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1. Пояснительная записка 

1.1 Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  соотнесена  с  результатом  освоения  ОП  ВО  (формируемыми
компетенциями).

Цель дисциплины -  в рамках представленном курсе предполагается сформировать у
студентов  целостное  научное  представление  о  разнообразии  форм репрезентации  истории в
европейской культуре XIX – XX вв. В период роста интереса общества к прошлому в разных
европейских странах, исторические знания и представления формировались и транслировались
не только посредством научных исторических трудов, но и через художественную литературу,
театр, музыку, живопись, кинематограф, музейные экспозиции и многое другое. В данном курсе
рассматриваются  причины  такого  интереса  к  прошлому  писателей,  художников  и
кинематографистов,  а  также  особенности  разных  форм  репрезентации  истории  в
социокультурном контексте эпохи.

Задачи дисциплины:
- продемонстрировать многообразие путей и источников формирования и репрезентации

исторического сознания и исторической культуры;
-  рассмотреть  основные  этапы  формирования  исторического  сознания  общества,  его

особенности в разные эпохи;
-  проанализировать  влияние  социокультурного  и  политического  контекста  эпохи  на

особенности методов репрезентации истории;
- изучить мировоззренческие и ценностные представления людей в различные периоды

истории;
- сформировать навыки комплексного анализа разного типа источников формирования

исторического сознания.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
индикаторами достижения компетенций

Компетенция
(код и наименование)

Индикаторы
компетенций

(код и наименование)

Результаты обучения

ПК-5 
Владение  знаниями  в
области
отечественной  и
всеобщей  истории,
истории  науки  и
техники,
вспомогательных
исторических
дисциплин,  культуры,
архивного  и
музейного  дела  для
проведения  работ  по
организации
хранения,
комплектования, учета
и  использования
музейных предметов и
архивных документов

ПК-5.2

Способен применять знания
в  области  отечественной  и
всеобщей истории, истории
науки  и  техники,
вспомогательных
исторических  дисциплин,
культуры,  архивного  и
музейного  дела  при
исследовании  объектов
профессиональной
деятельности

Знать: особенности исторического 
знания в разные эпохи, основные 
достижения мировой культуры, 
особенности подходов к исследованию
исторических источников, 
особенности мировоззрения людей в 
разные эпохи
Уметь: сопоставлять особенности 
различных источников, анализировать 
проблемы, представленные в 
источниках, влияние контекста эпохи 
на особенности исторического 
познания 
Владеть: навыками проведения 
комплексного анализа исторических 
источников разного вида, явлений и 
процессов, навыками анализа 
различных мнений с учётом уважения 
к другим культурным традициям
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Формы  и  методы  репрезентации  прошлого  в  XIX –  XX вв.:  музей,
литература,  театр,  живопись,  кинематограф»  относится  к  формируемой  участниками
образовательных отношений части блока дисциплин учебного плана по направлению 46.03.02
Документоведение и архивоведение.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в
ходе освоения дисциплин: «История России до начала  XX века», «Русский язык и культура
речи», «Культура Франции».

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  знания,  умения  и  владения,
необходимые для изучения следующих дисциплин: «Искусство Франции», «История Франции»,
«Всеобщая  история»,  «Франция  в  истории  Европы:  к  проблеме  культурного  лидерства»,
«Нации  и  национализм  в  европейском  контексте  в  Новое  и  Новейшее  время»,  «Власть  и
общество в период древности и европейского Средневековья».

2. Структура дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа.

Структура дисциплины для очной формы обучения
Объем  дисциплины  в  форме  контактной  работы  обучающихся  с  педагогическими

работниками  и  (или)  лицами,  привлекаемыми к  реализации  образовательной  программы на
иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр Тип учебных занятий Количество
часов

2 Лекции 28
2 Семинары 32

 Всего: 60

Объем  дисциплины  в  форме  самостоятельной  работы  обучающихся  составляет  48
академических часа. 

3. Содержание дисциплины

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

1 Эволюция исторической
культуры общества в XIX –

XX вв.

Введение
Общая характеристика учебного курса «Формы и

методы репрезентации прошлого в XIX – XX вв.: музей,
литература, театр, живопись, кинематограф» и его место
в  системе  гуманитарных  наук.  Междисциплинарный
характер курса. 

Принцип  историзма  как  основа  для  научного
познания  общественной  реальности.  Понятия
исторического  источника  и  исторического  факта.
Разнообразие  источников  познания  прошлого.
Особенности разных видов исторических источников. 

Образ  прошлого  как  искусственный  конструкт.
Особенности  конструирования  и  репрезентации
исторических образов в разные эпохи.
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Тема 1. Историческая культура в конце XVIII –
начале XX вв.

Складывание  исторической  культуры  нового
времени. Тенденции развития представлений о прошлом
в  эпоху  гуманизма  и  Просвещения.  Формирование
концепции общественного прогресса. Влияние Войны за
независимость  в  США  и  Французской  революции  на
историческую  культуру  общества.  Изменение
представлений  об  обществе,  человеке  и  государства.
Идея  нации.  Антирелигиозная  политика  французской
революции  и  ее  воздействие  на  исторические  взгляды
общества. 

Эпоха  романтизма  в  культуре  и  общественной
жизни. Изменение отношения к прошлому под влиянием
романтических тенденций. Увлечение историей в первой
половине XIX в. и появление новых форм репрезентации
прошлого. Массовое издание исторических источников.
Новые  сюжеты  в  литературе  и  искусстве.  Поздний
романтизм в исторической культуре Европы.

Социокультурный  контекст  эволюции
исторической  культуры в  середине  –  второй половине
XIX в. Развитие научного знания, появление новых наук.
Влияние  социологии,  психологии  и  других  наук  на
историческое  познание.  Развитие  массового
образования. Историческое образование как основа для
формирования  исторической  культуры  личности.
Интерпретация истории в школьных учебниках.
Кризис научного знания на рубеже XIX – XX вв. 
Научная революция начала XX в. Появление массовой 
культуры и развитие новых форм репрезентации 
прошлого. Особенности манифестации исторических 
представлений в массовой культуре. Интерпретация 
образов прошлого в художественных фильмах.

Историческая  культура  в  эпоху  революций  и
тоталитаризма. Левые и националистические тенденции
в интерпретации национальной истории. 

Идея  многомерности  исторического  опыта  как
одна из культурных тенденций XX в. Цивилизационный
и  стадиальный  подход  к  изучению  истории.  Теория
локальных  цивилизаций.  Особенность  формационного
подхода к развитию общества.  Стадии экономического
роста  и  теория  «третьей  волны».  Современные
интерпретации идеи прогресса общества.

Модерн  и  постмодерн  как  культурные  типы.
Постмодернизм в литературе и искусстве и их влияние
на  историческую  культуру.  Постмодерн  в  науке.
Концепция  множественности  истин.  Эволюция
восприятия прошлого под влиянием новых культурных и
научных  тенденций.  Оправдательная  тенденция  в
исторических представлениях, ее проявление в научном
знании и массовом восприятии истории. 

Доминирующая культура и субкультура.
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2

Развитие исторической науки
в XIX – XX вв.: основные

школы и направления

Основные  направления  исторической  науки  в
конце  XVIII –  XIX вв.  Влияние идей Просвещения  на
научное познание прошлого. Исторические концепции и
течения  начала  XIX в.  Влияние  культуры романтизма.
Внимание к национальной истории. 

Консервативные течения в историографии конца
XVIII –  начала  XIX вв.:  Э.  Берк,  Ж.  де  Местр,  Р.
Шатобриан.  Либеральная  историческая  школа  во
Франции: О. Тьерри, Ф. Гизо, А. Тьер. А. Токвиль и его
концепция «Старого порядка». Развитие романтической
историографии в 30-40-е гг. XIX в. Ж. Мишле.

Роль  личности  в  истории  в  интерпретации
историков  и  писателей  XIX в.  «Культ  героев»  Т.
Карлайля. 

Историческая наука в России в конце XVIII – XIX
в.: Н. Карамзин, Т. Грановский и «русская историческая
школа». 

Историко-критический  метод  Л.  фон  Ранке.
Новые принципы работы с источниками. 

Позитивистская  историография  середины  –
второй  половины  XIX в.  Влияние  социологии  на
развитие  исторического  познания.  «Психологический
метод»  в  историографии.  И.  Тэн.  Английский
позитивизм: Г. Т. Бокль и его «История цивилизации в
Англии». Разработка статистических методов в изучении
прошлого.

Формирование  историографических  школ  во
второй половине XIX в. Историко-экономическая школа.
Школа  культурно-исторического  синтеза.  Выдвижение
на первый план проблем социальной, экономической и
культурной истории. 

Кризис  исторической  науки  в  начале  XX в.
Дискуссии  о  предмете  и  статусе  исторической  науки.
Критика  позитивизма.  Появление  исторической
эпистемологии.

Научная  революция  XX в.  и  ее  влияние  на
историческое  познание.  Концепция  относительности
исторического знания.

Основные  направления  исторической  науки  в
XX–XXI вв.  Школа «Анналов»  и  «новая  историческая
наука. Переход к комплексному изучению человеческого
прошлого. 
Историографическая революция последней трети XX в.

3 Особенности репрезентации
прошлого в художественной

литературе XIX – XX вв.

Тема 1. Исторический роман в XIX – первой половине XX
вв.

Художественная  литература  как  способ
репрезентации  и  манифестации  исторических
представлений. Взаимовлияние исторического знания на
художественную  литературу.  Роль  литературы  в
формировании представлений о прошлом.

Романтическая литература первой половины XIX в.
Особенности интерпретации прошлого в романтической
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художественной литературе. В. Скотт и его влияние на
культуру XIX в. 

Французский  исторический  роман  XIX в.  П.
Мериме  и  его  «Хроника  царствования  Карла  IX».
Попытка  переосмысления  национального  прошлого  в
романах  О.  де  Бальзака.  Историко-приключенческий
роман. А. Дюма, его последователи и подражатели. 

Концепция  исторического  романа  и  игра  со
временем в романе Т. Готье «Капитан Фракасс».

Историко-приключенческий  роман  в  Британии.
Образы  древних  и  средневековых  цивилизаций  в
романах Р.Л. Стивенсона и Г.Р. Хаггарда.

Демократические  и антирелигиозные тенденции в
историческом романе второй половины XIX – начала XX
в. Исторические пародии и сатиры А. Франса.

Репрезентация  национальной  культуры  в
исторической  трилогии  о  Речи  Посполитой  Г.
Сенкевича. Роман «Quo vadis» и его экранизации в XX в.
Тема 2. Современный исторический роман

Изменение концепции исторического романа в  XX
в.  Основные  современные  жанры  и  формы
художественной литературы об исторических событиях.
Исторические  новеллы  и  рассказы.  Успех  историко-
детективного жанра в XX в. 

«Игра  в  историю»  М.  Дрюона.  Синтез  разных
методов репрезентации прошлого.

Переосмысление истории XVI в. во французской и
британской прозе.  «Волчий зал» Х.  Мантел и «Судьба
Франции» Р. Мерля.

Средневековье  как  текст  в  романах  У.  Эко.
Историческая  и  философская  проблематика  «Имени
розы». 

Исторические  фантазии  Т.  Уайлдера.
Конструирование источников римской истории в романе
«Мартовские иды». 

Конспирологический  исторический  детектив  как
жанр  постмодернистской  литературы.  Развитие
историко-приключенческого жанра в романах А. Переса-
Реверте.
«Дамский» исторический роман как средство 
формирования массовой исторической культуры. 
Влияние гендерной проблематики на художественную 
литературу о прошлом. Новые герои исторического 
повествования. Романы Ф. Грегори и Д. Гэмблдон.

4 Историческая драматургия и
театр от Французской

революции до современности

Актуализация  сюжетов  национальной  истории  в
театре  Французской  революции.  Антирелигиозная  и
антимонархическая  проблематика.  Переосмысление
истории  Религиозных  войн  в  «Уроке  королям»  М.-Ж.
Шенье. Театр как арена борьбы историко-политических
идей и средство исторического просвещения.

Романтическая  драматургия  XIX в.  в  борьбе  за
собственное  понимание  прошлого.  «Двор  Генриха  III»

8



А. Дюма и исторические пьесы В. Гюго. Баррикады на
французской сцене и на улицах Парижа. Проблематика
пьес  Л.  Вите.  Школьный  театр  как  средство
исторического образования в XIX в.

Концепция исторического театра в XIX и в XX вв.
Развитие иммерсивного театра. 

Эпоха гонений на ведьм в «Суровом испытании» А.
Миллера. Американский исторический театр.
Образы истории в современном музыкальном театре. 
Популярные сюжеты национальной истории на сцене 
французского музыкального театра «Собор парижской 
богоматери» и «1789. Любовники Бастилии». 
Историческая мифология в «Короле Солнце», «Короле 
Артуре» и «Графе Орлове». Образы исторических 
личностей. «Гамильтон» на американской сцене. 
Историческое фэнтези в музыкальном театре. Влияние 
мюзиклов на массовое историческое сознание.

5 Визуализация исторических
образов: живопись, кино,

комиксы 

Тема 1. Историческая живопись XIX – XX вв.
Историческая  живопись:  образы  прошлого  и

современность.  Мифология  картины.  Художник  и
исторические  мифы.  Интерпретация  картины  как
исторического источника.

Расцвет  исторической  живописи  в  Европе  и
Северной Америке. Салонная академическая живопись в
Европе  XIX в.  Влияние  мемуарной  литературы  и
историографии.  Историческое  сюжеты в живописи как
иллюстрация  исторических  романов.  Исторический
реализм. Внимание к историческим деталям как способ
воссоздания и интерпретации исторической реальности.
Сюжеты  и  герои  европейской  исторической  живописи
XIX в.  П.  Деларош.  Критика  академической живописи
представителями  новых  направлений.  Историческая
живопись во Франции в эпоху Второй империи.

Русская историческая живопись  XIX в.: сюжеты и
герои. Русская и европейская история в интерпретации
русских  художников.  Сюжеты  антично  истории  и  их
осмысление в русском изобразительном искусстве  XIX
в.

Культ  старины  в  философии  прерафаэлитов.
Образы  прошлого  на  картинах  английских
прерафаэлитов.  «Рыцари  и  прекрасные  дамы»:  образ
средневековья на картинах прерафаэлитов.

Историческая живопись в XX в. Социалистический
реализм  и  историческая  реальность.  Причины  упадка
исторической живописи в XX в.

Тема 2. Кино и история
Кино и история: М. Ферро о роли художественных

фильмов  в  формировании  исторического  сознания.
Особенности  репрезентации  истории  в  кинематографе
разных эпох.

Первые  исторические  фильмы.  Кинозарисовки  о
гибели  знаменитых  исторических  персонажей.
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«Убийство герцога де Гиза» как образец исторического
кино начала XX в. 

Успех исторических фильмов в «золотой век» кино.
Особенности  американской  и  европейской
интерпретации  истории  в  художественных  фильмах.
Экранизации  популярных  исторических  романов.
Эволюция исторических образов в кино XX в.

Исторические  сериалы  как  новый  способ
мифологизации прошлого. История гражданских войн в
Риме в сериале HBO «Рим». Конструирование испанской
национальной  истории  в  сериалах  «Изабелла»  и
«Испания. Легенда».

Тема  3.  История  в  комиксах  и  графических
романах.

Комиксы  и  массовое  историческое  сознание.
Комиксы  и  графические  романы  как  средство
исторического  образования.  Методы  работы  с
историческими  комиксами.  Способы  репрезентации
прошлого в комиксах и графических романах. 

Типы  исторических  комиксов.  Произведения
посвященные  отдельным  персонажам  и  событиям,
графические интерпретации известных художественных
романов  и  сюжетов,  посвященные  истории  городов  и
стран,  историко-приключенческие  и  историко-
фантастические сюжеты.

Влияние  стереотипов  на  репрезентацию
исторических  сюжетов  в  комиксах.  Историческая
мифология в комиксах и графических романах.

6 Музейные экспозиции как
средство сохранения и

формирования исторической
памяти

Музей как социокультурный институт. Роль музеев
в  сохранении  и  трансляции  культурного  наследия.
Музей как средство исторического просвещения.

Появление  первых  музеев  в  Европе  и  России.
Развитие  музейного  дела  в  XVII –  XIX вв.  Рост
популярности музеев в XIX в.

Исторический  музей  в  России:  эволюция
концепции  и  способов  репрезентации  прошлого.
Государственный  исторический  музей  как  образец
классической  музейной  экспозиции.  История  в
художественных  музеях  России:  Государственный
Эрмитаж  и  Музей  изобразительных  искусств  им.  А.С.
Пушкина.  Краеведческие  музеи  в  России и  на  Западе.
Способы  репрезентации  локальной  истории  в
краеведческих музеях.

Концепции современного музейного пространства.
Интерактивный  исторический  музей.  Музей  как
хранитель наследия и инструмент манифестации образов
прошлого.

Сайты музеев как способ привлечения внимания к
национальной  и  локальной  истории.  Роль  интернет-
сайтов музеев в репрезентации прошлого. 

Музейные  тематические  экспозиции  как
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инструмент  и  индикатор  актуализации  исторических
сюжетов.  Современные  концепции  и  примеры
временных и постоянных исторических экспозиций.

Альтернативные способы репрезентации истории в
музеях:  исторический  театр,  костюмированные
представления,  парковое  пространство,  музыкальные
фестивали,  световые  шоу,  реконструкции  событий  и
эпох. Виртуальный музей и экскурсии онлайн.

4. Образовательные технологии 

В разделе указаны образовательные технологии, используемые при реализации различных
видов учебных занятий для наиболее эффективного освоения дисциплины. При проведении 
учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при 
необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 
тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с 
учётом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей.

Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине применяются такие 
образовательные технологии как интерактивные лекции, проблемное обучение. Для проведения
занятий семинарского типа используются групповые дискуссии, ролевые игры, анализ ситуаций
и имитационных моделей.

№

п/п

Наименование

раздела
Виды учебной работы

Образовательные и информационные

технологии
1 2 3 4
1. Эволюция

исторической
культуры
общества в  XIX –
XX вв.

Лекция 1

Семинар 1

Самостоятельная 
работа

Лекция с использованием презентации 

Обсуждение докладов и дискуссия

2. Развитие 
исторической 
науки в XIX – XX
вв.: основные 
школы и 
направления

Лекция 2

Семинар 2

Самостоятельная 
работа

Лекция с использованием презентаций

Обсуждение докладов и дискуссия. Работа с 
текстом источников.

3. Особенности 
репрезентации 
прошлого в 
художественной 
литературе XIX – 
XX вв.

Лекции 3-4

Семинары 3-5

Самостоятельная 
работа

Лекции с использованием презентаций

Обсуждение докладов и дискуссия. Работа с 
текстом источников.

Чтение художественной литературы

4. Историческая Лекция 5 Лекция с использованием презентаций
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драматургия и 
театр от 
Французской 
революции до 
современности

Семинары 6-8

Самостоятельная 
работа

Обсуждение докладов и дискуссия. Работа с 
текстом источников.

Просмотр и чтение пьес
5. Визуализация 

исторических 
образов: 
живопись, кино, 
комиксы

Лекции 6-7

Семинары 9-10

Самостоятельная 
работа

Лекции с использованием презентаций

Обсуждение докладов и дискуссия. Работа с 
текстом источников.

Посещение музеев и выставок

6. Музейные 
экспозиции как 
средство 
сохранения и 
формирования 
исторической 
памяти

Лекция 8

Семинары 11-12

Самостоятельная 
работа

Лекция с использованием презентаций

Обсуждение докладов и дискуссия. Работа с 
текстом источников.

Посещение музеев и выставок. Просмотр 
сайтов музеев и написание отчетов.

7. Зачет Тестирование и письменные ответы на 
вопросы

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен  индивидуальным
неограниченным  доступом  к  электронной  информационнообразовательной  среде  РГГУ  из
любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет",  как  на  территории  РГГУ,  так  и  вне  ее.  Электронная  информационно-
образовательная  среда  РГГУ обеспечивает:  доступ к  учебным планам,  рабочим программам
дисциплин (модулей),  программам практик,  электронным учебным изданиям и электронным
образовательным  ресурсам,  указанным  в  рабочих  программах  дисциплин  (модулей),
программах  практик;  формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы. В случае реализации программы бакалавриата с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий
электронная  информационнообразовательная  среда  РГГУ  обеспечивает:  фиксацию  хода
образовательного  процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
программы бакалавриата; проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий; взаимодействие между участниками образовательного процесса,
в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  обеспечивается
соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных  технологий  и
квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.  Функционирование
электронной  информационно-образовательной  среды  РГГУ  соответствует  законодательству
Российской Федерации.

В  период временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы  следующие
образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ

к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
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– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Система оценивания выстроена в соответствии с учебным планом, где определены формы 
промежуточной аттестации (зачёт/зачёт с оценкой/экзамен), и структурой дисциплины, где 
определены формы текущего контроля.  Указывается распределение баллов по формам 
текущего контроля и промежуточной аттестации, сроки отчётности. Может проводиться как в 
традиционной, так и в инновационной форме (защита проектов, деловая игра, кейсы и т.д.).

Форма контроля Макс. количество баллов
За одну
работу

Всего

Текущий контроль: 
- опрос 5 баллов 30 баллов
- участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 10 баллов
- контрольная работа (темы 1-3) 10 баллов 10 баллов
- контрольная работа (темы 4-5) 10 баллов 10 баллов
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 40 баллов

Итого за семестр 100 баллов
 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная 
шкала

Традиционная шкала
Шкала
ECTS

95 – 100
отлично

зачтено

A
83 – 94 B
68 – 82 хорошо C
56 – 67

удовлетворительно
D

50 – 55 E
20 – 49

неудовлетворительно не зачтено
FX

0 – 19 F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине 

Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-83/
A,B

отлично/
зачтено

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и 
практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.  
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, 
умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач 
профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно 
обосновывает принятые решения. 
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
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Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«высокий».

82-68/
C

хорошо/
зачтено

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический 
материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.  
Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении 
практических задач профессиональной направленности разного уровня 
сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.  
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«хороший».

67-50/
D,E

удовлетво-
рительно/
зачтено

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и 
практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач профессиональной 
направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 
этого базовыми навыками и приёмами.  
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«достаточный». 

49-0/
F,FX

неудовлет-
ворительно/
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический 
и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических 
положений при решении практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и
приёмами.  
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не 
сформированы. 

5.3 Оценочные  средства  (материалы) для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

В данном разделе приводятся примеры оценочных средств в соответствии со структурой 
дисциплины и системой контроля: варианты тестов, тематика письменных работ, примеры 
экзаменационных билетов, типовые задачи, кейсы и т.п. Оценочными средства должны быть 
обеспечены все формы текущего контроля и промежуточной аттестации. Они должны быть 
ориентированы не только на проверку сформированности знаний, но также умений и владений.

Примеры тем для написания исторического эссе по художественному фильму:

1.  Библейская история в кинопроизведениях начала XXI в.
2. Образ спартанского воина в кино и комиксах конца XX – начала XXI вв.
3. Греческая мифология в современных фильмах и комиксах.
4. Образ средневековья в кинопроизведениях конца XX – начала XXI вв.
5. Интерпретация образа Жанны д’Арк в кинополотнах выдающихся режиссеров XX в.
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6. Современные сериалы о средних веках: особенности репрезентации исторических образов.
7. Художественные фильмы о Столетней войне начала XXI в.: сравнительный анализ.
8. Образ Ричарда III в современных художественных фильмах и сериалах.
9.  Репрезентация  истории  Религиозных  (гражданских)  войн во  Франции  в  кино  и  сериалах
второй половины XX в. 
10.  Английская  революция  XVII  в.  в  художественных  кинопроизведениях  (Образ  Оливера
Кромвеля  и  Карла  I  Стюарта  на  экранах)
11.  Французская  революция  XVIII  в.  в  художественных  кинопроизведениях.
12.  Война  за  независимость  североамериканских  колоний  и  образование  США  в
художественных  кинопроизведениях.
13.  Гражданская  война  в  США  в  художественных  кинопроизведениях  и  мюзиклах.
14. Проблема «Запад и Восток» в художественных кинопроизведениях.
15. Образ первой мировой войны в современном кино Запада.
16. «Холодная война» в кино: особенности репрезентации идеологического противостояния на
экранах СССР, России и США.
17. Образы выдающихся деятелей истории в кино и сериалах  XX – начала  XXI вв.  (одного
деятеля по выбору студента). 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 
в форме зачета с оценкой: 

1. С. Бенн о способах и методах репрезентации прошлого.
2. Х. Уайт об историческом воображении в Европе XIX в.
3. Идея единства исторического опыта Й. Рюзена.
4.  Особенности  исторической  культуры  нового  времени.  Появление  новых  способов

репрезентации истории в культуре романтизма. 
5. Кризис научного знания на рубеже  XIX –  XX вв. Научная революция начала  XX в.

Появление массовой культуры и развитие новых форм репрезентации прошлого. 
6. Основные течения и школы в историографии XIX – начала XX вв.
7. Основные направления исторической науки в XX–XXI вв. Школа «Анналов» и «новая

историческая наука».  Историографическая революция последней трети XX в.
8. Образы прошлого в литературе эпохи романтизма. Влияние В. Скотта на историческую

культуру общества. 
9. Французский исторический роман XIX в. 
10. Историко-приключенческий роман в XIX в.
11.  Интерпретация  истории  в  современном  историческом  романе  (на  примере  любого

автора или сюжета).
12. Методы репрезентации прошлого в исторической драматургии XIX в. 
13. Образы истории в современном музыкальном театре. Влияние мюзиклов на массовое

историческое сознание. 
14. Историческая  живопись  XIX в.:  образы прошлого и современность.  Интерпретация

картины как исторического источника.
15.  Кино  и  история:  М.  Ферро  о  роли  художественных  фильмов  в  формировании

исторического сознания. Особенности репрезентации истории в кинематографе разных эпох.
16. Особенности американской и европейской интерпретации истории в художественных

фильмах. 
17. Исторические сериалы как новый способ мифологизации прошлого. 
18. Комиксы и  графические  романы как  средство  исторического  образования.  Методы

работы  с  историческими  комиксами.  Способы  репрезентации  прошлого  в  комиксах  и
графических романах. 
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19.  Роль  музеев  в  историческом  образовании.  Музейное  пространство  как  способ
репрезентации прошлого.

20. Современный виртуальный музей и онлайн экскурсии: концепция и особенности.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы 

При разработке списка источников и литературы были учтены требования 
образовательных стандартов по книгообеспеченности.

Источники:
- основные

1)  Маркова,  А.  Н.  Культурология.  История  мировой  культуры.  Хрестоматия:  учеб.
пособие для студентов вузов. ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 607 с.  (Серия «Cogito ergo sum»). Режим
доступа: https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028508  

- дополнительные
2) Новая история в документах и материалах. В 2 т. Том 1. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа:

https://biblio-online.ru/bcode/427637
3) Новая история в документах и материалах. В 2 т. Том 2. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа:

https://biblio-online.ru/bcode/427638 
4) Скотт, В.  Ivanhoe in 2 p.  Part 1. Айвенго в 2 ч. / В. Скотт.  Москва : Издательство Юрайт,

2020. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454755  
5) Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во

Урал. Ун-та, 2002.
6)  Фрейд, З. Хрестоматия. В 3 т. Том 3: Изобразительное искусство и литература / Зигмунд

Фрейд;  пер.  с нем.  А. М. Боковикова.  Москва:  Когито-Центр,  2016.  312 с.  Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/product/1070820

Литература:
- основная

1) Бураченко,  А. И.  История  театра  и  кино:  практическое  пособие  для  вузов /
А. И. Бураченко.  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/457103 

2) Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени : учебник для
академического  бакалавриата  /  Под  ред.  Г.Н.  Питулько.  М.:  Юрайт,  2019.  Режим
доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434112  

3) Всемирная история: учебник для студентов вузов / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой.
3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  М.:  ЮНИТИ,  2015.  Режим  доступа:
http://  new  .znanium.com/catalog/product/484559    

4) История зарубежной литературы XIX века: учебник для вузов / Е. М. Апенко [и др.]; под
редакцией Е. М. Апенко. 2-е изд., перераб. и доп.  Москва: Издательство Юрайт, 2021.
418 с. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469339 

5) Новая  история  стран  Европы  и  Америки  XVI—XIX века.  В  3  ч.  Ч.  2:  учебник  для
студентов вузов / [A.M. Родригес и др.]; под ред. A. M. Родригеса, М. В. Пономарева. –
М.:  Гуманитар,  изд.  центр  ВЛАДОС,  2017.  Режим  доступа:
https  ://  new  .  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1053776     

6) Орлова, И. Б.  Социология исторического знания: учебник для вузов / И. Б. Орлова. 2-е
изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2021. Дата обращения: https://urait.ru/
bcode/474975 
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7) Репина,  Л. П.  История  исторического  знания:  учебник  для  вузов /  Л. П. Репина,
В. В. Зверева,  М. Ю. Парамонова. 4-е  изд.,  стер. Москва:  Издательство  Юрайт,
2021. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468666  (дата обращения: 17.05.2021).

- дополнительная: 
8) Бенуа А. История живописи в XIX веке. Русская живопись [Электронный ресурс] / А.

Бенуа. Санкт-Петербург: Тип. Спб. общ. печат. дела в России Е. Евдокимов, 1901. Режим
доступа: https://znanium.com/catalog/product/353035 (дата обращения: 17.05.2021)

9) Бовыкин Д.Ю. Французская революция. М.: Альпина нон-фикшн, 2020. Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/product/1222506.

10) Богданов В.П. От Геродота до Интернета: очерки занимательного источниковедения. М.:
Весь Мир, 2014. Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/1013713  

11) Бриггс Э., Клэвин П. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших дней.
М.: Весь Мир, 2006. Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/1013415 

12) Бродский,  Н. Л.  Литературные салоны и кружки.  Первая половина XIX века /  Н. Л.
Бродский.  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020.  Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/454978 

13) Бузескул, В. П.  Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX в /
В. П. Бузескул; под редакцией В. И. Вернадского, С. А. Жебелёва. Москва: Издательство
Юрайт, 2020. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455709 

14) Гвоздев, А. А.  Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Очерки / А. А.
Гвоздев. Москва: Издательство Юрайт, 2020. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453700

15) Гиленсон,  Б.  А.   История зарубежной литературы эпохи Реализма (вторая  треть  XIX
века): учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. Москва: Издательство Юрайт,
2021. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469806 

16) Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы эпохи Романтизма (первая треть XIX
века): учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон.  Москва : Издательство Юрайт,
2021. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469556 

17) Гордеева,  М.  М.  Журналистика  России  и  Франции  в  первой  половине  XIX  века.
Взаимосвязи и взаимовлияния: монография / М.М. Гордеева. Ростов н/Д: Издательство
ЮФУ, 2011. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/550405 

18) Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки:
учеб.  пособие.  М.:  ИНФРА-М,  2018.  Режим  доступа:
http://new.znanium.com/catalog/product/969588 

19) Гуди  Дж.  Похищение  истории.  М.:  Весь  Мир,  2015.  Режим  доступа:
http://new.znanium.com/catalog/product/1013779 

20) Ильина,  Т. В.  История  искусства:  учебник  для  среднего  профессионального
образования. М.: Издательство Юрайт, 2021. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/475270 

21) История  на  экране  и  в  книге.  Материалы  Всероссийской  научно-практической
конференции (10—12 апреля 2019 года): материалы конференции (съезда, симпозиума) /
сост.  В. И. Мильдон, Т. В. Михайлова. М.: Всероссийский государственный институт
кинематографии,  2020.  Режим  доступа:
https://znanium.com/catalog/product/1242051    

22) Коган,  П. С.  Очерки  по  истории  западноевропейского  театра /  П. С. Коган ;  под
редакцией  А. К. Дживелегова. Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/473851 

23) Лависс,  Э.  История  XIX века  в  8  томах.  Том 1.  1800-1815 годы /  под  редакцией  Э.
Лависса; составитель А. Рамбо; под общей редакцией Е. В. Тарле. Москва: Издательство
Юрайт, 2020. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/428881 

24) Лависс,  Э.   История XIX века в 8 томах.  Том 2.  1800-1815 годы /  под редакцией Э.
Лависса; составитель А. Рамбо; под общей редакцией Е. В. Тарле. Москва: Издательство
Юрайт, 2020. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/428882  
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25) Лависс,  Э.   История XIX века в 8 томах.  Том 3.  1815-1847 годы /  под редакцией Э.
Лависса; составитель А. Рамбо; под общей редакцией Е. В. Тарле. Москва: Издательство
Юрайт, 2020. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/428883  

26) Лависс,  Э.  История  XIX века  в  8  томах.  Том 4.  1815-1847 годы /  под  редакцией  Э.
Лависса; составитель А. Рамбо; под общей редакцией Е. В. Тарле. Москва: Издательство
Юрайт, 2020. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/428903  

27) Лависс, Э.  История XIX века в 8 томах. Том 5. 1848-1870 годы / под научной редакцией
Э. Лависса, А. Рамбо. Москва: Издательство Юрайт, 2020. Режим доступа: https://urait.ru/
bcode/428899  

28) Лависс, Э.  История XIX века в 8 томах. Том 6. 1848-1870 годы / Э. Лависс, А. Рамбо, Е.
В.  Тарле.  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020.  Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/428900 

29) Лависс, Э.  История XIX века в 8 томах. Том 7. 1870-1900 годы / Э. Лависс, А. Рамбо, Е.
В.  Тарле.  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020.  Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/428901 

30) Лависс, Э.  История XIX века в 8 томах. Том 8. 1870-1900 годы / Э. Лависс, А. Рамбо, Е.
В.  Тарле.  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020.  Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/428902  

31) Наумова, Г. Р.  История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. Часть
2:  учебник  для  вузов /  Г. Р. Наумова.  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/452963 

32) Нуркова,  В.  В.  Зеркало  с  памятью:  Феномен  фотографии  [Электронный  ресурс]  :
Культурно-исторический анализ. Москва: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2006. Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/product/457336 

33) Пиотровский, М. Б. Философия музея: учеб. пособие / под ред. М.Б. Пиотровского. М.:
ИНФРА-М, 2018. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/937308

34) Пленков,  О.Ю.  Новейшая  история  стран  Европы  и  Америки:  учебник  для
академического бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/bcode/432122

35) Попов А.В. Культурная и документальная память: соотношение свойства и актуализация
// Уральский историко-архивный форум. Материалы Всероссийского научного форума с
международным участием, посвященного 50-летию историко-архивной специальности в
Уральском  федеральном  университете.  Екатеринбург,  11–12  сентября  2020  г.  –
Екатеринбург:  Изд-во  Урал.  ун-та,  2020.  –  С.  429-436  Режим  доступа:
https://elar.urfu.ru/handle/10995/9295  1  

36) Попов, А. В. Теоретико-методологические аспекты исследований российского зарубежья
и феномена эмиграции /  А. В. Попов //  Эмиграция как текст культуры: историческое
наследие и современность : сборник научных статей / Культурно-просветительский фонд
«Dialogorum». – Будапешт : Selmeczi Bt., 2020. – С. 7-21. – EDN VILYTZ. Режим доступа:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43926968_8877713.pdf

37) Сафонов, А. А.  Музейное дело и охрана памятников: учебник и практикум для вузов /
А. А. Сафонов,  М. А. Сафонова. Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/475330

38) Соколов,  А. Б.  История  исторической  науки.  Историография  Новой  и  Новейшей
истории: учебник для вузов / А. Б. Соколов.  Москва: Издательство Юрайт, 2021. Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/471283 

39) Соколов,  А. Б.  История  исторической  науки.  Современные  западные  направления:
учебное пособие для вузов / А. Б. Соколов. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство
Юрайт, 2021. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471284 

40) Трыков, В. П.  История зарубежной журналистики XIX века: учебное пособие для вузов /
В.  П.  Трыков.  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021.  Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/470045 
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41) Шипулинский,  Ф. П.  История  кино  на  Западе /  Ф. П. Шипулинский. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2021. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448206 

42) Шкляева, Е. Л. Мемуары как текст культуры. Женская линия в мемуаристике XIX- XX
вв.:  А. П. Керн, Т.  А. Кузминская,  Л.  А. Авилова:  учебное пособие /  Е.  Л. Шкляева.
Москва: Инфра-М, 2015. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/504617 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Необходимо оставить и добавить то, что необходимо для изучения дисциплины

1) Arzamas.academy.  Просветительский  проект  по  истории  культуры.  Раздел  «Мировая
история»  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  https://arzamas.academy/courses#history,
свободный. – Загл. с экрана.

2) ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
3) Библиотека  Гумер  -  гуманитарные  науки.  Раздел  «Всемирная  история»  [Электронный

ресурс].  Режим  доступа:
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/INDEX_HISTORY.php,  свободный.  –  Загл.  с
экрана.

4) Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html, свободный. – Загл. с экрана.

5) Государственный  исторический  музей.  Режим  доступа:  Государственный  исторический
музей в Москве - официальный сайт shm.ru, свободный. – Загл. с экрана.

6) Кино и история /  Cinéma & Histoire / Histoire & Cinéma.  URL:  http  ://  www  .  hervedumont  .  ch  /  ,
свободный. – Загл. с экрана.

7) Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases 

Информационные справочные системы:
1. Консультант Плюс
2. Гарант

№
п/п

Наименование 

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 
национальной подписки в 2022 г. 

WebofScience
Scopus

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2022 г.

ЖурналыCambridge University Press
PrоQuest  Dissertation & Theses Global
SAGE Journals
Журналы Taylor and Francis

3 Профессиональные полнотекстовые БД
JSTOR
Издания по общественным и гуманитарным наукам 
Электронная библиотека Grebennikon.ru

4 Компьютерные справочные правовые системы 
Консультант Плюс, 
Гарант 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В разделе указаны  необходимое для обучения лицензионное программное обеспечение 
(из рекомендованного списка), оборудование, демонстрационные приборы, мультимедийные 
средства, учебные фильмы, тренажеры, требования к аудиториям – компьютерные классы, 
академические или специально оборудованные аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д.

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база 
образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором 
для демонстрации учебных материалов.

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной
учебной  мебели  и  учебного  оборудования,  в  том  числе  аудиторная  доска  (с  магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационных материалов), экран
(на  штативе  или  навесной).  Для  проведения  практических  занятий,  а  также  организации
самостоятельной  работы  студентов  необходим  компьютерный  класс  с  рабочими  местами,
обеспечивающими выход в Интернет. Кроме того, для информационно-ресурсного обеспечения
практических занятий необходим доступ к сканеру, копировальному аппарату и принтеру. 

Реализация учебной программы должна обеспечиваться  доступом каждого студента  к
информационным  ресурсам  –  университетскому  библиотечному  фонду  и  сетевым  ресурсам
Интернет.  Для  использования  ИКТ в  учебном  процессе  необходимо наличие  программного
обеспечения,  позволяющего  осуществлять  поиск  информации  в  сети  Интернет,
систематизацию,  анализ  и  презентацию  информации,  экспорт  информации  на  цифровые
носители.

Для  обеспечения  учебного  процесса  используется  лицензионное  ПО  Microsoft
(операционная система WindowsXP Professional версия 2002 ServicePack 3, Word, PowerPoint).

Состав программного обеспечения:
1. Windows 
2. Microsoft Office
3. Adobe Master Collection
4. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  дополнительные  методы
обучения,  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в
зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для  слепых  и  слабовидящих:  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,
доступного  с  помощью  компьютера  со  специализированным  программным  обеспечением;
письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным  программным
обеспечением  или  могут  быть  заменены  устным  ответом;  обеспечивается  индивидуальное
равномерное  освещение  не  менее  300  люкс;  для  выполнения  задания  при  необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;  возможно  также  использование  собственных
увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен
и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере. 

 для  глухих  и  слабослышащих:  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,
либо  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура  индивидуального  пользования;
письменные  задания  выполняются  на  компьютере  в  письменной  форме;  экзамен  и  зачёт
проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования. 
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 для лиц с нарушениями опорно-двигательного  аппарата:  лекции оформляются в виде
электронного  документа,  доступного  с  помощью  компьютера  со  специализированным
программным  обеспечением;  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со
специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме
или выполняются в письменной форме на компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается  с

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями
обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом, или  могут
использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием
дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации:

 для  слепых  и  слабовидящих:  в  печатной  форме  увеличенным  шрифтом,  в  форме
электронного документа, в форме аудиофайла.

 для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в

форме электронного документа, в форме аудиофайла.
Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная

библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA
CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих  и  слабослышащих:  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с
нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;

 для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата:  передвижными,
регулируемыми  эргономическими  партами  СИ-1;  компьютерной  техникой  со  специальным
программным обеспечением.  

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Общие методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям:
По  каждому  вопросу  темы  семинара  предполагается  заслушать  подготовленный

студентами  доклад  на  10-15  минут.  После  выступления  докладчика  группа  задаёт  вопросы
докладчику, заслушиваются замечания и дополнения к докладу, обсуждаются дискуссионные
моменты  по  теме  доклада.  Затем  в  соответствии  с  планом  семинара  проводится  работа  по
чтению и анализу выбранных фрагментов исторических источников, просмотру отрывков из
кинофильмов и театральных постановок, просмотру сайтов музеев и виртуальных экспозиций, в
которой  наиболее  активно  опрашиваются  не  участвовавшие  в  обсуждении  прозвучавших
докладов студенты. Оцениваются все формы работы на семинаре.

Знакомство с текстом рекомендованных исторических источников, посещение музеев и
выставок, просмотр кинофильмов и чтение отрывков из художественной литературы является
обязательным условием подготовки  к  семинару.  Подготовка  докладов  должна  строиться  на
основе  изучения  материалов  учебной  и  научно-исследовательской  литературы  с  опорой  на
рекомендованные  материалы.  При  выступлении  ссылки  на  литературу  и  источник  должны
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приводиться в корректной форме с указанием авторства и наименования конкретных работ, а в
случае с цитатами из источников - с указанием соответствующих мест (сочинений, книг, глав,
параграфов, пунктов и т.д.) в источнике.

Тема 1:   Историческая культура и историческая память: особенности формирования и эволюция (4   
часа).

Вопросы:
1. Концепции исторической культуры и памяти в современном гуманитарном знании.
2. Развитие исторического знания в XIX в. Романтизм и культура памяти.
3. Новые формы репрезентации культуры в XIX в. Роль издания источников и принципы 

формирования исторической памяти.
4. Кризис в науке и научная революция начала XX в., ее влияние на историческое познание

и культуру.
5. Новые направления и школы в исторической науке XX-XXI вв. Культура памяти в 

современном обществе.
6. Методы репрезентации истории в концепции современных западных ученых. Х. Уайт об 

историческом воображении в Европе XIX в.

Источники:
1) Маркова, А. Н. Культурология. История мировой культуры. Хрестоматия: учеб. пособие для
студентов  вузов.  ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  607 с.   (Серия  «Cogito ergo sum»).  Режим доступа:
https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028508  
2) Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во
Урал. Ун-та, 2002.

Рекомендованная литература:
1) Орлова, И. Б.  Социология исторического знания: учебник для вузов / И. Б. Орлова. 2-е изд.,
перераб.  и  доп. Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. Дата  обращения:
https://urait.ru/bcode/474975 
2)  Репина,  Л. П.  История  исторического  знания:  учебник  для  вузов /  Л. П. Репина,
В. В. Зверева,  М. Ю. Парамонова. 4-е  изд.,  стер. Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/468666 
3) Соколов, А. Б.  История исторической науки. Историография Новой и Новейшей истории:
учебник  для  вузов /  А. Б. Соколов.  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/471283

Методические рекомендации:
Студенты должны проследить развитие исторической культуры в XIX – XX вв., обращая

внимание на изменения и особенности того или иного периода. В последнем вопросе студенты
выбирают  для  характеристики  один  из  источников.  Необходимо  составить  себе  четкое
представление об особенностях авторской концепции исторического  знания  и  осветить  ее в
своем  докладе.  В  своем сообщении  и  дальнейшем  обсуждении  студенты  должны выразить
собственное отношение, оценку представленной теории.

Тема 2:   Репрезентация национальной истории в романах В. Скотта (2 часа).  

Вопросы:
1. Особенности репрезентации истории в художественной литературе.
2. Культура романтизма и увлечение национальной историей в Европе.
3. Методы репрезентации образов событий и персонажей в романах В. Скотта «Айвенго» и

«Квентин Дорвард»
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4. Людовик XI - персонаж истории и художественных произведений.
5. Влияние В. Скотта на историческую культуру нового времени.

Источники:
1) Скотт В. Квентин Дорвард (любое издание)
2) Скотт В. Айвенго (любое издание)

Рекомендованная литература:
1)  Всемирная  история  в  2  ч.  Часть  2.  История  нового  и  новейшего  времени:  учебник  для
академического  бакалавриата  /  Под  ред.  Г.Н.  Питулько.  М.:  Юрайт,  2019.  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/bcode/434112  
2) Всемирная история: учебник для студентов вузов / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. 3-е
изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2015. Режим доступа: http://  new  .znanium.com/catalog/product/  
484559  
3) Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы эпохи Романтизма (первая треть XIX века):
учебник  и  практикум  для  вузов  /  Б.  А.  Гиленсон.   М.:  Издательство  Юрайт,  2021.  Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/469556 
4) История зарубежной литературы XIX века: учебник для вузов / Е. М. Апенко [и др.]; под
редакцией Е. М. Апенко. 2-е изд., перераб. и доп.  Москва: Издательство Юрайт, 2021. 418 с.
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469339 

Методические рекомендации:
Семинар посвящен классику исторического жанра в литературе  – Вальтеру Скотту и

особенностям  отражения  исторической  действительности  в  романтической  литературе.  При
ответе  на  первый  вопрос  необходимо  сосредоточиться  на  тот,  какие  особенности  имеет
художественная  литература  как  средство  репрезентации  национального  прошлого,  какими
средствами для этого пользуются писатели, в чем особенность художественного нарратива. Во
втором вопросе  необходимо  сделать  упор  на  романтическое  видение  истории  и  способ  его
освоения в культуре этой эпохи, отметить роль романтической культуры в росте интереса к
истории.  Далее необходимо с опорой на знание текстов  романов Вальтера Скотта  выделить
авторские  особенности  изображения  прошлого:  событий,  персонажей,  эпохи  в  целом.  В
четвертом  вопросе  предлагается  сравнить  исторический  образ  французского  монарха  в
концепции  современных  историков  с  тем,  который  был  создан  воображением  писателя  в
романе  «Квентин  Дорвард».  В  последнем  вопросе  нужно  проследить  влияние  романов
британского писателя на восприятие истории в  XIX в., историческую культуру романтизма и
других эпох, вплоть до нашего времени.

Тема 3. Современный европейский исторический роман (4 часа).

 Вопросы
1. Роль современной литературы в освещении исторических сюжетов.
2. Авторы и темы современных исторических романов (по выбору студентов).
3. Методы и особенности репрезентации прошлого в исторических романах.
4. Образовательный и просветительский потенциал современной литературы.

 Источники:
1) Кабанова,  И.  В.  Зарубежная  литература  XX  века:  практические  занятия:  Практикум.  М.:

Флинта, 2017. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/465640 
2) Лошакова,  Т.  В. Зарубежная литература ХХ века (1940-1990 гг.):  практикум.  М.: Флинта,

2021. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1234634

Рекомендованная литература:
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1) Ерофеева,  Н.  Е.  М.  Дрюон  и  французский  исторический  роман  XX  века:  перекрестки
тезаурусов:  научно-методическое.  М.:  ФЛИНТА,  2020.  Режим  доступа:
https://znanium.com/catalog/product/1149079 

2) Ерофеева, Н. Е. Новеллистика М. Дрюона: на пути к историческому роману: монография. М.:
ФЛИНТА, 2020. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1145376 

3) Ощепков,  А.  Р.  Зарубежная  литература  XX века:  практикум.  М.:  ФЛИНТА, 2020.  Режим
доступа: https://znanium.com/catalog/product/1143288 

Методические рекомендации:
В  представленном  семинаре  студенты  должны  познакомиться  с  еще  одной  формой

репрезентации образов прошлого – исторической литературой. Необходимо проанализировать
особенности художественного нарратива и попытаться связать их с методами манифестации
исторических  сюжетов.  В  данном  случае  речь  идет  о  современной  литературе.  В  первом
вопросе необходимо выявить ее общие особенности,  а во втором сосредоточиться  на одном
авторе или сюжете по выбору студента.  В третьем вопросе необходимо отметить не только
особенности  литературы  как  исторического  источника  и  попытаться  проследить  эволюцию
исторического  романа  от  XIX в.  до  наших  дней  и  понять  как  менялись  в  ней  принципы
репрезентации истории,  освещение  отдельных сюжетов и  персонажей.  В четвертом вопросе
студентам  предлагается  поразмышлять  над  тем,  какое  влияние  оказывает  историческая
литература  на  читателей,  формирование  исторических  представлений  и  как  можно
использовать ее позитивный потенциал в образовательном процессе.

Тема 4. «Исторический театр» Александра Дюма (2 часа)

Вопросы:
1. Театр эпохи романтизма и историческая культура первой половины XIX в.
2. Попытка создания национальной драматургии на историческом материале в конце XVIII - 

начале XIX вв. Влияние Французской революции и Шекспира.
3. Идея создания исторического театра и его воплощение в 1846 г.
4. Репертуар «Исторического театра». Репрезентация сюжетов национальной истории в 

драматургии А. Дюма.
5. Традиции исторического театра XIX в. на современной французской сцене 

Источники:
1) Маркова, А. Н. Культурология.  История мировой культуры. Хрестоматия:  учеб. пособие

для  студентов  вузов.  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  607  с.   (Серия  «Cogito ergo sum»).  Режим
доступа: https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028508  

2) Новая история в документах и материалах. В 2 т. Том 2. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/bcode/427638 

Рекомендованная литература:
1) Бураченко,  А.  И.   История  театра  и  кино:  практическое  пособие  для  вузов  /  А.  И.

Бураченко.   Москва:  Издательство  Юрайт,  2020.  Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/457103

2) История зарубежной литературы XIX века: учебник для вузов / Е. М. Апенко [и др.]; под 
редакцией Е. М. Апенко. 2-е изд., перераб. и доп.  Москва: Издательство Юрайт, 2021. 418 
с. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469339 

3) Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы эпохи Романтизма (первая треть XIX века):
учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон.  М.: Издательство Юрайт, 2021. Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/469556  
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4) Коган, П. С.  Очерки по истории западноевропейского театра / П. С. Коган ; под редакцией 
А. К. Дживелегова. Москва: Издательство Юрайт, 2021. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/
473851  

Методические рекомендации:
Семинар посвящен уникальному явлению – созданию и функционированию в  XIX в.

особого,  «исторического»  театра  и  особенностям  репрезентации  исторической
действительности  в  романтической  драматургии.  При ответе  на  первый вопрос  необходимо
сосредоточиться на тот, какие особенности имела историческая драма первой половины XIX в.,
какова связь этих особенностей с романтическими тенденциями в литературе, драме и культуре
в целом. Во втором вопросе необходимо сосредоточится на попытках создать комплекс пьес по
мотивам  национальной  и  всемирной  истории  в  период  Французской  революции  и
Наполеоновской  эпохи.  Необходимо  понять,  имела  ли  эта  попытка  продолжение,  была  ли
успешной.  Третий  и  четвертый  вопросы  связаны  непосредственно  с  идеей  создания
«Исторического театра» во Франции XIX в. и его репертуаре. Последний вопрос предполагает
знание ситуации в современном французском театра. Необходимо проследить связь традиций
исторического театра XIX в. с формами и методами современной репрезентации исторических
сюжетов.

Тема 5: Образы истории в живописи (4 часа)

Вопросы:
1. Историческая живопись: этапы развития, направления и школы, представители, особенности 
в отдельных странах. 
2. Сравнительная характеристика исторической живописи в России и Европе.
3. Образы истории в западноевропейской и русской живописи и графике в XIX в. (доклады по 
одному художнику, направлению или сюжету по выбору студентов).
4. Основные тенденции репрезентации истории в современном изобразительном искусстве.

Источники:
1) Коллекции Русского музея // Русский музей. Режим доступа: 

https://www.rusmuseum.ru/collections/ 
2) Искусство Франции второй половины XVIII – первой трети XIX вв. // Государственный 

музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Режим доступа: https://pushkinmuseum.art/
museum/buildings/main/floor2/23_classicism/index.php 

Рекомендованная литература:
1) Бенуа А. История живописи в XIX веке. Русская живопись [Электронный ресурс] / А. Бенуа.
Санкт-Петербург:  Тип.  Спб. общ. печат.  дела в России Е. Евдокимов, 1901. Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/product/353035 
2)  Ильина,  Т. В.  История искусства:  учебник для среднего профессионального образования.
Москва: Издательство Юрайт, 2021. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/475270  
3) Орлова, И. Б.  Социология исторического знания: учебник для вузов / И. Б. Орлова. 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021.  Дата  обращения:
https://urait.ru/bcode/474975 
4)  Репина,  Л.  П.   История  исторического  знания:  учебник  для вузов  /  Л.  П.  Репина,  В.  В.
Зверева, М. Ю. Парамонова. 4-е изд., стер. Москва: Издательство Юрайт, 2021. Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/468666 

Методические рекомендации:
Первый вопрос предполагает знакомство с этапами развития исторической живописи по

материалам теоретической литературы. Необходимо выделить главные направление и школы,
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которые сыграли ведущую роль в формировании исторических образов у современников. При
подготовке ко второму вопросу необходимо провести сравнительный анализ с  точки зрения
особенностей репрезентации истории избранных работ западных и российских исторических
живописцев.  Третий  вопрос  предполагает  обращение  непосредственно  к  творчеству
художников  (одного  или  нескольких  на  выбор  студентов),  посещение  музеев,  выставок  и
тематических  сайтов.  Можно  выбрать  любой  исторический  сюжет  или  образ  конкретного
персонажа  и  осветить  в  своем  докладе  особенности  их  репрезентации  в  живописи  на
протяжении  избранного  периода.  В последнем  вопросе  необходимо  отметить  те  тенденции,
которые отмечают современную историческую живопись, как российскую, так и зарубежную,
по сравнению с живописью XIX – начала XX вв.

Тема 6.   Кино и история (4 часа)  

Вопросы:
1. Роль кинематографа в формировании исторической памяти.
2. Марк Ферро об истории в кино
3. Исторические сюжеты в кинематографе конца XIX - начала XX вв.
4. Образы  прошлого  в  кинематографе  XX  -  XXI  вы.(доклады  по  сюжету  или

историческому персонажу в кино по выбору студентов).

Источники:
1) Ферро,  М.  Кино  и  история  //  Вопросы  истории.  1993,  №  2.  С.47-57. Режим  доступа:

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/ferro_kinoistor.php 
2) Кино и история / Cinéma & Histoire / Histoire & Cinéma. URL: http://www.hervedumont.ch, 

свободный. – Загл. с экрана.

Рекомендованная литература:
1) Бураченко,  А. И.  История  театра  и  кино:  практическое  пособие  для  вузов /

А. И. Бураченко.  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/457103

2) История на экране и в книге. Материалы Всероссийской научно-практической конференции
(10—12  апреля  2019  года):  материалы  конференции  (съезда,  симпозиума)  /  сост.  В.  И.
Мильдон, Т. В. Михайлова. М.: Всероссийский государственный институт кинематографии,
2020. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1242051  

3) На  экране  — история  отечества.  Исторические  фильмы  России  и  СССР  1908-2019  гг.:
брошюра  /  сост.  В.  С.  Малышев,  С.  К.  Каптерев,  Д.  Л.  Караваев.   М.:  Всероссийский
государственный  институт  кинематографии,  2020.  Режим  доступа:
https://znanium.com/catalog/product/1242023 

4) Шипулинский,  Ф. П.  История  кино  на  Западе.  М.:  Издательство  Юрайт,  2021. Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/448206 

Методические рекомендации:
При подготовке к семинару необходимо ознакомиться с теоретической литературой и

посмотреть  несколько  художественных  фильмов  на  историческую  тематику  по  выбору
студента. Ответ на первый вопрос должен строиться на основе знакомства с рекомендованными
работами и собственного мнения студента по данной проблеме. Для подготовки ко второму
вопросу  нужно  прочитать  статью  М.  Ферро  и  знать  основные  ее  положения.  Третий  и
четвертый  вопрос  основан  на  знакомстве  студентов  с  примерами  исторического  кино  и
собственном анализе представленных в нем образов истории.

Тема 7.   Современный музей как инструмент репрезентации истории (2 часа)  
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Вопросы:
1. Возникновение и развитие музейного дела.
2. Музей как особый информационный ресурс исторической науки. 
3. Современные концепции исторических музеев.
4. Государственный исторический музей как инструмент исторической репрезентации. 
5. Музеи  в  Европе  и  Северной  Америке  и  их  роль  в  историческом  просвещении  и

репрезентации истории (на примере одного из музеев).

Источники:
1) Государственный исторический музей. Режим доступа: shm.ru, свободный. – Загл. с экрана.
2) Королевский замок Блуа / Château Royal de Blois. Режим доступа: https:// ru.chateaudeblois.fr,

свободный. – Загл. с экрана.
3) Представление  «Звук и  свет»  /  Сайт  Королевского  замка  в  Блуа.  Режим доступа:  https://

ru.chateaudeblois.fr/2419-.htm 

Рекомендованная литература:
1) Сафонов, А. А.  Музейное дело и охрана памятников: учебник и практикум для вузов / А. А.
Сафонов,  М.  А.  Сафонова.  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021.  Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/475330 
2) Соколов, А. Б.  История исторической науки. Историография Новой и Новейшей истории:
учебник  для  вузов  /  А.  Б.  Соколов.   Москва:  Издательство  Юрайт,  2021.  Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/471283 
3) Пиотровский,  М. Б.  Философия музея:  учеб.  пособие /  под ред. М.Б. Пиотровского.  М.:
ИНФРА-М, 2018. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/937308

Методические рекомендации:
При подготовке к семинару необходимо ознакомиться как с теоретической литературой,

отражающей  истории  развития  и  современное  состояние  исторических  и  художественно-
исторических  музеев,  так  и  посетить  исторические  и  краеведческие  музеи  Москвы  или
Подмосковья  (один  по  выбору  студента),  а  также  сайты  музеев,  рекомендованных
преподавателем и выбранных самостоятельно. При ответе на первый вопрос можно опираться
на  учебную  литературу,  в  которой  освещаются  вопросы  эволюции  музейного  дела  на
протяжении нового и новейшего времени, главным образом, в Европе и России. Второй вопрос
предполагает более глубокое погружение в современную проблематику и концепцию музея как
одного  из  ресурсов  исторических  исследований,  изучения  проблем  сохранения  культурно0-
исторического наследия и исторической памяти. Этот вопрос органично связан со следующей
проблемой  –  новые,  оригинальные  концепции  музея,  в  том  числе,  исторического  музея  в
современном  мире.  От  студентов  требуется  ознакомиться  с  новыми  идеями  относительно
музейного пространства и организации исторических экспозиций на сайтах музеев, при живом
посещении  выставок  и  в  теоретических  исследованиях.  В  четвертом  вопросе  эти  проблемы
раскрываются  на  примере  Государственного  исторического  музея  г.  Москвы,  который
рекомендуется  посетить.  При  подготовке  последнего  вопроса  можно  посетить
рекомендованный  преподавателем  сайт  музея  г.  Блуа  (Франция),  виртуальные  туры  по
зарубежным музеем, а также выбрать один собственный пример современного исторического
или художественно-исторического музея, реализующего названные концепции.

Тема 8. Образ Людовика XIV в историографии и художественной культуре (2 часа).

Вопросы:
1. Биография и деятельность Людовика XIV: особенности личности, личная жизнь, политика,
влияние на культуру.
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2. Два образа Людовика XIV в трудах философов и историков XVII-XX вв..: «просвещённый 
монарх» или деспот?
3. Литературные образы Людовика XIV (Монтескье, Дюма, Голон и др.).
4. Образы короля Людовика XIV во французском и мировом кинематографе.

Источники: 
1) Кино и история / Cinéma & Histoire / Histoire & Cinéma. URL: http://www.hervedumont.ch, 
свободный. – Загл. с экрана.

Материалы сети Интернет: 
1) Людовик XIV. Режим доступа: http://www.louis-xiv.de/ 

Рекомендованная литература:
1) Макардл, М. Всемирная история в вопросах и ответах. М.: Альпина нон-фикшн, 2019. Режим 
доступа: https://znanium.com/catalog/product/1220235 
2) История  на  экране  и  в  книге.  Материалы  Всероссийской  научно-практической
конференции (10—12 апреля 2019 года): материалы конференции (съезда, симпозиума) / сост.
В.  И.  Мильдон,  Т.  В.  Михайлова.  М.:  Всероссийский  государственный  институт
кинематографии, 2020. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1242051   
3) История зарубежной литературы XIX века: учебник для вузов / Е. М. Апенко [и др.]; под
редакцией Е. М. Апенко. 2-е изд., перераб. и доп.  Москва: Издательство Юрайт, 2021. 418 с.
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469339 
4) Шипулинский, Ф. П.  История кино на Западе. М.: Издательство Юрайт, 2021. Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/448206

Методические рекомендации:
В  процессе  подготовки  к  семинару  студентом  необходимо  посмотреть  один  или

несколько художественных фильмов по собственному выбору об эпохе Людовика XIV. Первый
вопрос  предполагает  знакомство  с  личностью  и  деятельностью  французского  монарха  по
рекомендованной литературе и учебникам. Во втором стоит обратить внимание на различия в
трактовке его образа уже в эпоху Просвещения в трудах Монтескье и Вольтера. В третьем –
необходимо вспомнить  произведения,  которые студенты читали или ознакомиться  с  ними в
отрывках  для  составления  представления  об  образе  монарха  во  французской  и  мировой
художественной  литературе.  В  последнем  вопросе  студенты  должны  рассказать  о
репрезентации образа короля в одном из фильмов, который они просмотрели при подготовке к
семинару.  Предполагается  совместный  просмотр  отрывков  из  фильмов  и  подготовка
презентаций.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

В раздел включены требования к подготовке, содержанию, и оформлению письменных
работ  предусмотренных  учебным  планом  или  рабочей  программой  (курсовая  работа,  эссе,
реферат,  доклад  и  т.п.).  При  наличии  кафедральных  или  факультетских  рекомендаций  по
подготовке  письменных  работ  раздел  включается  в  РПД  по  усмотрению  преподавателя  -
составителя.

В данный раздел мы включили рекомендации к подготовке, содержанию и оформлению
письменных  работ,  предусмотренных  учебным  планом  или  рабочей  программой  (курсовая
работа,  эссе,  реферат,  доклад  и  т.п.).  Таким  образом,  рекомендации  отражают  общие
требования к письменной работе, требования к ее содержанию, объему и структуре.

Письменная  работа  является  формой  организации  научного  материала,  отражающей
логику  исследования,  обеспечивающей  единство  и  взаимосвязанность  всех  элементов
содержания. Структура магистерской работы должна соответствовать критериям целостности,
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системности, связности и соразмерности (соответствия объема фрагмента текста его научной
емкости).

При  выборе  названия  работы  следует  помнить,  что  оно  должно  быть  ясным,
библиографически  точным,  содержательно  определенным,  проблемным,  компактным  и
литературным. 

Обязательными  структурными  элементами  письменной  работы  являются  введение,
основная часть, заключение и библиографический список/список источников и литературы.

Работы  могут  выполняться  в  разных  жанрах.  И следует  изначально  определить  этот
жанр.  Одно  дело,  если  готовится  учебный  текст.  Он  должен  продемонстрировать  нашу
квалификацию, собственно исследовательские результаты там желательны, но не обязательны.
Другое  -  если  речь  идет  о  самостоятельной  исследовательской  работе,  которая  обращена  к
профессионалам.  Третье  -  если  мы  задумали  так  называемый  научно-популярный  текст,
который адресован не только профессиональной, но и более широкой аудитории.

Обучающийся  должен  продемонстрировать  в  контрольной  работе  владение
терминологическим  аппаратом  междисциплинарности,  знание  методов  социальных,
гуманитарных,  естественнонаучных  дисциплин,  применяемых  в  историографической  и
источниковедческой практике. При этом активно используются полученные в ходе освоения
дисциплины знания междисциплинарных подходов, используемых в историографии изучаемой
темы и родственной ей проблематике.

Структура работы должна соответствовать утвержденному руководителем ВКР плану и,
как  правило,  состоять  из  следующих  частей:  титульного  листа,  оглавления,  введения,
обозначений  и  сокращений  (при  необходимости),  основной  части  (глав  и  параграфов),
заключения, списка использованной литературы и источников, приложений, вспомогательных
указателей  (при  необходимости),  графической  части  (иллюстрационный
материал/презентация). Общий объем дипломной работы без приложений –100 страниц.

Отчет о посещении музея 

 Главной особенностью отчета о посещении музея является самостоятельность и творческий
подход. Этот вид работы предполагает непосредственное знакомство студентов, индивидуально
или  в  группе  с  материалами  экспозиции  музея  или  выставки.  Экспозиция  должна
соответствовать  теме  курса,  т.е.  иметь  непосредственное  отношение  к  истории,  истории
костюма, эпохи, быта, быть посвященной исторической личности или событию. Необходимо
разобраться  в  концепции  музея  или  экспозиции,  с  историческим  периодом  и  событиями,
которым посвящена экспозиция. Оценивается также творческий подход к изложению материала
и  оригинальность  работы.  К отчету  могут  быть  приложены фотографии и  иллюстративный
материал.

Эссе по художественному фильму 

Каждый студент может выбрать один фильм, который соответствует изучаемому периоду.
Фильм просматривается самостоятельно и по нему пишется письменное краткое сообщение в
стиле  эссе.  Для  составления  этого  сообщения  необходимо  привлекать  дополнительную
литературу из списка источников и литературы по курсу, и обращаться к материалу учебника и
лекций.  В  сообщении  необходимо  отразить  тематику  фильма  (каким  событиям  посвящён),
показать,  насколько  полно и  правдоподобно в  фильме представлены исторические  события,
персонажи,  бытовые  детали,  колорит  эпохи  и  т.п.,  какими  сюжетными  ходами  и
художественными приемами пользуются авторы для раскрытия сути событий, взгляд авторов
фильма  на  историю,  собственные  впечатления.
Оценивается  самостоятельность  работы,  степень  владения  историческим  материалом,
творческий  подход.  Разрешается  использование  и  частичное  цитирование  любого
дополнительного материала по фильму (рецензии, обзоры, релизы, критические статьи), но при
условии  ссылки  на  данные  материалы.
Наиболее интересным видом творческой работы является сочинение по нескольким фильмам, в
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которых отращено то или иное историческое событие (эпоха, персонаж).  В подобной работе
студент  имеет  возможность  сравнить  взгляды,  подходы,  отражённые  в  кинопроизведениях,
созданных в разное время, а иногда и в разных странах. Интересно проследить, каким образом
менялись  образы исторических персонажей,  взгляд на события в зависимости от периода,  к
которому относится фильм. Студентам предлагается также написать работу с привлечением не
только фильмов, но и художественной литературы, посвящённой тем же событиям, периоду
или персонажу.

9.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Курс состоит из двух основных разделов: первый раздел – лекционные занятия, второй –
семинарские занятия. Лекционный курс способствует формированию общих представлений по
истории исторической культуры и методам репрезентации истории в  XIX –  XX вв.  В ходе
идущих параллельно семинарских занятий студент должен научиться применять полученные
теоретические знания для анализа конкретных исторических источников. Работа с источником
на  семинарских  занятиях  помогает  студентам  научиться  использовать  основные  приёмы  и
методы  источниковедческого  анализа.  В  ходе  освоения  курса  студенты  должны  научиться
проводить анализ различных типов источников с целью получения исторической информации
по рассматриваемым проблемам. С целью систематизации знаний и усвоения сложных проблем
к каждой теме семинарских занятий предлагаются перечень вопросов для обсуждения, список
научной литературы и исторических источников для анализа. На семинарах заслушиваются и
обсуждаются  доклады  по  вопросам,  требующим  изучения  исторических  источников  и
дополнительной  научно-исследовательской  литературы,  в  том  числе  и  по  вопросам
дискуссионного характера.

Многогранность  и  сложность  предлагаемого  студентам  для  изучения  исторического
материала  предполагает  не  только  экспертную роль  преподавателя,  но  и  большое  значение
самостоятельной  работы  обучающихся  по  освоению  дисциплины.  Основной  формой
самостоятельной  работы  студентов  является  подготовка  к  семинарским  занятиям.  На  них
осуществляется самоконтроль и контроль знаний студентов. 

При самостоятельной работе студенты могут использовать рекомендованную учебную и
научную  литературу,  использовать  рекомендованные  преподавателем  Интернет-ресурсы,
художественную литературу и фильмы. В ходе самостоятельной подготовки студенты готовят
конспекты ответов на вопросы по темам семинарских занятий и пишут творческие работы.
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Приложение 1. Аннотация
рабочей программы дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Формы  и  методы  репрезентации  прошлого  в  XIX  –  XX  вв.:  музей,
литература,  театр,  живопись,  кинематограф»  реализуется  на  факультете  архивоведения  и
документоведения кафедрой всеобщей истории исторического факультета Историко-архивного
института.

Цель дисциплины: 
В рамках представленного курса предполагается сформировать у студентов целостное

научное представление о разнообразии форм репрезентации истории в европейской культуре
XIX – XX вв. В период роста интереса общества к прошлому в разных европейских странах,
исторические  знания  и  представления  формировались  и  транслировались  не  только
посредством  научных  исторических  трудов,  но  и  через  художественную  литературу,  театр,
музыку,  живопись,  кинематограф,  музейные  экспозиции  и  многое  другое.  В  данном  курсе
рассматриваются  причины  такого  интереса  к  прошлому  писателей,  художников  и
кинематографистов,  а  также  особенности  разных  форм  репрезентации  истории  в
социокультурном контексте эпохи..

Задачи дисциплины: 
-  продемонстрировать  многообразие  путей  и  источников  формирования  и  репрезентации
исторического сознания и исторической культуры;
-  рассмотреть  основные  этапы  формирования  исторического  сознания  общества,  его
особенности в разные эпохи;
-  проанализировать  влияние  социокультурного  и  политического  контекста  эпохи  на
особенности методов репрезентации истории;
-  изучить  мировоззренческие  и  ценностные  представления  людей  в  различные  периоды
истории;
-  сформировать  навыки  комплексного  анализа  разного  типа  источников  формирования
исторического сознания;

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- профессиональные компетенции:

ПК-5 –  способность  применять  знания в области отечественной и всеобщей истории,
истории науки и техники, вспомогательных исторических дисциплин, культуры, архивного
и музейного дела при исследовании объектов профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные этапы истории локальных цивилизаций и содержание основных стадий

всемирно-исторического развития от древности до новейшего времени, основные достижения
мировой  культуры,  особенности  подходов  к  исследованию  истории  ментальностей,
повседневности, микроистории, религий и гендерной истории

Уметь:  сопоставлять особенности различных культур, выделять общее и особенное в
развитии  общества  на  разных  исторических  этапах  и  стадиях  цивилизационного  развития,
анализировать проблемы, представленные в источниках

Владеть: навыками проведения комплексного анализа исторических источников разного
вида, явлений и процессов, навыками анализа различных мнений с учётом уважения к другим
культурным традициям

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.
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