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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 
Дисциплина Б1.В.02.04 «Историческое краеведение» относится, к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, ООП направления подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) История и об-

ществознание. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 9 семест-

ре. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-

теоретические 

представления о 

сущности, законо-

мерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изуча-

емых явлений и процессов, базо-

вые теории в предметной обла-

сти, а также роль учебного 

предмета/ образовательной обла-

сти в формировании научной 

картины мира; основы общетео-

ретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения про-

фессиональных задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области 

знаний. 

Знать понятийный аппарат, фак-

тический материал и специфику 

исторического краеведения как 

комплексной дисциплины, инте-

грирующей географические, исто-

рические, биологические, этно-

культурные и другие знания. 

 

Тестирование 

Уметь анализировать базовые 

научно-теоретические представле-

ния о сущности, закономерностях 

и особенностях исторических со-

бытий, явлений и процессов обще-

российского и локального харак-

тера.  

Учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

 

Владеть основными методами 

анализа местной (локальной) исто-

рии, источников исторического 

краеведения, и получения на их 

основе нового исторического зна-

ния. 

Контрольное 

задание 

 

ПКР-7 Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: иг-

ровую, учебно-

исследова-

тельскую, художе-

ственно- продук-

тивную, культур-

но-досуговую с 

учетом возможно-

стей обра-

зовательной орга-

низации, места жи-

тельства и исто-

рико-культурного 

своеобразия регио-

на 

ИПКР-7.1. Знает способы органи-

зации различных видов деятель-

ности обучающихся; научно-

исследовательский, научно-

образовательный, историко-

культурный потенциал региона, в 

котором осуществляется образо-

вательная деятельность.  

ИПКР-7.2. Умеет использовать 

возможности и привлекать ресур-

сы внешней социокультурной 

среды для реализации образова-

тельной программы.  

ИПКР-7.3. Владеет технологиями 

и методиками организации дея-

тельности обучающихся / воспи-

танников различных видов. 

Знать способы организации 

поисково-собирательской и иссле-

довательской деятельности в крае-

ведческих музеях, архивах, биб-

лиотеках; основные направления 

деятельности государственных, 

научных и общественных истори-

ко-краеведческих организаций 

Нижегородской области. 

Устный опрос 

Уметь использовать возможности 

и привлекать ресурсы внешней 

социокультурной среды для реали-

зации образовательных программ 

по историческому краеведению 

Учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

 

Владеть технологиями и методи-

ками организации деятельности 

обучающихся при изучении исто-

рии родного края. 

Контрольное 

задание 

 



 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

3.1. Структура дисциплины 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 2 з.е. 

часов по учебному плану, из них 72 

Контактная работа, в том числе: 

аудиторные занятия: 

 

– занятия лекционного типа 10 

– занятия семинарского типа 22 

контроль самостоятельной работы 1 

Промежуточная аттестация  

зачет 

 

Самостоятельная работа 39 

 

3.2. Содержание дисциплины 

Наименование 

 разделов (Р) 

или тем (Т) 

дисциплины (модуля), 

 

Форма(ы) промежуточной 

аттестации 

по дисциплине 

Всего 

(часы) 

Контактная работа 

(работа во взаимодействии 

с преподавателем), 

часы, из них 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часы, в период 
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Тема 1. Введение в курс 
«Историческое краеведе-
ние» 

4  2          2  

Тема 2. Источники по исто-

рии Нижегородского края. 
4    2        2  

Тема 3. Предпосылки к за-
рождению исторического 
краеведения в России. Ста-
новление и развитие отече-
ственного краеведения. 

4  2          2  

Тема 4. Нижегородское кра-
еведение. Из истории Ниже-
городского края с древней-
ших времен до конца XVIII 
века. 

14    6        8  

Тема 5. Краеведческие ис-
следования в XIX – начале 
XX вв. 

4  2          2  

Тема 6. Нижегородское кра-
еведение. Из истории Ниже-
городской губернии XIX – 
начала XX вв. 

14    6        8  

Тема 7. Основные тенден-
ции развития исторического 

4  2          2  



 

 

краеведения в СССР. 
Тема 8. Нижегородское кра-
еведение. Из истории Ниже-
городской губернии - Горь-
ковской области в советское 
время. 

14    6        8  

Тема 9. Основные тенден-
ции развития исторического 
краеведения в РФ в конце 
XX – начале XXI вв. 

4  2          2  

Тема 10. Нижегородское 
краеведение. Нижегород-
ская область в конце XX – 
начале XXI вв. 

5    2        3  

В том числе  

текущий контроль 

1        1      

Зачет               

ИТОГО 72  10  22    1    39  

 
 

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа. 

 

4. Учебно-методические обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный 

управляемый курс «Историческое краеведение» https://e-

learning.unn.ru/course/view.php?id=3242, созданный в системе электронного обучения ННГУ 

https://e-learning.unn.ru/. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Историческое краеведение» осу-

ществляется в следующих видах: чтение и конспектирование текстов (первоисточников, учеб-

ников, дополнительной литературы); работа со словарями и справочниками; работа над учеб-

ным материалом, его систематизация; подготовка сообщений к выступлению на семинаре; под-

готовка реферата; подготовка к выполнению контрольных заданий; подготовка к зачету. 

 

Методические рекомендации к самостоятельной работе 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть в процессе обучения. Ра-

бота с ней должна сопровождается записями в той или иной форме (конспект, план, тезисы, ан-

нотация). Необходимо изучать не только основную литературу, но и новые издания по курсу, 

вышедшие в свет после его внедрения в учебный процесс. При этом следует выделять неясные, 

сложные для восприятия вопросы и в целях их прояснения обращаться к преподавателю.  

Кроме того важно суметь на основе имеющейся в вашем распоряжении литературы 

разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить дискуссионные вопросы, нерешенные 

проблемы, попытаться высказать свое отношение к ним, привести и аргументировать свою точ-

ку зрения или отметить, какой из имеющихся в литературе точек зрения по данной проблемати-

ке придерживаетесь и почему. 

По завершении работы с литературой полезно проверить уровень своих знаний с помо-

щью контрольных вопросов для самопроверки.  

 

Методические рекомендации по составлению конспектов прочитанной литературы 

Конспект – это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в 

процессе чтения. Для его составления в первую очередь необходимо внимательно ознакомиться 

с текстом: прочитать предисловие, введение, оглавление, главы и параграфы, выделить инфор-

мационно значимые места текста. 

https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=3242
https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=3242
https://e-learning.unn.ru/


 

 

Далее следует составить план текста – он поможет вам в логике изложения, сгруппиро-

вать материал. Составляя план при чтении текста: 

1.  Старайтесь определять суть мыслей и их границы. Эти места в книге отмечайте. 

Нужным отрывкам давайте заголовки, формулируя соответствующий пункт плана. Снова и 

снова просматривайте прочитанное, чтобы убедиться, правильно ли установлен «поворот» 

содержания, уточняйте формулировки. 

2. Стремитесь, чтобы заголовки-пункты плана наиболее полно раскрывали мысли 

автора. Последовательно прочитывая текст, составляйте к нему черновой набросок плана с 

нужной детализацией. 

3. Записи делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом. 

При составлении самого конспекта необходимо делать библиографическое описание 

конспектируемого материала. Обязательно выделяйте тезисы и записывайте их с последующей 

аргументацией, подкрепляя примерами и конкретными фактами. Группируйте факты в логиче-

ской последовательности, давайте название выделенным пунктам. Для изложения материала 

используйте реферативный способ, например: «Автор считает ...», «раскрывает ...» и т.д. (текст 

автора оформляйте как цитату). 

В заключении обобщите текст конспекта, выделите основное содержание проработанно-

го материала, дайте ему оценку и оформите конспект: отметьте разными цветами наиболее 

важные места так, чтобы они легко находились взглядом. 

 

Методические рекомендации по подготовке к сообщению на занятии 

При подготовке сообщения необходимо: 

1. Пользоваться разными источниками информации по выбранной теме (вопросу): 

печатными изданиями, источниками электронных библиотек или Интернет-ресурсов. 

2. Выписывать цитаты из книг и статей по выбранной теме, обращая при этом внимание 

на непонятные слова и выражения и уточняя их значение в справочной литературе. 

3. Аанализировать собранный материал и составлять на его основе план сообщения или 

ответа, акцентируя внимание на наиболее важных моментах. 

4. Записывать основные положения сообщения или ответа в соответствии с планом (по 

каждому пункту несколько предложений). 

По окончании работы с материалом важно его пересказать, корректируя при этом 

последовательность изложения. 

Подготовленное сообщение можно дополнить презентацией, иллюстрирующей его 

основные положения. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания научных трудов и литера-

туры по определенной теме, которая, как правило, подробно не освещается на лекциях. Цель 

написания реферата – овладение навыками анализа и краткого изложения изученных материа-

лов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таковым работам. Это самостоятельная 

учебно-исследовательская работа студента, где раскрывается суть исследуемой проблемы, при-

водятся различные точки зрения, собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно 

быть логическим, а изложение материала должно носить проблемно-тематический характер. 

Основные этапы подготовки реферата: 

 выбор темы. Обычно тематика направлений рекомендуется преподавателем, но в 

определении конкретной темы студенту следует проявить инициативу. При этом тему необхо-

димо формулировать так, чтобы она была не только актуальной по своему значению, но ориги-

нальной, интересной по содержанию;  

 консультации преподавателя; 

 подготовка плана реферата; 

 подбор и работа с литературой (как правило, при разработке реферата исторической 

тематики используется не меньше чем 1 источник и 10-15 научных трудов), 

 написание текста реферата; 



 

 

 оформление рукописи и предоставление ее преподавателю; 

 защита реферата. 

Объем реферата должен составлять 15-30 страниц машинописного текста. 

При написании реферата следует подбирать литературу, освещающую как теоретиче-

скую, так и практическую стороны проблемы. При обработке полученного материала студент 

должен: систематизировать его и выдвинуть свои гипотезы с их обоснованием, определить 

свою позицию по рассматриваемой проблеме, сформулировать определения и основные выво-

ды, характеризующие результаты исследования и оформить их в письменном виде. 

В процессе выполнения реферата необходимо учитывать следующее:  

 во введении на одной странице должна быть показана актуальность выбранной темы, 

цель написания реферата, указаны задачи. Также следует кратко коснуться содержания 

отдельных разделов работы, охарактеризовать в общих чертах основные источники и литерату-

ру, которые нашли свое отражение в работе. 

 в текстовой части рассматриваются основные вопросы реферата. 

Основная часть может состоять из двух или более параграфов, после каждого из которых 

делаются краткие выводы. Изложение материала должно быть последовательным и логичным. 

Оно также должно быть конкретным и полностью оправданным. При этом важно не просто пе-

реписывать первоисточники, а излагать основные позиции по рассматриваемым вопросам. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить изученные положения 

(представить содержание реферата в тезисной форме). После заключения необходимо привести 

список источников и литературы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольным заданиям 
Контрольные задания являются одним из обязательных видов самостоятельной работы 

студентов. Целью контрольных заданий является выработка умений и навыков самостоятель-

ной работы; формирование навыков работы со специальной литературой и умения применять 

свои знания к конкретным ситуациям. 

При подготовке к контрольным заданиям необходимо: 

1. Внимательно прочитать материал по конспектам, составленным на учебных занятиях. 

2. Прочитать тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3.  Если вопрос вынесен на самостоятельное изучение, постараться разобраться с 

непонятным, в частности, с новыми терминами. 

4. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике. 

5. Кратко пересказать содержание изученного материала «своими словами». 

6. Заучить «рабочие определения» основных понятий. 

7. Освоив теоретический материал, приступить к выполнению заданий. 

Отметим, что подготовка к аудиторной работе над контрольным заданием требует более 

тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение при-

чинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет проводится в традиционной форме (устный ответ на вопросы) и иных формах (с 

учетом оценок за работу на семинарских занятиях, за выполнение контрольных заданий и за 

реферат.) 

Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине. При этом важно с са-

мого начала планомерно осваивать материал, руководствуясь требованиями, конспектировать 

важные для решения учебных задач источники, обращаться к преподавателю за консультацией 

по неусвоенным вопросам. 

Для подготовки к сдаче зачета необходимо первоначально прочитать лекционный мате-

риал, а также соответствующие разделы рекомендуемых изданий. Лучшим вариантом является 

тот, при котором при подготовке используется несколько источников информации. Это способ-

ствует разностороннему восприятию каждой конкретной темы дисциплины. 

В обобщенном варианте подготовка к сдаче зачета включает в себя: 



 

 

- просмотр программы учебной дисциплины, перечня вопросов к зачету; 

- подбор рекомендованных преподавателем источников (основной и дополнительной литерату-

ры и т.д.); 

- изучение конспектов лекций и материалов семинарских занятий; 

- консультирование у преподавателя. 

 

Учебно-методические документы, регламентирующие самостоятельную работу 

адреса доступа к документам: 

https://arz.unn.ru/sveden/document/    

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf 

 

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине  
 

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

В ходе промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется оценка сформирован-

ности компонентов компетенций (полнота знаний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов 

обучения, указанных в таблице п.2 настоящей рабочей программы, на основе оценки усвоения 

содержания дисциплины. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенции в ходе 

промежуточной аттестации по дисциплине проводится на основе учета текущей успеваемости в 

ходе освоения дисциплины и учета результата сдачи промежуточной аттестации. 

Выявленные признаки несформированности компонентов (индикаторов) хотя бы одной 

компетенции не позволяют выставить интегрированную положительную оценку сформирован-

ности компетенций и освоения дисциплины на данном этапе обучения. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенций на проме-

жуточной аттестации, которая вносится в зачетно-экзаменационную ведомость по дисциплине 

и зачетную книжку студента, осуществляется по следующей оценочной шкале. 

 

Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций 

на промежуточной аттестации 

Оценка Уровень подготовки 

Зачтено Отлично сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, студент готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессио-

нальные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач 

профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Хорошо сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но студент готов самостоятельно решать только различные стандартные профес-

сиональные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами за-

дач профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Удовлетвори- 

тельно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответству-

ет в целом требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но студент способен решать лишь минимум стандартных профессиональных 

задач в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач профессио-

нальной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Не зачтено Неудовлетво-

рительно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций не соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе  обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, студент не готов решать профессиональные задачи в предметной области дисци-

плины в соответствии с типами задач профессиональной деятельности осваиваемой 

образовательной программы 

 

Шкала оценивания сформированности компетенции 

https://arz.unn.ru/sveden/document/
https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf


 

 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

(индикатора 

достижения 

компетенции) 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Знания 

 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допуще-

но много негрубых оши-

бок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки. До-

пущено несколько  негру-

бых ошибок. 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

требованиям програм-

мы подготовки, без  

ошибок. 

Умения 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения, решены 

типовые  задачи с негру-

быми ошибками, выпол-

нены все задания, но не в 

полном объеме. 

Продемонстрированы все 

основные умения, решены 

все основные задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все задания, в 

полном объеме, но неко-

торые с недочетами. 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выполне-

ны все задания в пол-

ном объеме. 

Навыки 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется минимальный 

набор навыков для реше-

ния стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы 

базовые навыки при ре-

шении стандартных задач 

с некоторыми недочетами. 

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недоче-

тов. 

 

5.2 Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Критерии оценки тестирования 

Оценка «отлично»  80-100% правильных ответов; 

Оценка «хорошо»  60-79% правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно»  40-59% правильных ответов; 

Оценка «неудовлетворительно»  менее 40% правильных ответов. 

 

Критерии оценки учебно-исследовательских реферативных работ 

Оценка «отлично» – реферативная работа полностью раскрывает основные вопросы 

теоретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников и изданий 

периодической печати, приводит практические примеры, в докладе отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя и студентов. 

Оценка «хорошо» – реферативная работа частично раскрывает основные вопросы 

теоретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников, отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя и студентов (при докладе), но при этом дает не четкие 

ответы, без достаточно их аргументации. 

Оценка «удовлетворительно» – реферативная работа в общих чертах раскрывает 

основные вопросы теоретического материала. Студент приводит информацию только из 

учебников. При ответах на дополнительные вопросы в докладе путается в ответах, не может 

дать понятный и аргументированный ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» – реферативная работа не раскрывает основные вопро-

сы теоретического материала. Студент приводит информацию только из учебников. При отве-

тах на дополнительные вопросы не может дать понятный и аргументированный ответ. 

 

Критерии оценки выполнения контрольных заданий 

Оценка «отлично» – выполненные контрольные задания содержательно полностью со-

ответствуют поставленным вопросам. Приведенная информация проанализирована, перерабо-

тана, рассмотрены и приведены различные точки зрения специалистов по данным вопросам, 

возможно, приведены практические примеры. Оформление задания полностью соответствует 

требуемому шаблону. 



 

 

Оценка «хорошо» – выполненные контрольные задания содержательно соответствуют 

поставленным вопросам. Приведенная в них информация верная, но она студентом заимствова-

на из источника без проведения анализа содержания. Оформление задания полностью соответ-

ствует требуемому шаблону. 

Оценка «удовлетворительно» – выполненные контрольные задания в целом содержа-

тельно соответствуют поставленным вопросам. Приведенная в них информация представлена с 

ошибками. Оформление задания в целом соответствует требуемому шаблону. 

Оценка «неудовлетворительно» – выполненные контрольные задания содержательно 

не соответствуют поставленным вопросам. Приведенная в них информация представлена с 

ошибками. Оформление задания не соответствует требуемому шаблону. 

 

Критерии устного ответа студента при опросе на занятии 

Оценка «отлично» выставляется, когда студент глубоко и прочно усвоил весь про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-

гает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с ситуаци-

онными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обоб-

щать и излагать материал, не допуская ошибок. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умения-

ми и навыками при анализе информации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материа-

ла и испытывает затруднения в выполнении анализа информации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, в ответе которого 

обнаружились существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы 

дисциплины и / или неумение использовать полученные знания. 

 

Критерии устного ответа студента при опросе на зачете 

Устный ответ на зачете оценивается отметкой «зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он не менее, чем на 80% посетил ауди-

торные занятия, активно работал на занятиях семинарского типа, выполнил задания для само-

стоятельной работы, без грубых ошибок в содержании (минимум на удовлетворительно) отве-

тил на выбранные случайным образом два теоретических вопроса на зачете. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он посетил менее 80% аудиторных за-

нятий, не работал на занятиях семинарского типа, не выполнял задания для самостоятельной 

работы, допустил грубые ошибки в содержании ответов на выбранные случайным образом два 

теоретических вопроса на зачете. 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения и для контроля формирования компетенции 

 

Вопросы для собеседования (устного опроса) 

для оценки сформированности компетенции ПКР-7 

1. Какие виды деятельности исторического краеведения вы знаете? Охарактеризуйте их. 

2. В чем специфика краеведческих исследований в Нижегородской области? 

3. Когда в Нижегородском крае было создано первое научно-краеведческое общество? 

Охарактеризуйте основные направления его деятельности. 

4. Какие основополагающие документы по историческому краеведению действуют на 

территории Нижегородской области? 

5. Назовите выдающихся нижегородских ученых, занимавшихся проблемами историче-

ского краеведения. Расскажите про одного из них на выбор. 



 

 

 

 

Типовые тестовые задания 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4  

1. Автор многотомного труда «История Российская с самых древнейших времен» 

А) Рычков П.И.  Б) Кирилов И.К.  В) В.Н.Татищев  Г) Ф.И. Сталенбер (Табберт) 

 

2. Приказ, составвивший «Большой чертеж» – первую карту всего Российского государ-

ства 

А) Сибирский приказ  Б) Приказ Казанского Дворца 

В) Разрядный приказ  Г) Поместный приказ 

3. Указ о топографических описаниях всех губерний был 

А) 1 октября 1775 г.  Б) 1 ноября 1776 г.  В) 1 ноября 1777 г.  Г) 1 октября 1778 г. 

 

4. Первое научно-краеведческое общество России было создано в 

А) 1755 г. Б) 1759 г. В) 1762 г. Г) 1765 г. 

 

5. Губернские ведомости» выходят в России с 

А) 1836 г.  Б) 1837 г.  В) 1838 г.  Г) 1839 г. 

 

Темы учебно-исследовательских реферативных работ 

для оценки сформированности компетенций ПКР-4, ПКР-7  

1. Возникновение и развитие исторического краеведения в России. 

2. Возникновение и развитие исторического краеведения в Нижегородском крае. 

3. Нижегородские музеи и историческое краеведение. 

4. Историческое краеведение в России в конце XX – начале XXI вв.: некоторые итоги и 

перспективы. 

5. Краеведческие и историко-патриотические общества в Нижегородской области. 

 

Типовые задания 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4, ПКР-7 

Заполните паспорт улицы, согласно нижеследующим вопросам: 

1. Первоначальное название улицы, с чем это связано. 

2. Причины и даты переименований улицы. 

3. Топонимика улицы. 

4. Самые старые здания (дома) улицы. 

5. Описать наиболее интересные здания (дома) улицы. 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 

№ Вопрос 

Код 

формируемой 

компетенции 

(индикатора) 

1 Историческое краеведение как комплексная дисциплина исторического цикла и формы 

общественной деятельности. 
ПКР-4 

2 Первые краеведческие сведения на Руси и их своеобразие. Краеведческие исследования 

XVI-XVII вв. 
ПКР-4 

3 Краеведческие исследования в XVIII вв. ПКР-4 

4 Научно-исследовательские экспедиции по историко-краеведческому изучению России 

(XVIII – XIX вв.) и их значение. 
ПКР-4 

5 Научно-исследовательские экспедиции по историко-краеведческому изучению России 

(XVIII – XIX вв.) и их значение. 
 

6 Научные и общественные историко-краеведческие общества XIX века. ПКР-4 

7 Создание и деятельность Губернских статистических комитетов. ПКР-4 

8 Губернские ученые архивные комитеты и их влияние на становление провинциальной ПКР-4 



 

 

истории. 

9 Церковно-краеведческие учреждения России в XIX веке. ПКР-4 

10 «Золотое десятилетие» в развитии советского исторического краеведения.  ПКР-4 

11 Создание и деятельность Центральное бюро краеведения. ПКР-4 

12 Всероссийские краеведческие конференции. ПКР-4 

13 Создание и деятельность Всероссийского общества охраны памятников истории и куль-

туры. 
ПКР-4 

14 Основные тенденции развития исторического краеведения в конце ХХ – начале XXI вв.  ПКР-4  

15 Источники изучения истории Нижегородского края. ПКР-7 

16 Накопление историко-краеведческих знаний о Нижегородском крае (до XVIII века). ПКР-7 

17 Краеведческие исследования в Нижегородской губернии в XVIII веке. ПКР-7 

18 Краеведческие исследования в Нижегородской губернии в XIX – начале XX вв. ПКР-7 

19 Нижегородское краеведение в довоенное время. ПКР-7 

20 Нижегородское краеведение в послевоенное время. ПКР-7 

21 Современный этап развития Нижегородского краеведения. ПКР-7 

22 
Исследователи Нижегородской земли и их роль в развитии традиций краеведческого 

движения. 

ПКР-7 

23 
Освоение территории Нижегородского Поволжья русским населением в период, пред-

шествовавший образованию княжества. 

ПКР-7 

24 Великое Нижегородско-Суздальское княжество. ПКР-7 

25 Нижегородский край в составе Российского государства (XV-начало XVII вв.). ПКР-7 

26 Нижегородский край в XVII веке. ПКР-7 

27 Нижегородская губерния в XVIII веке. ПКР-7 

28 Нижегородская губерния в XIX веке. ПКР-7 

29 Нижегородская губерния в начале XX века. ПКР-7 

30 От Нижегородской губернии к Горьковской области (1918 – 1941 гг.). ПКР-7 

31 Горьковская область в годы Великой Отечественной войны. ПКР-7 

32 
Хозяйственная и социально-культурная жизнь Горьковской области во второй половине 

1940-х – первой половине 1980-х гг. 

ПКР-7 

33 Горьковская область в годы перестройки. ПКР-7 

34 Нижегородская область на рубеже XX-XXI вв. ПКР-7 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Солодовникова, Ю.Р. Краеведение: учебное пособие / Ю. Р. Солодовникова. – Омск: 

ОмГТУ, 2020. – 106 с. – ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://e.lanbook.com/book/186879 

2. Шмакова Г.В. Краеведение: учеб. пособие для академического бакалавриата / Г.В. 

Шмакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 116 с. – ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/kraevedenie-441752  

 

б) дополнительная литература: 

1. Зиганшин И.И. Краеведение: учебное пособие / И.И. Зиганшин, Б.Г. Кадыров; Инсти-

тут экономики, управления и права (г. Казань). – 2-е изд., доп. – Казань: Познание, 2014. – 216 

с. – ЭБС Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364239 

2. История Арзамасского края: учебное пособие / авт. кол.: О.В. Ефимов, В.И. Грубов, 

А.Л. Егошин и др.; под общ. ред. О.В. Ефимова, Г.И. Родиной; Арзамасский филиал ННГУ. – 

Арзамас: Арзамаский филиал ННГУ. – 2020. – с. 477. 

3. История Нижегородского края с древнейших времен до конца XIX века: Курс лекций. 

Составитель Кудряшова А.С. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2017. – 139 с. 

4. Квасов, О. Н. Краеведение: учебное пособие / О. Н. Квасов, М. Е. Разиньков. – Воро-

неж: ВГЛТУ, 2017. – 97 с. – ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://e.lanbook.com/book/118698 

5. Рябова О.В. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дис-

циплине «История и культура Нижегородской области». Учебно-методическое пособие. – 

https://e.lanbook.com/book/186879
https://urait.ru/viewer/kraevedenie-441752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364239
https://e.lanbook.com/book/118698


 

 

Н.Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. – с. 22. – Фонд образовательных электрон-

ных изданий ННГУ [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.unn.ru/books/resources.html. 

6. Селезнев Ф.А. История Нижегородского края с древнейших времен до конца XVI в.: 

Учебное пособие. – Н.Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2014. –

Фундаментальная библиотека ННГУ [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://e-

lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=457066&idb=0 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система. – Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечение LibreOffice; 

программное обеспечение Yandex Browser. 

 

Электронные библиотечные системы и библиотеки: 

Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система "Юрайт" http://www.urait.ru/ 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

Фундаментальная библиотека ННГУ www.lib.unn.ru/ 

Сайт библиотеки Арзамасского филиала ННГУ. – Адрес доступа: lib.arz.unn.ru 

Ресурс «Массовые открытые онлайн-курсы Нижегородского университета им. Н.И. Ло-

бачевского» https://mooc.unn.ru/ 

Портал «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации»  

https://online.edu.ru/public/promo  

  

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: ноутбук, проектор, экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду ННГУ. 

http://www.unn.ru/books/resources.html
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=457066&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=457066&idb=0
http://elibrary.ru/project_risc.asp
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.lib.unn.ru/
https://mooc.unn.ru/
https://online.edu.ru/public/promo
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