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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Память и наследие: практика и политика сохранения прошлого в СССР» 

 
Дисциплина «Память и наследие: практика и политика сохранения прошлого 

в СССР» является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений, образовательной программы высшего образования 
«Современные подходы к изучению политики памяти и культурной памяти» по 
направлению подготовки 46.04.01 «История».  

Курс «Память и наследие: практика и политика сохранения прошлого в 
СССР» посвящен истории советских практик сохранения наследия: меняющимся 
приоритетам политических идеологий и созданию государственных институтов наследия, 
трансформации форм его сохранения как на институциональном, так и низовом уровне. В 
рамках курса мы не только познакомимся с различными формами сохранения 
материального прошлого в советскую эпоху, но и обсудим современные подходы к 
изучению культурной памяти, ключевые понятия, связанные с изучением наследия, 
различные оптики и методы анализа прошлого как предмета общественной заботы и 
опеки. Курс охватывает практически всю историю XX века: от «революции» в области 
наследия, спровоцированной сменой политического режима в стране, до постсоветских 
форм коммеморации советского прошлого. Мы также затронем различные области самой 
политики наследия в СССР и обсудим меняющие идеологии в отношении церковных 
памятников и сооружений, особенности положения и работы советских музеев, формы 
увековечивания военного наследия и роль общественных движений в меняющихся 
практиках охраны и защиты национального достояния. Этот курс позволит ответить на 
вопросы о том, как менялись ценности и приоритеты государства в отношении прошлого; 
какие группы разделяли или оспаривали эти ценности и приоритеты; как более широкие 
социальные, политические и экономические процессы влияли на политику и практику 
сохранения национального наследия в Советском Союзе.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме письменных работ и заданий, промежуточная аттестация 
в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1.НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины «Память и наследие: практика и политика 
сохранения прошлого в СССР» - введение магистрантов в историю периода Советского 
Союза с точки зрения потребления материальных благ. Дисциплина способствует 
развитию критического подхода к работе с историческими источниками. 

Задачи:  
1. Расширение категориального, понятийно-терминологического аппарата; 
2. Формирование навыков анализа первичных источников по истории потребления 

в сочетании с историческими, антропологическими и социологическими исследованиями 
темы; 

3. Повышение уровня историко-культурной компетенции. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 
следующими компетенциями: профессиональными (ПК). 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) 

ПК-1 Способность к 
подготовке и проведению 
научно-
исследовательских работ 
с использованием знания 
дисциплин программы 
магистратуры 

ИД.ПК-1.1. Разрабатывает планы и 
методические программы 
проведения научно-
исследовательских работ по истории 
ИД.ПК-1.2. Организует сбор данных 
на основе современных методов 
исторического исследования в 
сфере профессиональной 
деятельности 
ИД.ПК-1.3. Оформляет результаты 
научных исследований по истории в 
соответствии с требованиями 
нормативной научно-
исследовательской документации 

Знать: основные требования к 
организации и проведению научно-
исследовательских работ по истории 
З (ПК-1) 
Уметь: использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности 
У (ПК-1) 
Владеть: навыками ведения научно-
исследовательских работ 
В (ПК-1) 

ПК-2 Способность к 
анализу и обобщению 
результатов научного 
исследования на основе 
современных 
междисциплинарных 
подходов 

ИД.ПК-2.1. Применяет актуальные 
междисциплинарные методы 
исторического исследования, 
анализирует новые направления 
исследований в 
междисциплинарной области 
ИД.ПК-2.2. Обрабатывает и 
анализирует результаты научно-
исследовательских работ в сфере 
профессиональной деятельности 
ИД.ПК-2.3. Анализирует и обощает 
данные научного исследования, 
используя характерные для 
исторических дисциплин методы и 
знания содержания дисциплин 
программы магистратуры 
ИД.ПК-2.4. Использует основные 
принципы интеграции с 
представителями других областей 

Знать: современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом 
специфики экономических, политических, 
социальных аспектов их развития 
З (ПК-2) 
Уметь: применять междисциплинарные 
подходы к изучению исторического 
процесса; осуществлять сотрудничество с 
различными представителями из других 
областей знаний в ходе решения 
поставленных задач 
У (ПК-2) 
Владеть: навыками анализа и обобщения 
результатов научного исследования на 
основе методологических подходов, 
развиваемых различными 
историографическими школами 
В (ПК-2) 
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Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Результаты обучения (знать, уметь, 
владеть) 

знаний при решении исторических 
задач 

ПК-3 Владение 
современными 
методологическими 
принципами и 
методическими 
приемами исторического 
исследования 

ИД.ПК-3.1. Предлагает модели и 
методы описания и объяснения 
исторических явлений и процессов 
ИД.ПК-3.2. Формулирует 
программы исследований для 
определения оптимальных путей 
решения проблем на основе 
результатов исторических 
исследований 
ИД.ПК-3.3. Использует и 
разрабатывает методологические 
принципы и приемы для проведения 
исторических исследований 
 

Знать: современные методологические 
принципы и методические приемы 
исторического исследования 
З (ПК-3) 
Уметь: выявлять различия в 
методологических принципах и 
методических приемах исторического 
исследования; использовать на практике 
различные методики работы 
У (ПК-3) 
Владеть: навыками применения 
современных методических приемов 
исторического исследования 
В (ПК-3) 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Память и наследие: практика и политика сохранения прошлого 

в СССР» является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений, ОП «Современные подходы к изучению политики памяти и 
культурной памяти». Код дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.01.01. Курс читается в 
первом семестре, форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Курс опирается на знания, полученные магистрантами в ходе изучения 
обязательных дисциплин: 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 3 зачетных единицы, 108 часов 

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: 

68 68 - - - 

Лекции (Л) 8 8 - - - 
Семинарские занятия (СЗ) 20 20 - - - 
Самостоятельная работа под 
руководством преподавателя (СРП) 

40 40 - - - 

Самостоятельная работа (СР) 40 40 - - - 
Промежуточная 
аттестация 

форма Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

- - - 

час. - - - - - 
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3 - - - 
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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 На занятии будет разобрана программа 
курса, разъяснена суть конкретных 
заданий, которые студенты должны 
будут выполнить. Также будет краткий 
экскурс в историю изучения. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

2 Революция: 
новому режиму 
новое наследие 

Символы власти и борьба за власть: к 
изучению политической культуры 
российской революции 1917 года 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

3 Секуляризация 
прошлого 

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

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

4 Иконоклазм или 
увековечивание? 

Советская власть и памятники старины, 
народное достояние 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

5 Краеведение и 
создание музейной 
сети 

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

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
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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) 

ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

В (ПК-3) 

6 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 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

7 Военное прошлое 
– военное 
наследие 

Проекты советских военных 
монументов 1941–1945 годов 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

8 Консервативный 
поворот: 
идеология и 
политика 
позднехрущевског
о и брежневского 
ретроспективизма 

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.) 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

9 Движение за 
охрану 
памятников: 
советская 
интеллигенция в 
поисках 
исторического 
наследия 

Движение за охрану памятников. 1950-
19б0-е годы 
Изобретение религии: десекуляризация 
в постсоветском контексте  
Споры об охране памятников в 
Ленинграде 1960-1970-х годов 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

10 Секулярное 
священное 
культуры: 
исторические 
заповедники и 
развитие туризма 

Отдых, путешествия и советская мечта 
Из истории экскурсионного туризма в 
СССР 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

11 Церковная 
реституция и 
десекуляризация 
прошлого 

История советского атеизма ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
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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) 

ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

12 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? 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

13 Итоговое занятие 
– презентации 

Студенты делают доклады по темам 
своих финальных эссе. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

5.2 Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма текущего  
контроля 
успеваемости*, 
промежуточной 
аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем по типам 
учебных занятий в 
соответствии с УП 

СР 

Л СЗ СРП 
Очная форма обучения 

Тема 1 Введение 8 2 - - 5 - 
Тема 2 Революция: новому режиму 

новое наследие 8 2 - - 5 ПР 

Тема 3 Секуляризация прошлого 8 - 2 4 3 ПР 
Тема 4 Иконоклазм или 

увековечивание? 8 - 2 4 3 ПР 

Тема 5 Краеведение и создание 
музейной сети 8 - 2 4 3 ПР 

Тема 6 
Память о войне в военное 
время: кладбища и могилы, 
первые военные экспозиции 

8 - 2 4 3 ПР 

Тема 7 Военное прошлое – военное 
наследие 10 2 - 4 3 ПР 

Тема 8 Консервативный поворот: 
идеология и политика 
позднехрущевского и 
брежневского 
ретроспективизма 

10 - 2 4 3 ПР 

Тема 9 Движение за охрану 
памятников: советская 
интеллигенция в поисках 

10 - 2 4 3 ПР 
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№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма текущего  
контроля 
успеваемости*, 
промежуточной 
аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем по типам 
учебных занятий в 
соответствии с УП 

СР 

Л СЗ СРП 
Очная форма обучения 

исторического наследия 
Тема 
10 

Секулярное священное 
культуры: исторические 
заповедники и развитие 
туризма 

8 - 2 4 3 ПР 

Тема 
11 

Церковная реституция и 
десекуляризация прошлого 10 2 2 4 3 ПР 

Тема 
12 

Советское наследие в 
постсоветском пространстве 12 - - 4 3 ПР 

Тема 
13 

Итоговое занятие – 
презентации 4 - 4 - - Пр 

Промежуточная аттестация - - - - - Зачет  с оценкой 
Всего: 108 8 20 40 40 - 
*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: письменная работа (ПР), 
презентация докладов (Пр). 

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, опросам, диспутам, 
докладам, беседам 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 – 
2 часа.  

1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
3 часа. Итого: 5 часов. 

Тема 2. Революция: новому режиму новое наследие 
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2.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 
изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 
2 часа.  

2.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
3 часа. Итого: 5 часов. 

Тема 3. Секуляризация прошлого 
3.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 
1,5 часа.  

3.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
1,5 часа. Итого: 3 часа. 

Тема 4. Иконоклазм или увековечивание? 
4.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 
1,5 часа.  

4.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
1,5 часа. Итого: 3 часа. 

Тема 5. Краеведение и создание музейной сети 
5.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 
1,5 часа.  

5.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
1,5 часа. Итого: 3 часа. 

Тема 6. Память о войне в военное время: кладбища и могилы, первые 
военные экспозиции 

1.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 
изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 
1,5 часа.  

1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
1,5 часа. Итого: 3 часа. 

Тема 7. Военное прошлое – военное наследие 
7.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 
1,5 часа.  

7.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
1,5 часа. Итого: 3 часа. 

Тема 8. Консервативный поворот: идеология и политика позднехрущевского и 
брежневского ретроспективизма 

8.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 
изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 
1,5 часа.  

8.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
1,5 часа. Итого: 3 часа. 

Тема 9. Движение за охрану памятников: советская интеллигенция в поисках 
исторического наследия 
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9.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 
изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 
1,5 часа.  

9.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
1,5 часа. Итого: 3 часа. 

Тема 10. Секулярное священное культуры: исторические заповедники и 
развитие туризма 

10.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 
изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 
1,5 часа.  

10.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
1,5 часа. Итого: 3 часа. 

Тема 11. Церковная реституция и десекуляризация прошлого 
11.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 
1,5 часа.  

11.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
1,5 часа. Итого: 3 часа. 

Тема 12. Советское наследие в постсоветском пространстве 
12.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 
1,5 часа.  

12.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 
1,5 часа. Итого: 3 часа. 

6.3 Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Вопросы для самостоятельной подготовки по темам дисциплины 
1. Революция 1917-го года и отношение к вещам: мещанство, борьба с 

неравенством, утопизм;  
Каково было отношение к вещам в идеологии большевиков? Каким был 
утопический проект социального равенства при социализме? 
2. Потребление в 1920-е годы: НЭП и нэпманы, социалистическая реклама, 

утилитаризм, план и рынок;  
Как соотносились плановый и рыночный элементы экономики СССР в 1920-е 
годы? Каково было отношение к нэпманам? 
3. Сталинская модель потребления: концепция культурности, роль гендерной 

политики, дефицит;  
Что входило в понятие «культурной торговли» в 1930-е годы? Расскажите, как 
менялась гендерная политика от 1920-х к 1930-м на примере сферы потребления? 
4. Потребление во время войны: карточное снабжение, снабжение фронта, 

трофеи;  
Сравните снабжение на фронте и в тылу? Как была устроена социальная иерархия 
снабжения во время войны? 
5. Поздний сталинизм: послевоенное восстановление, советский средний 

класс, стиляги;  
Опишите понятие советского среднего класса, согласно теории В.Данхэм? Что 
говорит феномен стиляжничества о послевоенном обществе? 
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6. Появление советского общества потребления: массовое жилищное 
строительство, производство бытовой техники, идеалы новой программы партии, 
советский дизайн;  

Каковы причины возникновения в СССР общества потребления? Как виделся 
идеал советского потребления согласно программе КПСС 1961 года? 
7. Позднесоветская потребительская мечта: производство массового 

автомобиля, концепция советской дачи;  
Чем отличалось советское общество 1970-х годов от общества 1950-х годов? Какие 
элементы советской потребительской мечты вы можете выделить? 
8. Советская мода: западные образцы, концепция рационального потребления, 

производство одежды;  
В чем парадоксальность понятия советской моды?  
9.  «Вторая экономика»: черный рынок, фарцовщики, блат;  
Назовите причины возникновения «второй экономики»? Опишите различные 
интерпретации феномена блата в научной литературе? 
10. Неравенство в позднесоветском обществе: привилегии, распределители, 

роскошь, географическое неравенство;  
Какие критерии материального неравенства можно выделить в позднесоветском 
обществе? Как вам кажется, представителей каких групп и профессий можно 
назвать советской элитой? 
11. Перестройка: кризис, разрыв/преемственность, кооператоры. 
В чем причины развития кооперативного движения в конце 1980х годов? Какие 
черты советского потребления можно выделить в постсоветском обществе? 

6.4 Перечень литературы для самостоятельной работы  
1. Музей и власть / Отв. ред. С.А. Каспаринская. Ч. 1: Государственная политика в 

области музейного дела (XX вв.). М, 1991 
2. Полякова М. А. Охрана культурного наследия России: учеб. пособие для вузов. М.: 

Дрофа, 2005.  
3. Карпова Л. В., Потапова Н. А., Сухман Т. П. Охрана культурного наследия России: 

XVII-XX вв.: Хрестоматия. М.: Весь мир, 2000. 

6.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине «Память и 

наследие: практика и политика сохранения прошлого в СССР» 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. 
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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 письменных работ, анализа источника и 
презентаций докладов магистрантов, 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 ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

 
-- 
 
 
 
 

 
 

Революция: новому 
режиму новое 
наследие 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

Письменная 
работа 

зачтено/ 
не зачтено 

Секуляризация 
прошлого 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

Письменная 
работа 

зачтено/ 
не зачтено 



 15 

Иконоклазм или 
увековечивание? 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

Письменная 
работа 

зачтено/ 
не зачтено 

Краеведение и 
создание музейной 
сети 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

Письменная 
работа 

зачтено/ 
не зачтено 

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

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

Письменная 
работа 

зачтено/ 
не зачтено 

Военное прошлое – 
военное наследие 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

Письменная 
работа 

зачтено/ 
не зачтено 

Консервативный 
поворот: идеология и 
политика 
позднехрущевского и 
брежневского 
ретроспективизма 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

Письменная 
работа 

зачтено/ 
не зачтено 

Движение за охрану 
памятников: 
советская 
интеллигенция в 
поисках 
исторического 
наследия 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

Письменная 
работа 

 

зачтено/ 
не зачтено 
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Секулярное 
священное культуры: 
исторические 
заповедники и 
развитие туризма 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

Письменная 
работа 

зачтено/ 
не зачтено 

Церковная 
реституция и 
десекуляризация 
прошлого 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

Письменная 
работа 

зачтено/ 
не зачтено 

Советское наследие в 
постсоветском 
пространстве 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

Письменная 
работа 

 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 
зачтено/ 

не зачтено 

Итоговое занятие – 
презентации 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

Презентация 
докладов 

зачтено/ 
не зачтено 

 
 

Таблица 6 
Критерии оценивания 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

Критерии оценивания 

Письменная работа 

Полное и правильное выполнение задания в соответствии с 
требованиями к содержанию, структуре, логике, аргументации, 
оформлению с возможным небольшим количеством погрешностей 
(например, плохо выдержанная структура текста, недостаточная 
аргументация отдельных тезисов) – зачтено 
 Магистрант выполняет задание частично или с существенными 
недочетами (некорректно сформулирован исследовательский вопрос, 
не определены основные агенты, некорректно выбраны методы 
исследования, требования к содержанию, структуре, логике, 
аргументации, оформлению не выполнены) – не зачтено 

Презентация 
докладов 

В презентации раскрыты основные теоретические положения темы, 
презентация хорошо структурирована, убедительно представляет 
информацию, выполнена с соблюдением норм оформления — 
зачтено  
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Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

Критерии оценивания 

Основные теоретические положения темы представлены не полно 
или не раскрыты, презентация плохо структурирована, не 
убедительно представляет информацию, выполнена с нарушением 
норм оформления — не зачтено 

7.2 Контрольные задания для текущей аттестации 

Каждую неделю студенты пишут короткий отклик - один абзац текста, состоящий в 
среднем из 5-7 предложений, в котором очень коротко и ясно отвечают на три вопроса:  

1. В чем заключается главная идея автора? 
2. В чем состоят его/ее основные аргументы? 
3. Что вы думаете по поводу этой идеи и аргументов?.  

 
Темы письменных работ:  

• Отношение к материальным вещам в идеологии большевиков;  
• Соотношение планового и рыночного элементов в экономике СССР в 1920-е годы;  
• Понятие «культурной торговли» в 1930-е годы;  
• Социальная иерархия снабжения населения во время ВОВ;  
• Феномен стиляжничества в послевоенном обществе;  
• Причины возникновения в СССР общества потребления в 1960-е годы?  
• Отличие советского общества 1970-х годов от общества 1950-х годов в области 

потребления материальных благ;  
• Парадоксальность понятия советской моды;  
• Причины возникновения «второй экономики» в СССР;  
• Критерии материального неравенства в позднесоветском обществе;  
• Причины развития кооперативного движения в СССР в конце 1980х годов. 

 
В середине курса студенты должны сдать письменный анализ источника. Это задание 
должно помочь в написании финального эссе. Студенты должны определиться с темой 
финального эссе, выбрать какой-либо письменный источник (архивный документ, 
газетную статью, дневник и т.д.), который они будут использовать в своем эссе и 
произвести его анализ на 4 страницах (примерно 8000 знаков). В этом задании они 
должны ответить на вопросы, кто автор источника, когда и зачем источник создан, в чем 
его особенности, как именно он будет использоваться в исследовании заданной темы. 
Примерный перечень источников для анализа:  

• Это могут быть путеводители разного времени по одному и тому же музею, 
заповеднику, историческому месту; или списки памятников, утвержденные в 
разные годы; или публикации в одной из советских газет, посвященные 
конкретному памятнику, музею, заповеднику и т.д.; или законодательные акты в 
отношении определенного вида исторического наследия, издававшиеся в разные 
годы. Обращение к архивным материалам, конечно, приветствуется, но не является 
обязательным. 

 
В конце курса каждый студент должен сделать доклад по теме своего финального эссе. 
Объем эссе составляет 25000-30000 знаков с пробелами, т.е. примерно 10-12 страниц 
текста. Тему и источники для проекта нужно выбрать заранее. Примерные темы:  

• Этикетки потребительских товаров как источник пропаганды в эпоху НЭПа.  
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• Роль официанток столовых в культуре потребления 1930-х годов 
• Производство товаров для детей в 1930-е годы 
• Оформление витрин как выражение представлений об идеальном потреблении в 

1930-е 1950е годы 
• Социальные пособия многодетным семьям как элемент борьбы с неравенством в 

1960-е годы 
• Восприятия американской выставки 1959 года в СССР 
• Подпольное производство одежды в СССР в 1960-1980-е годы 
• Представления о капиталистическом изобилии в дискуссиях эпохи перестройки 

7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 
в процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, выставляемый на основе 
письменной работы (эссе), которое магистрант представляет преподавателю к 
обозначенному времени и защищает устно. Выбор темы письменной работы (эссе) 
осуществляется магистрантом из предложенного списка; возможна и замена избранной 
темы, соответствующая проблематике курса. Письменная работа (эссе) представляет 
собой научное исследование со всеми присущими ему чертами (научным аппаратом). 
Объем эссе – не менее 10 страниц. 

В письменной работе (эссе) магистрант должен показать знание исследовательской 
литературы, методологии, умение ставить проблемы, владение понятийным 
инструментарием и практические навыки создания научного текста на основе 
исторических исследований. 

Письменная работа (эссе) магистранта, представляемая на дифференцированный 
зачет демонстрирует уровень освоения обучающимся материала курса и 
сформированность знаний, умений, навыков. 

Перед зачетом с оценкой проводится консультация, на которой преподаватель отвечает 
на вопросы магистрантов. 

В результате промежуточного контроля знаний студенты получают оценку 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 

Зачет с оценкой/ 
Письменная 
работа (эссе) 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 

Эссе соответствует следующим 
требованиям:  

сформулирован исследовательский вопрос, 
корректно выбраны методы и собраны 
данные, тема раскрыта, соблюдены 
структура и научный стиль, сформулированы 
выводы, аргументация убедительна, 
правильно оформлен библиографический 
аппарат и т.д., магистрант демонстрирует: 

глубокое усвоение программного 
материала,  

изложение его исчерпывающе, 
последовательно, четко,  

умение делать обоснованные выводы, 
соблюдение норм устной и письменной 

литературной речи/ 
Эссе успешно представлено на защите. 

Зачтено, 
отлично 
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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 

В эссе не соблюдены некоторые 
требования к работе: возможно 
несоблюдении одного-двух требований и 
допущении некоторых неточностей, 
магистрант демонстрирует:  

твердое знание материала курса,  
последовательное изложение материала,  
знание теоретических положений без 

обоснованной их аргументации, 
соблюдение норм устной и письменной 

литературной речи; 
Эссе успешно представлено на защите. 

Зачтено, 
хорошо 

Эссе содержит существенные оплошности:  
нарушено сразу несколько требований, 

например, выводы плохо обоснованы, есть 
фактические ошибки, магистрант при защите 
демонстрирует: 

знание основного материала, но владение 
им не в полном объеме, 

допущение существенных неточностей, 
недостаточно правильных формулировок, 

допущение нарушения логической 
последовательности в изложении материала, 

наличие нарушений норм литературной 
устной и письменной речи. 
Эссе представлено на защите. 

Зачтено, 
удовлетв
оритель
но 

Представленное эссе не отвечает 
предъявляемым требованиям (либо не 
предоставление эссе); имеет место: 

незнание значительной части 
программного материала, 

наличие существенных ошибок в 
определениях, формулировках, понимании 
теоретических положений; 

бессистемность при ответе на 
поставленный вопрос, 

отсутствие в ответе логически корректного 
анализа, аргументации, классификации,  

наличие нарушений норм устной и 
письменной литературной речи. 

Не 
зачтено, 
не 
удовлетв
оритель
но 

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 
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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 
7.4.1 Краткие методические указания по написанию эссе 
Форма проведения дифференцированного зачета – письменная, в виде итоговой 

письменной работы (эссе). Тема итоговой письменной работы (эссе) должна 
соответствовать одному из аспектов курса. Студент может выбрать ее из списка, 
предложенного преподавателем, или сформулировать самостоятельно, но обязательно 
согласовать с преподавателем. Объем работы – не менее 10 страниц. При написании 
работы используется как рекомендованная к курсу, так и самостоятельно найденная 
студентом литература. Эссе демонстрирует владение студентом знаниями и навыками, 
усвоенными в ходе изучения курса. При этом приветствуется оригинальность замысла и 
самостоятельность суждений и выводов. 

Общие требования к итоговой письменной работе (эссе): 
1. Соответствие темы основной проблематике курса 
2. Четкая постановка проблемы (вопроса). 
3. Владение навыками библиографического поиска, привлечение литературы, не 

разбиравшейся на занятиях. 
4. Логика изложения, убедительность аргументации. 
5. Владение литературным стилем, форма изложения. 
Содержание эссе: 
1. Введение. Обоснование темы (актуальность, научная значимость). Цель и задачи 

работы. 
2. Обзор научной литературы с анализом и критической оценкой автора.  
3. Формулировка собственного взгляда на рассматриваемую проблему. 
4. Выводы и предложения. 
В конце эссе обязательно помещают список использованной литературы, 

составленный по алфавиту авторов или заглавий книг и статей. Алфавитный принцип 
может сочетаться с тематическим, когда в списке выделяют тематические рубрики, а 
внутри каждой из них литература перечисляется в алфавитном порядке. 

Общие правила библиографического описания предусматривают необходимый 
минимум сведений, который позволяет безошибочно отыскать книгу или статью 
(обязательные элементы описания): фамилия автора, заглавие, подзаголовочные данные, 
выходные данные (место издания, наименование издающего органа, год издания, 
страницы). 

Критерии оценки финального эссе: 
1. Четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы. 
2. Глубина усвоения программного материала.  
3. Владение специальной терминологией 
4. Владение навыками библиографического поиска, привлечение литературы и 

источников, не указанных в рекомендательном списке. 
5. Соблюдение логики изложения, убедительность аргументации  
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6. Степень владения литературным языком. Стиль и форма изложения материала. 
7. Следование правилам библиографического описания в оформлении списка 

литературы. 
7.4.2 Примерные темы эссе 

1. Понятие личного богатства в первые годы советской власти.  
2. Отношение к нэпманам в советском обществе в 1920-е годы. 
3. Производство товаров для детей в 1930-е годы. 
4. Владение личным автомобилем в 1930-е 1950е годы. 
5. Социальные пособия многодетным семьям как элемент борьбы с неравенством в 

1960-е годы. 
6. Гендерный аспект в торговле на колхозных рынках в СССР. 
7. Подпольное производство одежды в СССР в 1960-1980-е годы. 
8. Представления о капиталистическом изобилии в дискуссиях эпохи перестройки. 

 
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) 

ПК-1 
 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  

письменная работа (ПР), презентация 
докладов (Пр), Письменная работа 
(эссе) 

ПК-2 ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  

письменная работа (ПР), презентация 
докладов (Пр), Письменная работа 
(эссе) 

ПК-3 
 

ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.  

письменная работа (ПР), презентация 
докладов (Пр), Письменная работа 
(эссе) 

 
Таблица 9. 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства оценки  

(в соот. с 
Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Письменная 
работа 

Магистрант в ходе подготовки и написания письменной работы по темам 
дисциплины, показывает способность совершать следующий набор 
профессиональных действий, получившую развитие в рамках данной дисциплины: 
1. 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 
2. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивает социальное и 
профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 
идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 
среды для участников межкультурного взаимодействия 
3. Содержательно интерпретирует данные и формулирует выводы и 
теоретические подходы для анализа и прогнозирования исторических изменений, 
выявляет социально значимые проблемы и предлагает пути их решения на основе 
знаний из комплексных дисциплин 

Презентация 
докладов 

Магистрант должен быть готовым в ходе презентации по темам дисциплины, 
выполнять следующие действия: 
1. Анализирует проблемную ситуацию, определяет пробелы в информации, 
оценивает надёжность источников информации, разрабатывает стратегию решения 
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Средства оценки  
(в соот. с 

Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строит 
сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 
2. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивает социальное и 
профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 
идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 
среды для участников межкультурного взаимодействия 
3. Содержательно интерпретирует данные и формулирует выводы и 
теоретические подходы для анализа и прогнозирования исторических изменений, 
выявляет социально значимые проблемы и предлагает пути их решения на основе 
знаний из комплексных дисциплин 

Письменная 
работа (эссе) 

Магистрант в ходе выполнения письменной работы по темам дисциплины, показывает 
наличие теоретической базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для 
выполнения следующих действий профессиональной области: 
1. 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 
2. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивает социальное и 
профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 
идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 
среды для участников межкультурного взаимодействия 
3. Содержательно интерпретирует данные и формулирует выводы и 
теоретические подходы для анализа и прогнозирования исторических изменений, 
выявляет социально значимые проблемы и предлагает пути их решения на основе 
знаний из комплексных дисциплин 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1 Основная литература 
1. Дэвид Лоуэнталь. Прошлое – чужая страна. СПб: Владимир Даль, 2004 
2. Борис Колоницкий. Символы власти и борьба за власть: к изучению 

политической культуры российской революции 1917 года. СПб.: Лики России. 
2012 (Гл. 2 Отрицание старых символов). 

3. Зубкова Е. Ю. Люди и музеи: трансформация культурного ландшафта Новгорода 
и Пскова в первой трети ХХ века // Личность, общество и власть в истории 
России. Новосибирск, 2018. С. 151-169  

4. Екатерина Мельникова. «Сближались народы края, представителем которого 
являюсь я»: краеведческое движение 1920-30-х годов и советская национальная 
политика // Ab Imperio, 2012, 1. С. 209-240 

5. Фатигарова Н. В. Музейное дело в РСФСР в годы Великой Отечественной войны 
(аспекты государственной политики) // Музей и власть. Государственная 
политика в области музейного дела (XVIII-XX вв.). М., 1991. С. 173-225 

6. Ekaterina Melnikova. The Local Memory of the World War II in Provincial Museums: 
the Northern Ladoga Case Study, in Krieg im Museum: Präsentationen des Zweiten 
Weltkriegs in Museen und Gedenkstätten des östlichen Europa. München: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2015. P. 111-130 

7. Вадим Басс. «Величайший и любимейший эпос нашего века»: проекты советских 
военных монументов 1941–1945 годов // НЛО 2021. № 1 
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8. Виктория Донован. «Идя назад, шагаем вперед»: краеведческие музеи и создание 
местной памяти в Северо-Западном регионе, 1956–1981 // Антропологический 
форум. 2012. № 16. С. 379-402 

9. Александр Панченко. «Эра Водолея» для строителей коммунизма: культура нью-
эйджа в позднесоветском обществе и проблема «переломных эпох» // Новое 
литературное обозрение. 2018. № 1. С. 300-317. 

10. Сергей Штырков, Жанна Кормина. «Это наше исконно русское, и никуда нам от 
этого не деться»: предыстория постосоветской десекуляризации // Изобретение 
религии: десекуляризация в постсоветском контексте / науч. ред. Ж. В. Кормина, 
А. А. Панченко, С. А. Штырков. СПб. 2015 

8.2 Дополнительная литература 
1. Каулен М. Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие Советской 

власти. М.: Луч, 2001.  
2. Сидорова И. Б. Музей в Успенском монастыре города Свияжска в 1920-е гг // 

Музей. Памятник. Наследие. 2017. №. 1. С. 54-67. 
3. Кашеваров А. Н. Судьба мощей Соловецких святых в советское время // Клио. 

2019. 2(146). С.  40-44 
4. Екатерина Мельникова. Руками народа: следопытское движение 1960-1980-х гг. в 

СССР // Антропологический форум. 2018. № 37. С. 20-53. 
5. Разувалова А. Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 

1970-х годов. М.: НЛО, 2015. C.16-21 («Консервативный поворот» «долгих 1970-
х»: на правах «артикулированной аудитории») 

6. Кульчинская Е.Д., Рыцарев К.В., Щенков А.С. Памятники архитектуры в 
Советском Союзе. Очерки истории архитектурной реставрации. М.: Памятники 
исторической мысли, 2004 

7. Келли К. «Исправлять» ли историю? Споры об охране памятников в Ленинграде 
1960-1970-х годов // Неприкосновенный запас, номер 2, 2009 

8. Николай Митрохин. Советская интеллигенция в поисках чуда: религиозность и 
паранаука в СССР в 1953-1985 годах // Новое литературное обозрение. 2020. №3. 
С. 51-78; 

9. Panchenko A. Morality, Utopia, Discipline: New Religious Movements and Soviet 
Culture // Multiple Moralities and Religions in Post-Soviet Russia, edited by Jarrett 
Zigon. New York: Berghahn. 2011. P. 119-145 

Для семинара по работе с источниками: 
Декрет от 12 апреля 1918 г. «О памятниках республики» 
Луначарский А.В. Советская власть и памятники старины // Коммунистический 
интернационал. 1919. № 7–8. Стб. 1071–1076 (http://lunacharsky.newgod.su/lib/russkoe-
sovetskoe-iskusstvo/sovetskaa-vlast-i-pamatniki-stariny/) 
Блюм В. Пора убрать «исторический» мусор с площадей. О памятниках – царских и 
других // Вечерняя Москва. 1930. 27 августа. С. 3 
Дополнительно: 
Луначарский А.В. Охраняйте народное достояние // Вечерние известия Московского 
Совета рабочих и красноармейских депутатов. 1919. 27 февр. С. 1.  

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:  
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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 
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 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. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
4. Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

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

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

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

1. Google. Книги: https://books.google.com   
2. Internet Archive: https://archive.org 
3. Koob.ru. Электронная библиотека «Куб»: http://www.koob.ru/philosophy/ 
4. Philosophy.ru: http://www.philosophy.ru 
5. SOC.LIB.RU. Социология, психология, управление: http://soc.lib.ru/ 
6. Socioline.ru. Учебники, монографии по социологии: http://socioline.ru 
7. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info 
8. Библиотека Фронтистеса: http://ksana-k.narod.ru/ 

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://npoed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/sys
http://www.edu.ru/
https://books.google.com/
https://archive.org/
http://www.koob.ru/philosophy/
http://www.philosophy.ru/
http://soc.lib.ru/
http://socioline.ru/
http://www.gumer.info/
http://ksana-k.narod.ru/
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9. Государственная публичная историческая библиотека России. Электронная 
библиотека ГПИБ: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

10. Музеи России: http://www.museum.ru 
11. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru 
12. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru 
13. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 
14. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/ 
15. Электронная библиотека ИРЛИ РАН: http://lib.pushkinskijdom.ru/ 
16. Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс – портал об истории и культуре: 

http://www.runivers.ru 
17. Электронная библиотека РГБ — http://elibrary.rsl.ru/ 
18. Открытая электронная библиотека ГПИБ — http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 
19. Национальная электронная библиотека Удмуртской республики — 

http://elibrary.unatlib.org.ru/ 
20. Электронная библиотека Национальной библиотеки Республики Карелия — 

http://library.karelia.ru/Resursy/Elektronnaja_biblioteka/ 
21. Электронная библиотека Института славяноведения РАН 

https://inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka 
22. Киберленинка — http://cyberleninka.ru/ 
23. Всемирная история в интернете — http://www.hrono.ru/ 
24. Библиотека Якова Кротова — http://krotov.info/ 
25. Полное собрание русских летописей — http://psrl.csu.ru/ 

 
Электронные журналы для историков  

1. Мир истории http://www.historia.ru/ 
2. Восточноевропейский археологический журнал http://archaeology.kiev.ua/journal/ 
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. Вестник археологии, антропологии и этнографии http://www.ipdn.ru/ 
9. Древняя Русь. Вопросы медиевистики http://www.drevnyaya.ru/ 

9.3 Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета 
 
Профессиональные базы данных: https://eusp.org/library/electronic-resources 
 
1. Google Scholar Поисковая система с интегрированным сервисом LinkSource, 

отображающим доступные ЕУСПб электронные ресурсы – https://scholar.google.com/ 
2. «East View» – 79 ведущих российских журналов по гуманитарным наукам (архив и 

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

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
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/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elibrary.unatlib.org.ru/
http://library.karelia.ru/Resursy/Elektronnaja_biblioteka/
https://inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka
http://cyberleninka.ru/
http://www.hrono.ru/
http://krotov.info/
http://psrl.csu.ru/
http://www.historia.ru/
http://archaeology.kiev.ua/journal/
http://www.historicus.ru/
http://www.opentextnn.ru/
http://abimperio.net/
http://www.zaimka.ru/
http://e-notabene.ru/hr/
http://www.ipdn.ru/
http://www.drevnyaya.ru/
https://eusp.org/library/electronic-resources
https://scholar.google.com/
https://dlib.eastview.com/browse
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/
http://www.jstor.org/
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6. Project MUSE Standard Collection — полные тексты более чем 300 журналов по 
гуманитарным наукам  зарубежных научных издательств: http://muse.jhu.edu/; 

7. Sage — полнотекстовая коллекция журналов издательства Sage (текущая подписка и 
архив): http://online.sagepub.com/; 

8. Znanium.com – Электронная библиотечная система (ЭБС) – http://znanium.com/; 
9. Университетская библиотека онлайн – Электронная библиотечная система (ЭБС) –  

http://biblioclub.ru/; 
10. БиблиоРоссика, ЭБС – Доступ к электронным книгам на портале БиблиоРоссика: 

http://www.bibliorossica.com/ 
11. Университетская информационная система РОССИЯ — Российский портал  

электронных ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в области 
социально-гуманитарных наук: http://www.uisrussia.msu.ru/; 

12. Электронные журналы по подписке (текущие номера научных зарубежных 
журналов) 

13. Архив научных журналов – Архивные коллекции журналов ряда ведущих 
издательств (Cambridge University Press, Oxford University Press, SAGE, Taylor and 
Francis и других): https://neicon.ru/science/archive-journals 

14. РИНЦ – Национальная библиографическая база данных научного цитирования, 
аккумулирующая более 7 миллионов публикаций российских ученых, а также 
информацию о цитировании этих публикаций из более 4500 российских журналов: 
http://elibrary.ru; 

15. ЭКБСОН – Информационная система доступа к электронным каталогам библиотек 
сферы образования и науки: http://www.vlibrary.ru/ 

9.4 Электронная информационно-образовательная среда Университета 
Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета, которая включает в себя 
электронный учебно-методический ресурс АНООВО «ЕУСПб» — образовательный 
портал LMS Sakai — Sakai@EU, лицензионные электронные ресурсы библиотеки 
Университета, официальный сайт Университета (Европейский университет в Санкт-
Петербурге [https://eusp.org]), локальную сеть и корпоративную электронную почту 
Университета, и обеспечивает:  
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы;  

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 
(электронной почты и т.д.).  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным ресурсам библиотеки Университета, 
содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по изучаемой 
дисциплине. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ходе реализации образовательного процесса используются специализированные 
многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

http://muse.jhu.edu/
http://online.sagepub.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.uisrussia.msu.ru/
https://neicon.ru/science/archive-journals
http://elibrary.ru/
http://www.vlibrary.ru/
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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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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Память и наследие: практика и политика сохранения прошлого в СССР 
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