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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящая дополнительная профессиональная программы разработана в соответствии с:  
− Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 
− Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 21.08.1998 г. № 37 

«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих 4-е издание, дополненное» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.08.2018 г. № 514н «Об 
утверждении профессионального стандарта 07.011 «Специалист в сфере 
национальных и религиозных отношений»; 

− Устав Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования «Европейский Университет в Санкт-Петербурге» (далее – Университет, 
АНООВО «ЕУСПб»); 

− Положения и иные локальные акты Университета. 
 
Тип дополнительной профессиональной программы: программа повышения 

квалификации (далее – Программа, ППК).  

Цель обучения на программе: программа направлена на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Цель программы: познакомить 
слушателей с различными методами исследования в исторической науке, дать базовые 
представления об основных теоретико-методологических проблемах и направлениях 
современной исторической науки и способствовать формированию навыков критического 
прочтения исторических источников необходимых для самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Нормативный срок освоения программы – 242 часа, включая все виды аудиторной и 
самостоятельной учебной работы слушателя (в соответствии с утвержденным графиком 
учебного процесса). 

Форма обучения – очная (дистанционная). Программа может реализовываться по очной 
форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Категория слушателей: к освоению дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Память и общество» допускаются лица, имеющие высшее 
образование или получающие высшее образование в настоящий момент времени (далее – 
слушатель, обучающийся). 

Организационно-педагогические условия освоения программы повышения 
квалификации – реализация настоящей ППК обеспечивается высококвалифицированными 
научно-педагогическими и профессиональными кадрами, имеющими достаточный опыт работы 
в области профессиональной деятельности, соответствующей направленности дополнительной 
образовательной программы, как состоящими в штате Университета, так и привлекаемыми на 
других законных основаниях. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации. В 
процессе обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 
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квалификации слушатели должны будут получить новые и (или) повысить профессиональный 
уровень уже имеющихся следующих профессиональных компетенций:  

− 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; 

− способен организовывать и осуществлять деятельность, направленную на укрепление 
общероссийской гражданской идентичности, сохранение этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, межнационального (межэтнического) и 
межрелигиозного согласия, социальную и культурную адаптацию и интеграцию 
мигрантов. 

Вид профессиональной деятельности выпускника дополнительной профессиональной 
программы – исследовательская, административно-управленческая. Выпускник программы 
ППК «Память и общество» занимается аналитической работой с целью сбора, оценки и анализа 
получаемой информации в сфере исторического знания и исследований. 

Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации «Память и общество» являются 
исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических, 
личностных измерениях и их отражение в исторических источниках и общественном сознании. 

Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации, образца, 
установленного АНООВО «ЕУСПб». 

При освоении программы параллельно с получением высшего образования удостоверение 
о повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего 
документа о высшем образовании. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ  

«ПАМЯТЬ И ОБЩЕСТВО» 
Цель обучения на программе: познакомить слушателей с различными методами 

исследования в исторической науке, дать базовые представления об основных теоретико-
методологических проблемах и направлениях современной исторической науки и 
способствовать формированию навыков критического прочтения исторических источников 
необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности.  

Задачи обучения: 
− охарактеризовать комплекс проблем современной исторической науки; 
− рассмотреть преемственность в развитии исторических школ и направлений; 
− проанализировать современные проблемы исторической науки; 
− проанализировать подходы к укреплению общероссийской гражданской 

идентичности, сохранению этнокультурного многообразия народов Российской 
Федерации, межнационального (межэтнического) и межрелигиозного согласия 

− показать новизну и актуальность задач, стоящих перед исторической наукой в 
настоящее время. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ПАМЯТЬ И 
ОБЩЕСТВО» 

 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для получения новых профессиональных компетенций и качественного 
изменения профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации:  

слушатель должен знать: 
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− методологические основ извлечения, отбора и структурирования информации из 
источников разных типов, и видов в соответствии с поставленными 
профессиональными задачами;  

− принципы и способы поддержания толерантного отношения к социальным, 
этническим конфессиональным и культурным различиям; 

− лучшие практики, направленные на укрепление общероссийской гражданской 
идентичности. 

слушатель должен уметь: 
− извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников разных типов и 

видов в соответствии с поставленными профессиональными задачами;  
− определять новизну и актуальность профессиональных задач, исходя из современного 

состояния исторического знания; 
− анализировать и объяснять доминирующие факторы исторического развития в разные 

эпохи. 
слушатель должен владеть:  
− современным инструментарием при решении задач профессиональной деятельности; 

навыками необходимыми для выработки системного, целостного взгляда на решение 
прикладных задач;  

− навыками сбора, анализа, систематизации и обобщения необходимых данных для 
постановки вопроса и решения задач профессиональной деятельности;  

− способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые проблемы, и процессы, происходящие в обществе. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Память и общество» слушатель приобретает новые профессиональные 
компетенции и (или) повышает профессиональный уровень в рамках имеющейся 
квалификации. Профессиональные компетенции, предусмотренные программой, были 
установлены на основе обобщенных трудовых функций следующего профессионального 
стандарта: 07.011 «Специалист в сфере национальных и религиозных отношений» (далее – 
проф. стандарт). Так же ряд профессиональных компетенций, предусмотренных программой, 
был установлены на основе квалификационных требований к должности «Аналитик» (далее – 
квалиф. треб.) в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих. Перечень компетенций, предусмотренных программой 
повышения квалификации «Память и общество», с указанием основы, приведены в Таблице 1. 

 
Планируемые результаты обучения по программе 

Таблица 1. 
Код и 

название 
компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 
по программе, характеризующие 

этапам формирования компетенций 

Основа 

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. 

квалиф. 
треб. 

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 
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Код и 
название 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 
по программе, характеризующие 

этапам формирования компетенций 

Основа 

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. 

ПК-2 способен организовывать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на укрепление 
общероссийской гражданской 
идентичности, сохранение 
этнокультурного многообразия 
народов Российской 
Федерации, межнационального 
(межэтнического) и 
межрелигиозного согласия, 
социальную и культурную 
адаптацию и интеграцию 
мигрантов  

Знать:  
З (ПК-2) – принципы и способы 
поддержания толерантного отношения к 
социальным, этническим 
конфессиональным и культурным 
различиям 

проф. 
стандарт 

Уметь:  
У (ПК-2) – анализировать и объяснять 
доминирующие факторы исторического 
развития в разные эпохи  
Владеть:  
В (ПК-2) – навыками использования 
теоретической информации о 
доминирующих факторах в исторических 
процессах 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Выпускники, успешно освоившим программу повышения квалификации «Память и 

общество», получают новые профессиональных компетенций и (или) качественно изменяют 
профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалификации. 

Выпускники, могут осуществлять профессиональную деятельность в области науки и 
образования (аналитической работы с целью сбора, оценки и анализа получаемой информации 
в сфере исторического знания и исследований), в сфере административно-управленческой и 
офисной деятельности. Так же выпускники могут осуществлять профессиональную 
деятельность и в других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
Календарный график учебного процесса представляет собой последовательность 

реализации дополнительной профессиональной программы (программы повышения 
квалификации), включая теоретическое обучение и итоговую аттестацию. Календарный график 
учебного процесса разбит на два периода обучения. Конкретные даты реализации 
дополнительной образовательной программы закрепляются в утвержденном календарном 
учебном графике, составляемом для каждой отдельной группы слушателей программы. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ПАМЯТЬ И ОБЩЕСТВО» 
 

Учебный план программы повышения квалификации 
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«Память и общество» 
Таблица 2. 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин Всего 
часов 

в том числе Форма 
контроля Лекции  Практические/ 

семинарские 
занятия1 

СР2 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ3 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ4 

1. Проблемы изучения 
культурной памяти: введение  

40 14 14 12 
зачет /эссе 

2. Методологические проблемы 
исследований политики памяти  

40 14 14 12 зачет /эссе  

3. Память и наследие: практика и 
политика сохранения прошлого 
в СССР  

40 14 14 12 
зачет / эссе  

4. Память о Великой 
Отечественной войне и блокаде 
Ленинграда: Новые подходы к 
изучению военной памяти  

40 14 14 12 
зачет / устный 

опрос 

ВТОРОЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ5 
5. Политическое использование 

прошлого  
40 14 14 12 зачет / устный 

опрос 
6. Историческая память и музеи  40 14 14 12 зачет /эссе 
7. Большой нарратив и этнические 

версии прошлого: 
взаимодействие и конфликты  

40 14 14 12 зачет /устный 
опрос  

8. Память о войнах и революциях 40 14 14 12 зачет / эссе  
9. Цифровой поворот в 

исследованиях культурной 
памяти: Введение в Digital 
Memory Studies  

40 14 14 12 

зачет /эссе  

10. Итоговая аттестация 
 

2 - - 2 зачет/  
(устный опрос) 

Всего 6 242 84 84 74  
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 Могут включать в себя: лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 
ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации 
2 СР – самостоятельная работа, включает в себя часы на текущий и промежуточный контроль 
3 Под первым периодом обучения, понимается первая половина периода обучения в соответствии с 
графиком учебного процесса  
4 Из блока дисциплин по выбору для освоения программы повышения квалификации необходимо выбрать 
из первого периода обучения 3 дисциплины по выбору, из второго периода обучения 3 дисциплины по 
выбору. Всего выбираем за весь период обучения 6 дисциплин по выбору на 240 часов  
5 Под вторым периодом обучения, понимается вторая половина периода обучения в соответствии с 
графиком учебного процесса 
6 Всего 242 часа, не суммируются часы по всем дисциплинам по выбору, поскольку для освоения 
программы необходимо выбрать из всех дисциплин по выбору, 6 дисциплин по выбору (240 часов) и 2 часа 
итоговая аттестация 
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Учебно-тематический план программы повышения квалификации  
«Память и общество» 

Таблица 3. 

№ 
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия 
(категории) и проблемы, 
рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины час. 
Форма 

промежуточной 
аттестации/ 

итоговой 
аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР
7 

Л СЗ8 
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ9 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ10 
Проблемы изучения культурной памяти: введение 

1. Введение. 
Возникновение и 
развитие memory 
studies. Основные 
темы, подходы, 
вызовы 

Э. Ренан, М. Хальбвакс 
«Легендарная топография 
евангелий на Святой 
земле».  Проблематика 
исследований памяти, 
основные издания и 
институции. Вызовы 
2000-х и новые подходы. 

4 1 1 2 

зачет/ эссе 

2. Историческая 
память: 
некоторые 
теоретические 
проблемы 

 «Социальная память» 
(М.Хальбвакс). История и 
историческая память. 
(П.Нора). Культурная 
память» и 
«коммуникативная 
память» (Я. Ассман). 
Функциональная память и 
накопительная память 
(А.Ассман). 

5 2 2 1 

3.  «Места памяти» 
Франции. Проект 
П.Нора 
 

Примеры исследований 
«мест памяти»: М.Озуф 
«Пантеон. Эколь Нормаль 
мертвых автор»; М.Винок 
«Жанна д’Арк». Т.Джадт - 
критика подхода П.Нора. 
Русские «места памяти». 
Проект Ж.Нива 

5 2 2 1 

4. Национальные 
движения и 
историческая 
память  
 

Воображаемые 
сообщества (Б.Андерсон). 
«Национализация масс» 
(Дж. Моссе). Изобретение 
традиции (Э.Хобсбаум, 
Т.Рэнджер, Х. Тревор-
Рупер). Монархия и 
изобретение традиций в 
России (Р.Уортман). Поля 
битв 

5 2 2 1 

                                                           
7 Самостоятельная работа 
8 Могут включать в себя: лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 
ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации 
9 Под первым периодом обучения, понимается первая половина периода обучения в соответствии с 
графиком учебного процесса  
10 Из блока дисциплин по выбору, реализуемых в первый период обучения, для освоения программы 
повышения квалификации необходимо выбрать 3 дисциплины по выбору на 120 часов 
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№ 
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия 
(категории) и проблемы, 
рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины час. 
Форма 

промежуточной 
аттестации/ 

итоговой 
аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР
7 

Л СЗ8 
5. Война Севера и 

Юга в 
исторической 
памяти США 

Д.У. Блайт, Т. Горовиц, 
Д.Дж. Фауст. Память 
побежденных. 
«Неудобные» события, 
ностальгия и забвение 

5 2 2 1 

6. Память о Первой 
мировой войне. 

Память о войне – случай 
Австралии. Преодоление 
гражданской войны – 
случай Финляндии. 
Первая мировая война и 
появление «современной 
памяти» (П.Фусселл). 
Работы Дж. Моссе. Дж. 
Винтера. Р.Козеллека, 
М.Экстайнса. Великая 
война и российская 
память (Д. Орловски). 

5 2 2 1 

7. Память о Второй 
мировой войне  
 

Память о Холокосте. 
А.Ассман «Длинная тень 
прошлого». «Проработка 
прошлого» и «вопрос 
вины» в Западной 
Германии. «Спор 
историков».  Память о 
нацизме в ГДР. Память о 
режиме Виши во Франции 
(А.Руссо). Память о 
Великой Отечественной 
войне в СССР 

5 2 2 1 

8. Историческая 
память и историки 

Является ли социальная 
память «полезной 
категорией исторического 
анализа»? (У. Розенберг) 
Критика подходов 
memory studies. 
Преодоление кризиса и 
новые темы исследований 
Савельева И.М. 
Концепция «исторической 
памяти»: Истоки и итоги 
Джадт Т. «Места памяти» 
Пьера Нора: Чьи места? 
Чья память? 

4 1 1 2 

9. Промежуточная аттестация 2 - - 2 зачет 
Итого по дисциплине:  40 14 14 12  

Методологические проблемы исследований политики памяти 
1. Междисциплинар

ный характер 
memory studies и 
проблемы 

Особенности подходов 
гуманитарных и 
социально-научных 
дисциплин. Принципы 

6 2 2 2 зачет/ эссе 
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№ 
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия 
(категории) и проблемы, 
рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины час. 
Форма 

промежуточной 
аттестации/ 

итоговой 
аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР
7 

Л СЗ8 
методологии организации социально-

научного исследования. 
Исследовательская 
проблема и 
исследовательский вопрос  

2. Теории 
социальной 
памяти: «память» 
с 
прилагательными 

Проблемы 
концептуализации. 
Границы применения 
понятия «память» с 
прилагательными 

8 3 3 2 

3. 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 

8 3 3 2 

4. 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 

8 3 3 2 

5.  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 

8 3 3 2 

6. Промежуточная аттестация 2 - - 2 зачет 
Итого по дисциплине:  40 14 14 12  

Память и наследие: практика и политика сохранения прошлого в СССР 
1. Революция: 

новому режиму 
Символы власти и борьба 
за власть: к изучению 5 2 2 1 зачет/ эссе 
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№ 
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия 
(категории) и проблемы, 
рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины час. 
Форма 

промежуточной 
аттестации/ 

итоговой 
аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР
7 

Л СЗ8 
новое наследие политической культуры 

российской революции 
1917 года 

2. Секуляризация 
прошлого 

Люди и музеи: 
трансформация 
культурного ландшафта 
России 
Музеи-храмы и музеи-
монастыри в первое 
десятилетие Советской 
власти 

3 1 1 1 

3. Иконоклазм или 
увековечивание? 

Советская власть и 
памятники старины, 
народное достояние 

3 1 1 1 

4. Краеведение и 
создание 
музейной сети 

Краеведческое движение 
1920-30-х годов и 
советская национальная 
политика 

4 2 1 1 

5.  Память о войне в 
военное время: 
кладбища и 
могилы, первые 
военные 
экспозиции 

Музейное дело в РСФСР в 
годы Великой 
Отечественной войны 
(аспекты государственной 
политики). Музей и 
власть. Государственная 
политика в области 
музейного дела (XVIII-
XX вв.) 
Следопытское движение 
1960-1980-х гг. в СССР 

4 1 2 1 

6. Военное прошлое 
– военное 
наследие 

Проекты советских 
военных монументов 
1941–1945 годов 

4 1 2 1 

7. Консервативный 
поворот: 
идеология и 
политика 
позднехрущевско
го и 
брежневского 
ретроспективизм
а 

Краеведческие музеи и 
создание местной памяти 
в Северо-Западном 
регионе, 1956–
1981.Памятники 
архитектуры в Советском 
Союзе. Очерки истории 
архитектурной 
реставрации. 
Государственная 
политика в области 
музейного дела (1945—
1985 гг.) 

4 2 1 1 

8. Движение за 
охрану 
памятников 

Движение за охрану 
памятников: советская 
интеллигенция в поисках 
исторического наследия. 
1950-19б0-е годы. 

4 2 1 1 
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№ 
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия 
(категории) и проблемы, 
рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины час. 
Форма 

промежуточной 
аттестации/ 

итоговой 
аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР
7 

Л СЗ8 
Изобретение религии: 
десекуляризация в 
постсоветском контексте. 
Споры об охране 
памятников в Ленинграде 
1960-1970-х годов 

9. Секулярное 
священное 
культуры. 
Церковная 
реституция и 
десекуляризация 
прошлого  

Секулярное священное 
культуры: исторические 
заповедники и развитие 
туризма. Отдых, 
путешествия и советская 
мечта. Из истории 
экскурсионного туризма в 
СССР. История 
советского атеизма 

4 1 2 1 

10. Советское 
наследие в 
постсоветском 
пространстве 

Грани неформальной 
музеефикации «реального 
социализма»: 
материализация 
ностальгического 
аффекта. Политика 
аффекта: музей как 
пространство публичной 
истории. Большие 
перемены. Что нового в 
политике памяти и в ее 
изучении? 

3 1 1 1 

11. Промежуточная аттестация 2 - - 2 зачет 
Итого по дисциплине:  40 14 14 12  

Память о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда: Новые подходы к 
изучению военной памяти 

1. Этические нормы 
и их содержание 
в восприятии 
ленинградцев во 
время блокады 

Справедливость. 
Равенство. Помощь 
слабым и беззащитным. 
Забота о детях и 
родителях. Обличение 
спекуляции, воровства и 
мошенничества. 
Неприязнь к жестокости. 
Сострадание и готовность 
помочь нуждающимся. 

8 3 3 2 

зачет/ устный 
опрос 

2. Пространство 
этики 

Семья. Соседи и близкие. 
Больные и нуждающиеся 
в уходе в госпиталях и 
больницах. Сослуживцы. 
«Другие»: социум улиц и 
магазинов. 

3 1 1 1 

3. Причины 
упрочения 

Ограниченность вариантов 
выживания вне 8 3 3 2 



13 

№ 
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия 
(категории) и проблемы, 
рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины час. 
Форма 

промежуточной 
аттестации/ 

итоговой 
аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР
7 

Л СЗ8 
нравственных 
норм в 
блокадном 
Ленинграде 

общественных структур и 
основное их условие: 
соблюдение этических 
норм. Общественный 
остракизм лиц с 
асоциальными формами 
поведения. Упрощение 
ритуалов, 
поддерживавших 
этические нормы, 
обусловившее особую 
наглядность при 
отступлении от 
общественных правил: 
раздел продуктов в семье 
и группе. 

4. Инструменты 
упрочения 
нравственных 
императивов в 
годы блокады в 
1941-1944 гг. 

Контроль общества и 
государства за 
соблюдением 
нравственных норм: 
репрессивные действия и 
моральные табу 
Публичные выступления 
(производственные 
собрания, радио, печать). 
Самоанализ (письма, 
дневники, «домашние» 
газеты и другие 
документы). 
Идеологическое 
воздействие: а) этические 
компоненты 
антифашистской 
пропаганды; б) акцент на 
этическом в 
радиопередачах. Рассказы 
о блокаде для тех, кто не 
был свидетелем: 
подчеркивание стойкости 
блокадников, фиксация 
бытовых и поведенческих 
аномалий, подтверждение 
традиционной и 
моральной нормы. 

8 3 3 2 

5. Причины распада 
нравственных 
норм в 
Ленинграде в 
годы блокады 

Разрушение 
«коммунального» быта и 
трудовых 
коллективистских связей, 
т.е. традиционных форм, 
где репродуцировались и 
упрочнялись императивы 

6 2 2 2 
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№ 
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия 
(категории) и проблемы, 
рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины час. 
Форма 

промежуточной 
аттестации/ 

итоговой 
аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР
7 

Л СЗ8 
общественной и 
групповой этики. 
Обострение нужды и 
лишений, сокращение 
«пространства» этики до 
рамок семьи. 

6. Механизмы 
распада 
нравственных 
норм в годы 
блокады 

Мотивация причин 
нарушения нормы: прием 
самооправдания. 
Определение тех случаев, 
где признавалось 
допустимым нарушение 
этики. «Ситуативные» 
применения этических 
норм. 

6 2 2 2 

7. Промежуточная аттестация 
 1 - - 1  

Итого по дисциплине:  40 14 14 12  
ВТОРОЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ11 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ12 

Политическое использование прошлого 
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 

зачет/ устный 
опрос 

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 
политика в 
Польше. 
Институт 
национальной 

Главные акторы, 
ключевые элементы и 
институты исторической 
политики. Соотношение 
внутри- и 

5 2 2 1 

                                                           
11 Под вторым периодом обучения, понимается вторая половина периода обучения в соответствии с 
графиком учебного процесса 
12 Из блока дисциплин по выбору, реализуемых во второй период обучения, для освоения программы 
повышения квалификации необходимо выбрать 3 дисциплины по выбору на 120 часов 



15 

№ 
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия 
(категории) и проблемы, 
рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины час. 
Форма 

промежуточной 
аттестации/ 

итоговой 
аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР
7 

Л СЗ8 
памяти 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 
институционализ
ации 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 
Итого по дисциплине:  40 14 14 12  
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№ 
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия 
(категории) и проблемы, 
рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины час. 
Форма 

промежуточной 
аттестации/ 

итоговой 
аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР
7 

Л СЗ8 
Историческая память и музеи 

1. Введение Организация курса. 
Требования. Различные 
языки описания и анализа 
музеев. Различные 
перспективы 
исследования музеев. 
«Новая музеология» 
(Питер Верго) 

8 3 3 2 

зачет/ эссе 

2. Производство 
социального 
знания 

Рождение музейной 
оптики; появление 
публичных музеев. 
Инструментализация 
музеев. Музей как 
инструмент 
политического контроля, 
дисциплинирующий 
музей, музей в 
дисциплинирующем 
обществе. Музей и нация, 
национальные музеи. 
Производство различий, 
границ и идентичностей 
(не европейские музеи) 

10 4 4 2 

3. Пространство 
музея  

 

Коллекционирование. 
Материальный мир музея. 
Вешь – объект – артефакт 
– свидетельство 
прошлого. Риторика 
музейного пространства. 
Музей как текст. Музей 
как пространство 
взаимодействия. Музей 
как ритуал. Музей как 
контактная зона. 
Посетители музеев и 
сотрудники музеев. 

10 4 4 2 

4. Музеефикация 
памяти 

 

Понятие «Наследие». 
Музейный бум второй 
половины XX века. 
Индустрия наследия и 
туризм. Прошлое в 
пространстве 
современного музея. 
Споры о прошлом. 

10 3 3 4 

5. Промежуточная аттестация 2 - - 2 зачет 
Итого по дисциплине:  40 14 14 12  

Большой нарратив и этнические версии прошлого: взаимодействие и конфликты 
1. Большой 

нарратив: 
Особенности 
формирования и 2 1 1 - зачет/ устный 

опрос 
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№ 
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия 
(категории) и проблемы, 
рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины час. 
Форма 

промежуточной 
аттестации/ 

итоговой 
аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР
7 

Л СЗ8 
функции, 
типология, 
особенности 
формирования 

противоречия большого 
нарратива. Его функции и 
виды. Нарратив и 
нарративные стратегии в 
трудах Ж.-Ф. Лиотара и 
Х. Уайта. 

2. Исторический 
этноцентризм 

Этнизация истории. 
Примеры этнической 
истории от Средневековья 
до наших дней. Функции 
и цели исторического 
этноцентризма. 

3 1 1 1 

3. Большой 
нарратив vs. 
исторический 
этноцентризм: 
европейский 
контекст 

 Национальные 
государства и культурное 
многообразие. 
Национальная политика в 
европейских государствах 
модерного времени: от 
государства-егеря к 
государству-садовнику.  

3 1 1 1 

4. Большой 
нарратив vs. 
исторический 
этноцентризм: 
российский 
контекст 

Поиски идентичности в 
постсоветские годы. 
Расцвет этнических 
версий прошлого. 
Возвращение большого 
нарратива: выставки 
«Россия – моя история». 
День Победы и 
историческая политика в 
современно России. 

4 2 1 1 

5.  Страна Басков и 
каталонский 
конфликт в 
коммеморативно
м пространстве 
Испании 

Политико-территорильная 
модель Испании. Истоки 
и сущность баскского 
конфликта. Террор ЭТА. 
Каталония и особенности 
каталонской 
идентичности.   

4 1 2 1 

6. Голод и память о 
нем в Ирландии и 
Украине 

Голод в Ирландии 1845–
1849 гг. в исторической 
памяти ирландцев. 
Украинский голод 1932–
1933 гг. в политике 
памяти и политическом 
дискурсе.   

4 1 2 1 

7. Кавказская война 
и сталинские 
депортации 
народов 
Северного 
Кавказа в 

Кавказская война в 
зеркале историографии. 
Адыги и память о 
Кавказской войне. 
Дискуссия о черкесском 
геноциде и «Великой 

4 2 1 1 
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№ 
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия 
(категории) и проблемы, 
рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины час. 
Форма 

промежуточной 
аттестации/ 

итоговой 
аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР
7 

Л СЗ8 
большом 
нарративе и 
этнических 
коммеморациях 

Черкесии». Сталинские 
депортации и проблема 
незавершенной 
реабилитации. 
Конкурирующие 
исторические нарративы 
на Северном Кавказе.   

8. Вольное 
казачество в 
самодержавной 
России: история 
свободы, или 
этническая 
история? 

Происхождение 
казачества как «основной 
вопрос казаковедения». 
Образы казачества в 
историографии и 
массовой культуре. 
Возрождение казачества в 
контексте современной 
России. 

4 2 1 1 

9. История 
Российского 
государства и 
национальная 
история татар 

Особенности этнической 
идентичности татар. 
Политика идентичности 
Татарстана в контексте 
становления 
федеративных отношений 
в современной России 

4 1 2 1 

10. Русские в 
российской 
истории 

Дискуссия о русской 
нации и ее роли в истории 
России. А.И. 
Солженицын. 

3 1 1 1 

11. Возможен ли 
большой 
нарратив 
российской 
истории? 

Российская история – 
практики «большого» 
историописания: от Н.М. 
Карамзина до Б.Н. 
Миронова.  

3 1 1 1 

12. Промежуточная аттестация 2 - - 2 зачет 
Итого по дисциплине:  40 14 14 12  

Память о войнах и революциях 
1. Память о войнах и 

национальные 
движения. 

В предлагаемом курсе будут 
рассмотрены различные 
случаи памяти о конфликтах 
и важнейшие исследования, 
посвященные памяти о 
войнах и революциях в 
новое и новейшее время. 
Особое внимание 
предполагается уделить 
тому как разные авторы, 
использующие различные 
методы и подходы, 

5 2 2 1 зачет/ эссе 
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№ 
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия 
(категории) и проблемы, 
рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины час. 
Форма 

промежуточной 
аттестации/ 

итоговой 
аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР
7 

Л СЗ8 
исследуют различные 
мемориальные проекты 
прошлого и настоящего, 
какие методы и подходы они 
используют. 

2. Гражданская война 
в США 

Битва за прошлое: Как 
политика меняет историю 5 2 2 1 

3. Память о первой 
Мировой Войне 

Ресурсы культурной памяти 
и политика памяти о первой 
мировой войне в России. 

5 2 2 1 

4. Память о 
гражданской войне 
в Финляндии 

Шрамы гражданского 
противостояния: обретение 
Финляндией независимости 
и "междоусобная война" в 
коллективной памяти 
финнов. Братская могила 
финских красногвардейцев в 
Выборге как объект 
культурного наследия.  

5 2 2 1 

5. Память о 
Российской 
революции 

Актуальное прошлое: 
Символическая политика 
властвующей элиты и 
дилеммы российской 
идентичности. 
Десакрализация революции 
и антиреволюционный 
консенсус в современной 
России: юбилей 2017 года и 
его политическое 
использование/ 
неиспользование. 

6 2 2 2 

6. Память о 
гражданской войне 
в Испании 

Гражданская война 1936–
1939 годов – ключевое 
событие истории Испании 
XX века, одна из самых 
изучаемых тем в мировой 
историографии. Для многих 
испанцев война стала 
символом борьбы за свободу  
испанского народа 

6 2 2 2 

7. Память о Второй 
мировой войне 

«Проработка прошлого» и 
«вопрос вины» в Западной 
Германии. «Спор 
историков».  Память о 
нацизме в ГДР. Память о 
Великой Отечественной 
войне в СССР 

6 2 2 2 

8. Промежуточная аттестация 2 - - 2 зачет 
Итого по дисциплине:  40 14 14 12  

Цифровой поворот в исследованиях культурной памяти: Введение в Digital Memory 
Studies 
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№ 
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия 
(категории) и проблемы, 
рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины час. 
Форма 

промежуточной 
аттестации/ 

итоговой 
аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР
7 

Л СЗ8 
1. Теория и основные 

концепты Digital 
Memory Studies 
(DMS) 

Цифровой поворот в memory 
studies: «коннективный 
поворот» от кибероптимизма 
к киберпессимизму 
цифровой памяти  
Цифровой архив: типология 
и проблемы изучения 
Мобильная и глобитальная 
память. «Мобильный 
свидетель»  
Цифровые нечеловеки: 
алгоритмы и программное 
обеспечение как особый 
посредник памяти 
Память в эпоху playстоцена: 
Геймификация прошлого как 
симуляция и «повторение 
истории» 

13 5 5 3 

зачет/ эссе 2. Посредники 
цифровой памяти:  
социальные медиа, 
видеохостинги, 
онлайн-
энциклопедии 

Конфликты памяти в 
социальных медиа 
«Глобальные места 
цифровой памяти» (часть 1): 
YouTube 
«Глобальные места 
цифровой памяти» (часть 2): 
Википедия 

13 5 5 3 

3. Цифровая 
коммеморация 
прошлого: 
подходы, 
проблемы, кейсы 

Цифровая память о 
Холокосте и Второй 
Мировой войне. Массовые 
общественные движения в 
Сети 
Семейная и 
автобиографическая память 
в цифровую эпоху 
Количественные и цифровые 
подходы к изучению 
цифровой памяти 

12 4 4 4 

4. Промежуточная аттестация 
 2 - - 2  

Итого по дисциплине:  40 14 14 12  
Итоговая аттестация 

1 Итоговая 
аттестация 

Устный опрос по 
пройденным дисциплинам 

2 - - 2 зачет/ устный 
опрос 

Итого 2 - - 2 зачет 
Всего по программе повышения квалификации13 242 84 84 74  

 

                                                           
13 Всего 146 часов, не суммируются часы по всем дисциплинам по выбору, поскольку для освоения 
программы необходимо выбрать из всех дисциплин по выбору, дисциплин на 144 часа и 2 часа итоговая 
аттестация 
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7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы аттестации.  
При проведении текущей и итоговой аттестации используется бинарная система 

(«зачтено»/ «не зачтено») в соответствии с критериями оценивания, указанными в рабочей 
программе дисциплины и Программе итоговой аттестации.  

Итоговая аттестация.  
Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех дисциплин программы. 

Итоговая аттестация проводится в форме устного опроса. 
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы, выдается 
справка об обучении/периоде обучения по дополнительной профессиональной программе по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому АНООВО «ЕУСПб». 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
Реализация настоящей ППК обеспечивается высококвалифицированными 

педагогическими и научно-педагогическими кадрами, имеющими достаточный опыт работы в 
области профессиональной деятельности, соответствующей направленности дополнительной 
образовательной программы, как состоящими в штате Университета, так и привлекаемыми на 
других законных основаниях. 

 В учебном процессе в подготовке по ППК в том числе участвуют преподаватели, 
являющиеся практическими работниками сферы деятельности, на которую направлена 
программа повышения квалификации «Память и общество».  

 Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания. Университет обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Для реализации программы повышения квалификации АНООВО «ЕУСПБ» располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным 
планом. 

 
9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

«ПАМЯТЬ И ОБЩЕСТВО» 
 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен неограниченным 

доступом из любой точки на территории Университета к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В случае необходимости (выраженной в виде 
просьбы к руководителю структурного подразделения, ответственного за реализацию 
дополнительной профессиональной программы) слушатель может быть обеспечен доступом из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», как на территории Университета, так и вне ее: 

• к электронно-библиотечным системам, с которыми Университетом заключены 
договоры и лицензионные соглашения («Университетская библиотека онлайн», 
Znanium.com, eLIBRARY.RU), содержащим все издания основной и дополнительной 
литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик и научно-
исследовательской работы; 



22 

• к полнотекстовым базам данных, с которыми Университетом заключены договоры 
(JSTOR, EBSCO, Oxford University Press, Sage, Сambridge University Press, Project 
MUSE, EastView, ScienceDirect, Oxford Reference Online, Polpred.com, Обзор СМИ); 

• электронным журналам по подписке (текущие номера подписных научных 
отечественных и зарубежных журналов); 

• базе электронных ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в 
области социально-гуманитарных наук (Университетская информационная система 
РОССИЯ). 

В соответствующих разделах Рабочих программ дисциплин (Программе итоговой 
аттестации) перечислены рекомендованные к использованию для получения новых 
профессиональных компетенций и качественного изменения профессиональных компетенций в 
рамках имеющейся квалификации: основная (дополнительная) литература, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», лицензионное программное 
обеспечение и свободное программное обеспечение (в соответствии с условиями использования 
правообладателей). 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов занятий 
(практик, научно-исследовательской работы), предусмотренных учебным планом 
дополнительной профессиональной программы. В ходе реализации образовательного процесса 
используются аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах 
дисциплин. 

Слушатели программы могут воспользоваться помещениями для самостоятельной работы 
обучающихся оснащёнными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 

В университете созданы все условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды14, 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 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 помещениях для 
самостоятельной работы организованы места (ПК) с возможностями бесконтактного ввода 
информации и управления компьютером (специализированное лицензионное программное 
обеспечение – Camera Mouse, веб камера). 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). 

10. МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
Университет имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки и 

мониторинга (самообследования) образовательных программ. 

                                                           
14 Регулируется Положением о формировании электронной информационно - образовательной среды 
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Учебная часть и проректор по учебной работе осуществляет регулярную проверку хода 
разработки и содержания дополнительных профессиональных программ, а также их 
реализации, включая проверку внешними экспертами. 

В Университете осуществляется сбор, анализ и использование информации о качестве 
образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов анкетирования 
обучающихся и выпускников, сбора отзывов от предприятий - работодателей, сбора и 
систематизации благодарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов 
рейтинга вузов РФ и заключения экспертных комиссий различного уровня. 
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