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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель обучения по дисциплине «Политическое использование прошлого» сформировать у 

слушателей критическое понимание ключевых аналитических концепций и понятий (политика 
памяти, историческая политика), а также наиболее важных методологических подходов 
(ситуационный анализ, сравнительный анализ, история трансферов и взаимосвязанная история). 

Задачи обучения: 
− познакомить слушателей с ключевой теоретической литературой о политическом 

использовании прошлого; 
− дать слушателям знание основного содержания и этапов развития исторической 

политики в разных регионах мира, с особым вниманием к России и Восточной 
Европе; 

− дать слушателям знания и методологические навыки для анализа исторической 
политики в различных странах с учетом ситуационного анализа взаимодействия 
различных акторов, сравнительного подхода и взаимосвязанной истории. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию профессиональных навыков 
анализа исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 
деятельности, оценки и интерпретации полученных результатов. 

Отличительной особенностью реализуемого подхода к преподаванию дисциплины 
является разнообразие практических иллюстраций основных теоретических положений 
применительно к изучаемой сфере, что дает возможность обучающимся увязать теоретические 
и практические аспекты. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов (включая самостоятельную работу 
и часы на промежуточную аттестацию). 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести следующие знания и 
умения, необходимые для качественного изменения профессиональных компетенций:  

слушатель должен знать: 
− ключевую теоретическую литературу о политическом использовании прошлого;  
− основное содержание и этапы развития исторической политики в разных регионах 

мира, с особым вниманием к России и Восточной Европе; 
− принципы анализа исторической политики в различных странах с учетом 

ситуационного анализа взаимодействия различных акторов. 
слушатель должен уметь: 
− владеть терминологией и базовыми понятиями исторических исследований; 
− работать с источниками, особое внимание обращая на их специфику, происхождение 

и риторические наслоения. 
слушатель должен владеть:  
− методологические навыки для анализа исторической политики в различных странах с 

учетом ситуационного анализа взаимодействия различных акторов, сравнительного 
подхода и взаимосвязанной истории.  

В результате изучения дисциплины «Политическое использование прошлого» слушатель 
приобретает следующие профессиональные компетенции (Таблица 1): 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1 
Код и название 
компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапам формирования компетенций 
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Код и название 
компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапам формирования компетенций 

ПК-1 способен самостоятельно 
анализировать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований в отдельной 
предметной области, 
критически 
переосмысливать 
накопленный опыт, 
изменять при 
необходимости вид и 
характер своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
З (ПК-1) - основные методы моделирования, анализа 
и критической оценки полученных результатов в 
своей предметной области. 
Уметь:  
У (ПК-1) – осуществлять критический анализ научной 
литературы, предлагать интерпретацию научных 
данных в отдельной предметной области; 
использовать методологию описания процессов и 
явлений в сфере профессиональной деятельности; 
выбирать оптимальные методы в процессе решения 
профессиональных задач 
Владеть:  
В (ПК-1) – навыками систематизации и 
использования информации, необходимой для 
решения задач профессиональной деятельности; 
навыками создания стандартных теоретических 
моделей, анализа и интерпретации полученных 
результатов. 

 

3. 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) в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соответстви
и с табл. 1) 

1 Историческая 
политика – история 
понятия 

Когда и где появляется понятие, как 
эволюционирует, как соотносится с 
понятиями «политика памяти», 
«коллективная память», «символическая 
политика», «политическое использование 
прошлого» 
«Режимы памяти», типы мнемонических 
акторов 

ПК-1 
 

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 

 
 

2 Германия – политика 
памяти и 
историческая 
политика. Холокост в 
политической 
легитимации ЕС. 

Проработка нацистского прошлого, «спор 
историков», тема немецких жертв  
«Космополитический» подход к политике 
памяти 
Роль темы Холокоста в развитии ЕС. 

ПК-1 
 

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 

 
 

3 Историческая 
политика в Польше. 
Институт 
национальной 
памяти 

Главные акторы, ключевые элементы и 
институты исторической политики. 
Соотношение внутри- и 
внешнеполитического аспекта 
«Антагонистический» подход к политике 
памяти 
 

ПК-1 
 

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 

 
 

4 Историческая 
политика на 

Как прошлое используется в борьбе по 
вопросу о национальных идентичностях в 

ПК-1 
 

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соответстви
и с табл. 1) 

Украине,  Молдавии, 
республиках 
Приднестровья и 
Донбасса, 
прибалтийских 
республик и Польши 

Молдавии и на Украине. Специфика 
отношения к советскому прошлому и к 
национализму как инструменту 
легитимации. Тема тоталитаризма и тема 
«страдания малых народов» как 
символического ресурса в международных 
отношениях. 

В (ПК-1) 
 
 

5 Особенности 
исторической 
политики в России. 
Динамика 
институционализаци
и политики памяти в 
России 

Россия как центр Российской империи и 
СССР – невозможность «отказа от 
прошлого». Особенности исторической 
политики в России в сравнении с ее 
соседями. Концепция «молодой России» в 
90х и концепция «тысячелетней истории» 
в 21 веке. Ключевые акторы в сфере 
политики памяти, различные типы 
экспертных сообществ – от 
исследовательских институтов до НПО, 
динамика институционализации политики 
памяти в России 

ПК-1 
 

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 

 
 

6 Локальные 
нарративы и зоны 
напряжения между 
локальными и 
большим 
нарративом. 

Казачество, Кавказская война, депортации, 
граница в коллективной памяти. 

ПК-1 
 

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 

 
 

Структура дисциплины 
Таблица 3. 

№  
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия (категории) и 
проблемы, рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля                

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР1 

Л СЗ2 
1. Историческая 

политика – история 
понятия 

Когда и где появляется понятие, 
как эволюционирует, как 
соотносится с понятиями 
«политика памяти», 
«коллективная память», 
«символическая политика», 
«политическое использование 
прошлого» 
«Режимы памяти», типы 
мнемонических акторов 

5 2 2 1 

опрос, диспут 
 

2. Германия – политика 
памяти и 
историческая 
политика. Холокост в 
политической 
легитимации ЕС. 

Проработка нацистского 
прошлого, «спор историков», 
тема немецких жертв  
«Космополитический» подход к 
политике памяти 
Роль темы Холокоста в 
развитии ЕС. 

5 2 2 1 

3. Историческая Главные акторы, ключевые 5 2 2 1 

                                                           
1 Самостоятельная работа, включает в себя часы на промежуточный контроль 
2   Могут включать в себя: лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 
ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации 
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№  
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия (категории) и 
проблемы, рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля                

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР1 

Л СЗ2 
политика в Польше. 
Институт 
национальной памяти 

элементы и институты 
исторической политики. 
Соотношение внутри- и 
внешнеполитического аспекта 
«Антагонистический» подход к 
политике памяти 
 

4. Историческая 
политика на Украине,  
Молдавии, 
республиках 
Приднестровья и 
Донбасса, 
прибалтийских 
республик и Польши 

Как прошлое используется в 
борьбе по вопросу о 
национальных идентичностях в 
Молдавии и на Украине. 
Специфика отношения к 
советскому прошлому и к 
национализму как инструменту 
легитимации. Тема 
тоталитаризма и тема 
«страдания малых народов» как 
символического ресурса в 
международных отношениях. 

10 4 4 2 

5.  Особенности 
исторической 
политики в России. 
Динамика 
институционализации 
политики памяти в 
России 

Россия как центр Российской 
империи и СССР – 
невозможность «отказа от 
прошлого». Особенности 
исторической политики в 
России в сравнении с ее 
соседями. Концепция «молодой 
России» в 90х и концепция 
«тысячелетней истории» в 21 
веке. Ключевые акторы в сфере 
политики памяти, различные 
типы экспертных сообществ – 
от исследовательских 
институтов до НПО, динамика 
институционализации политики 
памяти в России 

7 2 2 3 

6. Локальные 
нарративы и зоны 
напряжения между 
локальными и 
большим нарративом. 

Казачество, Кавказская война, 
депортации, граница в 
коллективной памяти. 6 2 2 2 

7. Промежуточная аттестация 
 2 - - 2 зачет/ устный 

опрос 
Всего: 40 14 14 12  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Общие положения. 
Знания и навыки, полученные в результате лекций и семинарских занятий, закрепляются и 

развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, путем чтения 
исследовательской литературы (из списков основной, дополнительной), статей по проблематики 
занятия и их анализа. 
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Самостоятельная работа обучающегося представляет самостоятельное изучение 
дополнительных материалов, Интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям, 
создание докладов, проектов и презентаций также является важной формой работы 
обучающихся. Самостоятельная работа может вестись как индивидуально, так и при содействии 
преподавателя. Вопросы и замечания, возникшие в ходе самостоятельного внеаудиторного 
чтения рекомендованной литературы, обсуждаются с преподавателем и другими 
обучающимися. Выносятся на обсуждение, как правило, актуальные проблемы и предлагается 
их рассмотреть с точки зрения того или иного теоретического подхода. 

На занятиях материал излагается в проблемной форме. Основной упор в преподавании 
делается на изучение теоретических понятий и возможности их применения на конкретных 
примерах, в том числе в устных выступлениях обучающихся. 

Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 
обучающихся.  

− Что такое империя – определения и их различия? 
− Что такое национализм - определения и их различия? 
− Каковы ключевые характеристики Российской империи как полиэтнического 

государства? 
− Каковы механизмы роста Российской империи? 
− Понятие нация в России – этапы эволюции? 
− Что изменилось в процессах формирования наций после Великих реформ? 
− Что изменилось в процессах формирования наций после революции 1905 г.? 
− Что изменилось в процессах формирования наций после начала Первой мировой 

войны? 
 

Источники для самостоятельной подготовки: 
− Ассман, А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика 

[Text] / А. Ассман; пер. с нем. Б. Хлебников. - М.: Новое литературное обозрение, 
2014. - 324 с. - (Библиотека журнала "Неприкосновенный запас"). - Библиогр.: с. 308 - 
321. - Пер. изд.: Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und 
Geschichtspolitik / A. Assmann. - Munchen, 2006. - ISBN 978-5-444-80146-8 

− Перепелкин, Л.С. Национальная политика в России: XVI- начало XXI века: Учебное 
пособие / Л.С. Перепелкин, В.Г. Стельмах, Т.М. Мастюгина. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА - М, 2014. - 304 с. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=444765 

− Методологические вопросы изучения политики памяти[Text]: сборник научных трудов 
/ Институт научной информации по общественным наукам РАН; Европейский 
университет в Санкт-Петербурге, Центр изучения культурной памяти и символической 
политики; ред.: А. И. Миллер, Д. В. Ефременко. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 
2018. - 223 с. - ISBN 978-5-4469-1459-3 

− Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы: акторы, 
институты, нарративы [Text]: коллективная монография / Европейский университет в 
Санкт-Петербурге, Центр изучения культурной памяти и символической политики; 
ред.: А. И. Миллер, Д. В. Ефременко. - Санкт-Петербург: Изд-во ЕУСПб, 2020. - 632 
с.: ил. - ISBN 978-5-94380-289-8 

− Миллер, А. И. Нация, или Могущество мифа [Text] / А. И. Миллер; Европейский 
университет в Санкт-Петербурге. - СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2016. - 145 с.: рис. - (Азбука 
понятий; вып. 2). - Библиогр.: с. 144 -145. - ISBN 978-5-94380-208-9 

 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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Проведение текущего контроля в рамках реализации данной дисциплины проходит в 
соответствии с Таблицей 3 данной рабочей программы дисциплины по основным понятиям 
(категориям) и проблемам, рассматриваемым в предложенных темах. Фиксация результатов 
текущего контроля в рамках реализации данной дисциплины не предусмотрена. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, выставляемый на основе устного опроса. 
При аттестации используются система «зачтено» и «не зачтено» в соответствии с 

критериями оценивания. 
В результате промежуточного контроля знаний обучающиеся получают аттестацию по 

дисциплине.  
  

Показатели, критерии и оценивание компетенций по уровням их формирования в 
процессе промежуточной аттестации 

Таблица 4 
Форма 

промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соответствии 
с Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

зачет / 
устный опрос 

ПК-1 
 

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 

 

ответ на вопросы характеризуется 
отсутствием серьезных, значимых 
неточностей, при следующих 
характеристиках ответа:  
− твердое знание материала 

программы,  
− последовательное изложение 

материала,  
− знание теоретических положений 

с обоснованной их аргументации, 
− соблюдение норм устной и 

письменной литературной речи 
ответ на вопросы характеризуется 
отсутствием серьезных, значимых 
неточностей, при следующих 
характеристиках ответа:  
− твердое знание материала курса,  
− последовательное изложение 

материала,  
− знание теоретических положений 

без обоснованной их 
аргументации, 

− соблюдение норм устной 
литературной речи 

зачтено 

 

 

ответ на вопрос билета, 
свидетельствующий о 
некомпетентности слушателя, при 
следующих параметрах ответа: 
− 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,  

не зачтено 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соответствии 
с Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

− наличие нарушений норм устной 
литературной речи. 

 
Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в бинарной системе 

«зачтено», показывают уровень сформированности у обучающегося компетенций. 
 Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в бинарной системе 

«не зачтено», показывают не сформированность у обучающегося компетенций по дисциплине.  
Примерный перечь вопросов к промежуточной аттестации. 
− Назовите основные подходы к политике памяти в Европе в 1950-60, 1980-90, и в 21 

веке. 
− В каких обстоятельствах в Германии возникает понятие "историческая политика"? 
− ИНП в Польше и аналогичные институты в странах Восточной Европы: каковы их 

статус, функции и формы работы? 
− Сравните состав главных мнемонических акторов в Украине и Молдове, в чем 

сходства и различия между ними? 
− Опишите ключевые темы политики памяти в непризнанных республиках 

Приднестровья и Донбасса? 
− Есть ли научное определение понятия геноцид? В чем значение полемик об 

определении «геноцида» для исторической политики? 
− Какова роль концепции тоталитаризма в политике памяти? Кто ее продвигает, кто 

этому противодействует? 
− Как конструируется память о просоветском и антисоветском вооруженном подполье 

периода войны, в каких странах это имеет особое значение? 
− Структурные отличия политики памяти в России от бывших республик СССР? 
− Формы институционализации политики памяти в Европе?  Особенности российского 

кейса. 
− Как менялась символическая составляющая, какая символика вытеснялась? Кейсы 

России и Восточной Европы. 
− Кавказская война и депортации в политике памяти на Северном Кавказе. Роль этих 

тем в памяти различных этнических групп. 
− Войны памяти в Азии - участники и темы. 
− Как историки изучают политику памяти и как они в ней участвуют? 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 
− Ассман, А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика 

[Text] / А. Ассман; пер. с нем. Б. Хлебников. - М.: Новое литературное обозрение, 
2014. - 324 с. - (Библиотека журнала "Неприкосновенный запас"). - Библиогр.: с. 308 - 
321. - Пер. изд.: Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und 
Geschichtspolitik / A. Assmann. - Munchen, 2006. - ISBN 978-5-444-80146-8 

− Методологические вопросы изучения политики памяти [Text]: сборник научных 
трудов / Институт научной информации по общественным наукам РАН; Европейский 
университет в Санкт-Петербурге, Центр изучения культурной памяти и 
символической политики; ред.: А. И. Миллер, Д. В. Ефременко. - Санкт-Петербург: 
Нестор-История, 2018. - 223 с. - ISBN 978-5-4469-1459-3 
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− Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы: акторы, 
институты, нарративы [Text]: коллективная монография / Европейский университет в 
Санкт-Петербурге, Центр изучения культурной памяти и символической политики; 
ред.: А. И. Миллер, Д. В. Ефременко. - Санкт-Петербург: Изд-во ЕУСПб, 2020. - 632 
с.: ил. - ISBN 978-5-94380-289-8 

 
Дополнительная литература: 
− Миллер, А. «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода. / А. 

Миллер, Д. Сдвижков; под. Ред. И. Ширле. М.: НЛО, 2012. Том 1 — 576 с. / Том 2 — 
496 с. 

− Миллер, А. И. Нация, или Могущество мифа [Text] / А. И. Миллер; Европейский 
университет в Санкт-Петербурге. - СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2016. - 145 с.: рис. - (Азбука 
понятий; вып. 2). - Библиогр: с. 144 -145. - ISBN 978-5-94380-208-9 
 

Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
программы: 

Информационно-справочные системы: 
− Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru  
− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 
− Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

образования»: http://npoed.ru  
− Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации: 

http://www.gov.ru   
− Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации: http://pravo.gov.ru  
− Правовой сайт КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/sys  
− Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru  

 
Тематические системы: 
− Diglossa.org: http://ru.diglossa.org/  
− Google. Книги: https://books.google.com    
− Internet Archive: https://archive.org  
− Koob.ru. Электронная библиотека «Куб»: http://www.koob.ru/philosophy/  
− Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info  
− Библиотека Ихтика [ihtik.lib.ru]: http://ihtik.lib.ru/    
− Библиотека Фронтистеса: http://ksana-k.narod.ru/   
− Государственная публичная историческая библиотека России. Электронная 

библиотека ГПИБ: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib    
− Докусфера — Российская национальная библиотека: http://leb.nlr.ru   
− ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»: http://e-

heritage.ru/index.html   
− Музеи России: http://www.museum.ru   
− Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru   
− Президентская библиотека: http://www.prlib.ru  
− Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/  
− Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/  
− Электронная библиотека ИРЛИ РАН: http://lib.pushkinskijdom.ru/  
− Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс: http://www.runivers.ru   
− Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина — https://www.prlib.ru       

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/
http://ru.diglossa.org/
https://books.google.com/
https://archive.org/
http://www.koob.ru/philosophy/
http://www.gumer.info/
http://leb.nlr.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://www.museum.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.nlr.ru/poisk/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://www.runivers.ru/
https://www.prlib.ru/
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− Электронная библиотека РГБ — http://elibrary.rsl.ru    
− Докусфера. Электронный фонд РНБ — https://nlr.ru   
− Открытая электронная библиотека ГПИБ — http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347   
− Электронная библиотека Научное наследие России — http://www.e-heritage.ru/  
− Электронная библиотека Института славяноведения РАН https://inslav.ru/  
− Библиотека Гумер – гуманитарные науки — https://www.gumer.info/   
− Руниверс – портал об истории и культуре — https://runivers.ru  
− Рукописные памятники Древней Руси — https://nlr.ru/manuscripts/  
− Электронные публикации ИРЛИ РАН — http://lib.pushkinskijdom.ru/  
− Полное собрание русских летописей — http://psrl.csu.ru/  
− Россия в Средние века и раннее Новое время — https://liber.rsuh.ru/?q=node   

 
7. ПРОГРАММНОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
 
В ходе реализации образовательного процесса используются многофункциональные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа и семинарского типа обеспечивается 
демонстрационным оборудованием. 

В университете созданы все условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. В случае реализации программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий слушатели 
получают доступ ко всем необходимым ресурсам. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в случае 
необходимости) могут быть созданы специальные условия для получения образования. 

Программное обеспечение 
При осуществлении образовательного процесса в рамках Университета слушателям 

рекомендовано использовать следующее лицензионное программное обеспечение:  
− OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)  
− MS Office (OVS Office Platform)  
− Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU 
− Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP  
− ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 
− ABBYY Lingvo x5  
− Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU 
− Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно 
− Google Chrome – бесплатно 
− Opera – бесплатно 
− Mozilla – бесплатно 
− VLC – бесплатно 

 
 

http://elibrary.rsl.ru/
https://nlr.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347
http://www.e-heritage.ru/
https://inslav.ru/
https://www.gumer.info/
https://runivers.ru/
https://nlr.ru/manuscripts/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://psrl.csu.ru/
https://liber.rsuh.ru/?q=node
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