталов 

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

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов: http://www.ict.edu.ru  

4. Министерство образования и науки Российской Федерации. 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

5. Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

образования»: http://npoed.ru  

6. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru   

7. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

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

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

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

 

Тематические: 

1. Diglossa.org: http://ru.diglossa.org/ 

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

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

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

5. Philosophy.ru: http://www.philosophy.ru 

6. SOC.LIB.RU. Социология, психология, управление: http://soc.lib.ru/ 

7. Socioline.ru. Учебники, монографии по социологии: http://socioline.ru 

8. SocioOnNet. Социология и маркетинг в сети: http://socionet.narod.ru/  

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

10. Библиотека Ихтика [ihtik.lib.ru]: http://ihtik.lib.ru/   

11. Библиотека Фронтистеса: http://ksana-k.narod.ru/  

12. Государственная публичная историческая библиотека России. Электронная 

библиотека ГПИБ: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib   

13. Докусфера — Российская национальная библиотека: http://leb.nlr.ru  

14. ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»: http://e-

heritage.ru/index.html  

15. Музеи России: http://www.museum.ru  

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

17. Портал Credo.ru: http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=197 

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

19. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

20. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/ 
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21. Электронная библиотека PADABUM: http://padabum.com   

22. Электронная библиотека ИРЛИ РАН: http://lib.pushkinskijdom.ru/ 

23. Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс: http://www.runivers.ru  

24. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина — http: //www. prlib. ru/  

25. Электронная библиотека РГБ — http: //elibrary. rsl. ru/  

26. Докусфера. Электронный фонд РНБ — http: //leb. nlr. ru/  

27. Открытая электронная библиотека ГПИБ — http: //elib. shpl. ru/ru/nodes/9347 -

elektronnaya-biblioteka-gpib  

28. Национальная электронная библиотека — http: //www. rusneb. ru/  

29. Национальная электронная библиотека Удмуртской республики — http: //elibrary. 

unatlib. org. ru/  

30. Электронная библиотека Национальной библиотеки Республики Карелия — http: 

//library. karelia. ru/Resursy/Elektronnaja_biblioteka/  

31. Электронная библиотека Научное наследие России — http: //e-heritage. ru/index. 

html  

32. Электронная библиотека Института славяноведения РАН http: //www. inslav. 

ru/resursy 

33. Киберленинка — http: //cyberleninka. ru/ 

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

35. Руниверс – портал об истории и культуре — http: //www. runivers. ru/  

36. Электронная библиотека PADABUM — http: //padabum. com  

37. Библиотека Фронтистеса — http: //ksana-k. narod. ru/  

38. Рукописные памятники Древней Руси — http: //www. lrc-lib. ru/ 

39. Восточная литература — http: //www. vostlit. info/ Хронос. 

40. Всемирная история в интернете — http: //www. hrono. ru/  

41. Библиотека Якова Кротова — http: //krotov. info/  

42. Электронные публикации ИРЛИ РАН — http: //lib. pushkinskijdom. ru/ 

43. Полное собрание русских летописей — http: //psrl. csu. ru/  

44. Россия в Средние века и раннее Новое время — http: //liber. rsuh. ru/? q=node/ 

Электронные журналы для историков  

1. Мир истории http: //www. historia. ru/ 

2. Восточноевропейский археологический журнал http: //archaeology. kiev. ua/journal/ 

Historicus. 

3. Историк – общественно-политический журнал http: //www. historicus. ru/ 

4. Открытый текст. Электронный периодический журнал — http: //www. opentextnn. 

ru/  

5. Международный научный журнал «Ab Imperio» http: //abimperio. net/  

6. Электронный журнал «Сибирская Заимка» http: //www. zaimka. ru/  

7. NB: Исторические исследования http: //e-notabene. ru/hr/ 

8. Международный исторический журнал http: //history. machaon. ru/  

9. Вестник археологии, антропологии и этнографии http: //bg. sutr. ru/  

10. Древнейшие государства Восточной Европы http: //dgve. csu. ru  

11. Древняя Русь. Вопросы медиевистики http: //www. drevnyaya. ru/  

9.3 Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета 

1. «East View» – 79 ведущих российских журналов по гуманитарным наукам (архив и 

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

2. Academic Complete and Library Thing Book Cover Widget Package компании 

ProQuest — Ebook Central — более 140 тыс. электронных научных книг крупнейших 

издательств мира: Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки.https://ebookcentral.proquest.com; 

https://dlib.eastview.com/browse
https://ebookcentral.proquest.com/
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3. EBSCO  – научные журналы справочники и другие виды изданий:       

http://search.ebscohost.com;   

4. 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; 

5. Сambridge University Press — полнотекстовая коллекция журналов издательства 

Сambridge University Press: https://www.cambridge.org;  

6. JSTOR –  полнотекстовая база данных междисциплинарного характера, включающая 

более тысячи научных журналов по гуманитарным, социальным наукам и математике с 

их первого выпуска: http://www.jstor.org/;  

7. Oxford Reference Online — словари издательства Oxford University Press - 

http://www.oxfordreference.com/; 

8. Oxford University Press — полнотекстовая коллекция журналов издательства Oxford 

University Press (текущая подписка и архив): http://www.oxfordjournals.org/en/; 

9. Project MUSE Standard Collection — полные тексты более чем 300 журналов по 

гуманитарным наукам  зарубежных научных издательств: http://muse.jhu.edu/; 

10. ProQuest Dissertations & Theses — база диссертаций и дипломных работ: 

http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations; 

11. Sage — полнотекстовая коллекция журналов издательства Sage (текущая подписка 

и архив): http://online.sagepub.com/; 

12. Handbooks in Economics Series издательства Elsevier — 27 серий справочников 

по экономике издательства «Elsevier»: 

http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/subscribed; 

13. SD Economics, Econometrics and Finance на платформе ScienceDirect 

издательства Elsevier — тематическая коллекция журналов по экономике издательства 

«Elsevier»: http://www.sciencedirect.com/science/journals/all/subscribed; 

14. SCOPUS – реферативная наукометрическая база данных: https://www.scopus.com; 

15. Taylor&Francis – полнотекстовая коллекция журналов издательства Taylor&Francis 

(текущая подписка и архив) – http://www.tandfonline.com/; 

16. Web of Science — реферативная наукометрическая база данных:  

http://apps.webofknowledge.com; 

17. Znanium.com – Электронная библиотечная система (ЭБС) – http://znanium.com/; 

18. The Collected Writings of John Maynard Keynes — (30 томов) издательства 

Cambridge University Press: 

https://www.cambridge.org/core/search?aggs%5BproductTypes%5D%5Bfilters%5D=BOOK

&filters%5BauthorTerms%5D=John%20Maynard%20Keynes&eventCode=SE-QU 

19. Университетская библиотека онлайн – Электронная библиотечная система 

(ЭБС) –  http://biblioclub.ru/; 

20. Университетская информационная система РОССИЯ — Российский портал  

электронных ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в области 

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

21. Электронные журналы по подписке (текущие номера научных зарубежных 

журналов) 

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:  

http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/
https://www.cambridge.org/
http://www.jstor.org/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
https://mp.eu.spb.ru/owa/redir.aspx?SURL=s3oiHpdHPrsK6W3ueK5xQPetnbRdrvehgddJxVxsLMn0bDhAYNrTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AbQB1AHMAZQAuAGoAaAB1AC4AZQBkAHUALwA.&URL=http%3a%2f%2fmuse.jhu.edu%2f
http://muse.jhu.edu/
http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations
http://online.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/subscribed
http://www.sciencedirect.com/science/journals/all/subscribed
https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/home.uri
http://www.tandfonline.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://znanium.com/
https://www.cambridge.org/core/search?aggs%5BproductTypes%5D%5Bfilters%5D=BOOK&filters%5BauthorTerms%5D=John%20Maynard%20Keynes&eventCode=SE-QU
https://www.cambridge.org/core/search?aggs%5BproductTypes%5D%5Bfilters%5D=BOOK&filters%5BauthorTerms%5D=John%20Maynard%20Keynes&eventCode=SE-QU
http://biblioclub.ru/
http://www.uisrussia.msu.ru/
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 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. 

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, 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 и учебно-наглядными пособиями. 

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). 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методологические проблемы исследований политики памяти 




