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1 Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Историческое краеведение» являются:  
• показать истоки и общественно-политические предпосылки возникновения 

краеведческого движения в России;  
• рассмотреть основные проблемы становления исторической науки в российской 

провинции;  
• сформировать представления о методах и методологии научного познания 

Исторического краеведения;  
• выявить основные направления историко-краеведческой деятельности 

государственных, научных, общественных организаций краеведческой направленности, а 
также краеведов-любителей в центре и на местах в последней трети XVII-нач. XX вв.;  

• сформировать научные представления о выдающихся краеведах-любителях и их 
роли в становлении и развитии исторического краеведения;  

• изучить влияние государственных органов СССР, краеведческих учреждений и 

обществ в становлении советского краеведения и определить основные этапы его 
развития;  

• показать результаты и изучать историко-краеведческой работы в УРФО и 
Магнитогорске.  

  
2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Историческое краеведение входит в часть учебного плана 
формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы.  

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), 

сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:  
История России до XX века  
Вспомогательные исторические дисциплины  
Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы для изучения дисциплин/практик:  
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения  
В результате освоения дисциплины (модуля) «Историческое краеведение» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  
  

Код индикатора  Индикатор достижения компетенции  

ПК-3 Способен разрабатывать учебно-методические материалы для решения 

профессиональных задач в предметной области «История и обществознание» (в 
соответствии с уровнем обучения)  
ПК-3.1  Проектирует рабочие программы и сопутствующую документацию в 

рамках профессионально-педагогической деятельности  
ПК-3.2  Разрабатывает учебно-методические материалы по учебным 

дисциплинам предметной области «История и обществознание»  
ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 
соответствии с потребностями различных социальных групп, используя знания в области 

истории и обществознания  
ПК-4.1  Проводит научно-исследовательскую работу в предметной области 

«История и обществознание», ориентируясь на запросы и интересы 
общества  

ПК-4.2  Разрабатывает критерии определения историко-культурных ценностей  

  



ПК-4.3  Осуществляет разработку и реализацию культурно-просветительских 
программ    



 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в том 

числе:  
– контактная работа – 50,15 акад. часов:  
– аудиторная – 49 акад. часов;  
– внеаудиторная – 1,15 акад. часов  
– самостоятельная работа – 57,85 акад. часов;  
 
 
Форма аттестации - зачет  

          

Раздел/ тема  
дисциплины  
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Вид 
самостоятельной  

работы  

Форма текущего 
контроля 

успеваемости и  
промежуточной 

аттестации  

Код 
компетенции  

Лек.  
лаб.  
зан.  

практ. 
зан.  

1. Введение в курс 
«Историческое краеведение» и 
основные этапы развития.  

 

1.1 Роль государства в 
развитии 
экономико-географического 
изучения России на рубеже 
XVII-XVIII вв.  
Предпосылки к зарождению 
краеведения.  

10  

7  
 

1/1И  7,2  
подготовка к 

семинару 
текущий 
контроль  

ПК-3.1, 
ПК-3.2, 
ПК-4.1, 
ПК-4.2, 
ПК-4.3  

1.2 Основные этапы 
развития исторического 
краеведения в XIX в.  

6  
 

2/2И  10  
подготовка к 

семинару 
текущий 
контроль  

ПК-3.1, 
ПК-3.2, 
ПК-4.1, 
ПК-4.2, 
ПК-4.3  

1.3 Становление 
провинциальной 
исторической науки в ХХ 
веке.  

2  
 

5/2И  10  
подготовка к 

семинару 
текущий 
контроль  

ПК-3.1, 
ПК-3.2, 
ПК-4.1, 
ПК-4.2, 
ПК-4.3  

Итого по разделу  15   8/5И  27,2     
2. Основные тенденции развития 
исторического краеведения в 
конце ХХ – нач. ХХI века в 
России, на Урале, в 
Магнитогорске.  

 

2.1 Историческое 
краеведение России на 
рубеже ХХ и XXI веков.  

10  

3  
 

10/5И  10,65  
подготовка к 

семинару 
текущий 
контроль  

ПК-3.1, 
ПК-3.2, 
ПК-4.1, 
ПК-4.2, 
ПК-4.3  

2.2 Краеведение на Урале и 
в Магнитогорске.  

3  
 

10/4И  20  

подготовка к 

семинару, 

разработка 

проекта / 

экскурсии 

текущий 
контроль, 

подготовка и 
защита проекта 

экскурсии  

ПК-3.1, 
ПК-3.2, 
ПК-4.1, 
ПК-4.2, 
ПК-4.3  

Итого по разделу  6   20/9И  30,65     

Итого за семестр  21   28/14И  57,85   зачёт   



Итого по дисциплине  21  
28/14И 57,85  

зачет  

  



5 Образовательные технологии  
 

В преподавании дисциплина «Историческое краеведение» используются как 
традиционные (пассивные и активные), так и инновационные (интерактивные) 
педагогические технологии, которые требуют более активного участия студентов в 
образовательный процесс.  

Пассивные технологии предполагают такую форму взаимодействия преподавателя 

и студентов, когда преподаватель является активным действующим лицом и управляющим 
ходом занятия, а студенты – пассивными слушателями. Основной задачей таких занятий 
является проверка или преподнесение большого количества учебного материала в 
ограниченные временные рамки. Формы занятий – лекция, опрос, контрольная работа, 
тест.  

Активные технологии предполагают взаимодействие и студентов. Студенты 
являются активными участниками образовательного процесса. Целью таких занятий 

является углубление и обобщение знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Формы занятий – семинар, коллоквиум.  

Интерактивные технологии основаны на взаимодействии студентом не только с 
преподавателем, но и друг с другом. Более того, студенты доминируют в образовательном 
процессе, преподаватель организует и направляет деятельность студентов на достижение 

поставленной цели. При изучении дисциплины «История» возможны следующие формы 
занятий: «круглый стол» (дискуссия, дебаты), деловые и ролевые игры, метод кейсов 
(case-study).  

«Круглый стол» – это одна из организационных форм познавательной деятельности 

учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 
информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Цель «круглого стола» – выработка у студентов 
профессиональных умений излагать свои мысли, обосновывать выводы и отстаивать свои 
убеждения.  

Особенности организации «круглого стола»: наличие одной или двух проблемных 
ситуаций, тщательная подготовка основных выступающих, наличие наглядных 

материалов (схем, графиков, кино-, фотодокументы), наличие действительно круглого 
стола, обеспечивающего коммуникацию «глаза в глаза». Преподаватель располагается в 

общем кругу, как равноправный участник процесса.  
Деловая игра предполагает имитацию выбранного фрагмента исторической 

реальности. Деловую игру можно проводить перед изложением лекционного материала 

для обнаружения пробелов в знаниях, когда их основой является только знания, 
полученные в ходе самостоятельной работы, либо после лекционного курса для 

закрепления и актуализации знаний в опыт.  
Особенности организации деловой игры: необходимость решить проблему 

материально-технического обеспечения (классы, реквизиты, мебель). Преподаватель 
определяет проигрываемые ситуации, формирует команды, руководит ходом деловой 
игры в соответствии с дидактическими целями, участвует в подведении итогов.  

Метод кейсов (case-study) проводится для моделирования ситуации или 
использования реальной ситуации в целях её анализа. Ситуационный анализ дает 

возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы.  
Элементы интерактивных технологий (дискуссий, ролевых игр) используются при 

проведении традиционных лекций и семинаров. Во время проведения семинарского 
занятия в ряде случаев применяется разбор конкретной проблемной исторической 
ситуации. К примеру, при изучении истории российского парламентаризма можно 

провести деловую (ролевую) игру с разбором ситуации в III Государственной думе по 
аграрному вопросу, или деловую игру о деятельности первых политических партий 

России. Студенты могут проявить свою активность как в команде под руководством 
лидера, так и в поиске конкретного решения по  
  



исторической проблеме.  
На лекциях и семинарах используются презентации, предполагающие не 

механическое запоминание учебного материала, а поиск решения, поставленных в ходе их 
демонстрации, конкретных исторических проблем. Такие занятия проводятся в 
компьютерных классах и при самостоятельной работе с тренажеров в режиме on-line.  
     

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
Представлено в приложении 1.  

     
7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  
Представлены в приложении 2.  

     
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
а) Основная литература:  
Коробков Ю. Д. История России. Советский период [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. Д. Коробков ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Режим доступа: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3382.pdf&show=dcatalogues/1/1139

239/3382.pdf&view=true 

. - Макрообъект. - ISBN 978-5-9967-1033-1.       
б) Дополнительная литература:  
Шмакова, Г. В. Краеведение : учебное пособие для вузов / Г. В. Шмакова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08413-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455010 

  
Макарова Н. Н. История Отечества IX - начала XXI в. [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / МГТУ. - Магнитогорск : [МГТУ], 2017. - 147 с. - Режим доступа: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3433.pdf&show=dcatalogues/1/1209 

623/3433.pdf&view=true - Макрообъект.       
в) Методические указания:  
представлены в приложении 3  

     
г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
  

     

Программное обеспечение  
 

Наименование ПО  № договора  Срок действия лицензии  
 

 MS Windows 7 
Professional(для 

классов)  
Д-1227-18 от 08.10.2018  11.10.2021  

 

 MS Windows 7 

Professional (для 
классов)  

Д-757-17 от 27.06.2017  27.07.2018  
 

 MS Office 2007 
Professional  

№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  
 

 7Zip  свободно распространяемое ПО  бессрочно   

     
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 Название курса  Ссылка   

Электронная база периодических изданий East View 
Information Services, ООО «ИВИС»  

https://dlib.eastview.com 

/  
  

  

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3382.pdf&show=dcatalogues/1/1139239/3382.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3382.pdf&show=dcatalogues/1/1139239/3382.pdf&view=true
https://urait.ru/bcode/455010
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3433.pdf&show=dcatalogues/1/1209
https://dlib.eastview.com/


 Национальная информационно-аналитическая 
система – Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ)  

URL: 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 

  

 

 Поисковая система Академия Google (Google 
Scholar)  

URL: https://scholar.google.ru 

/  
 

 Информационная система - Единое окно доступа к 
информационным ресурсам  

URL: http://window.edu.ru 

/  
 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
    

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:  
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: Доска, 

мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации.  
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Доска, 

мультимедийный проектор, экран  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: Персональные 

компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования: Стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 
документации.  
 

 

 

Исследование по дисциплине: 

Примерный перечень тем для написания реферата 

 

1. История газеты «Магнитогорский рабочий» 

2. История газеты «Магнитогорский металл» 

3. История газеты «Борьба за металл» 

4. Городские многотиражки Магнитостроя 

5. Ударники и стахановцы Магнитогорска: Х.Галлиулин 

6. Ударники и стахановцы Магнитогорска: В.Калмыков 

7. Ударники и стахановцы Магнитогорска: А.Грязнов 

8. Актеры Магнитогорска в 1930-е гг. 

9. Актеры Магнитогорска в 1940-е гг. 

10. Актеры Магнитогорска в 1950-1970-е гг. 

11. Актеры современного Магнитогорска 

12. Театральное искусство Магнитогорска в 1930-е гг. 

13. Театральное искусство Магнитки в годы войны 

14. ММК: первая доменная печь 

15. ММК: вторая доменная печь 

16. ММК: ККЦ 

17. Врачи Магнитки 

18. Барышев А.А. 

19. Краузе Ф.О. 

20. Дробышев А.В. 

21. Архитектура Магнитки 

22. Первая квартал Соцгорода 

23. Второй квартал Соцгорода 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://scholar.google.ru/
http://window.edu.ru/


24. Первые жилые кварталы на правом берегу Магнитогорска 

25. Эрнст Май в Магнитогорске 

26. Иностранные специалисты в Магнитогорске 

27. Быт Магнитогорска в 1930-е гг. 

28. Быт Магнитогорска в 1940-е гг. 

29. Быт Магнитогорска в 1950-е гг. 

30. Быт Магнитогорска в период застоя 

31. Быт Магнитогорска в 1990-е. 

32. Быт Магнитогорска в отражении фотографии 

33. Свадьбы в Магнитогорске: эволюция фотообразов 

34. Новый год в Магнитогорске в отражении фотографии 

35. «Застой» - характерные черты повседневной жизни населения 

Магнитогорска 

36. «Оттепель» - характерные черты повседневной жизни Магнитогорска 

37. Будни населения Урала в 1917 – 1922 гг.  

38. Влияние агитационного плаката на граждан в 1930- е гг. 

39. Воспитание советского человека 

40. Гастрономические пристрастия советской номенклатуры 

41. Деятельность самиздата в стране как средство сопротивления режиму 

42. Жилищный передел в первые годы советской власти 

43. Коммунальная квартира – особый вид социума 

44. Культура советского города в 1920- е гг. 

45. Культура советского города в 1930- егг. 

46. Культурное развитие в СССР в 1950-1970 гг. 

47. Мода сталинской эпохи: основные тенденции 

48. Мода эпохи НЭПа 

49. Мотивация труда в повседневной жизни рабочих 

50. Новые праздники и их восприятие населением в 1920- 1930- е гг. 

51. Нормы и аномалии жизни горожан  

52. Основные тенденции развития культуры в СССР в 1920-1930 -е гг. 

53. Отдых и путешествия в Советском Союзе 

54. Питание советских рабочих как отражение социально-экономической 

ситуации в стране 

55. Повседневная жизнь  советских новостроек: Магнитогорск. 

56. Советская архитектура : «сталинки», «хрущевки» и «брежневки» (по 

материалам Магнитогорска) 

57. Советская мода 1960-1970- х гг. (по материалам Магнитогорска) 

58. Трансформация религиозной политики государства в годы Великой 

отечественной войны (по материалам Магнитогорска) 

 

 

 

 

 

Примерный перечень культурно-просветительских проектов: 

1. Социалистический город 

2. Магнитогорск военный 

3.  Знаменитые магнитогорцы 



Код 

индикатора 

Индикатор достижения 

компетенций 

Оценочные средства 

ПК-4: Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 

соответствии с потребностями различных социальных групп, используя знания в области 

истории и обществознания 

ПК-4.1: Проводит 

научно-исследовательскую 

работу в предметной области 

«История и обществознание», 

ориентируясь на запросы и 

интересы общества 

1. Вопросы: 

2. Понятие «Социалистический город» 

3. История возникновения и развития г. 

Магнитогорска 

4. Планы и реалии строительства 

5. Быт населения 

6. Формы пропаганды на Магнитострое 

7. Магнитка в годы Великой Отечественной 

войны 

8. Послевоенное развитие города 

9. Культура Магнитогорска в 1990- 2000е 

годы 

10. Задания: 

11. Подготовить тему НИР по истории г. 

Магнитогорска (сформулировать тему; 

разработать план исследования; 

сформулировать актуальность, цель и 

задачи исследования; проанализировать 

источниковую базу исследования) 

 

ПК-4-2 Разрабатывает критерии 

определения 

историко-культурных ценностей 

12. Задание: ознакомится с текстом 

документа - Проект Постановления 

Правительства Российской Федерации 

"О порядке проведения экспертизы 

культурных ценностей, критериях 

отнесения предметов к культурным 

ценностям, критериях отнесения 

культурных ценностей к культурным 

ценностям, имеющим особое 

историческое, художественное, научное 

или культурное значение" (подготовлен 

Минкультуры России 14.02.2018) 

13. Задание:  

составить опись памятников культуры 

города Магнитогорска 

ПК-4.3 Осуществляет разработку и 

реализацию 

культурно-просветительских 

программ 

Примеры заданий: 

 

Привести примеры из истории города 

Магнитогорска в отношении событий 

индустриализации; Великой 

Отечественной войны; периода оттепели. 

Подготовить рассказ о первостроителях 

города, в котором отразить ценностные 

ориентиры магнитогорцев эпохи 1930-х 

гг. 

 

ПК 3 Способен разрабатывать учебно-методические материалы для решения 

профессиональных задач в предметной области «История и обществознание» (в 



соответствии с уровнем обучения) 

ПК-3.1  Проектирует рабочие программы 

и сопутствующую документацию 

в рамках 

профессионально-педагогической 

деятельности  

подготовить программу 

ПК-3.2  Разрабатывает 

учебно-методические материалы 

по учебным дисциплинам 

предметной области «История и 

обществознание»  

разработать примеры заданий УМК 

   

 

 

 

Примерная структура и содержание пункта: 

Промежуточная аттестация по дисциплине  включает теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета. 

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по вопросам. 

Показатели и критерии оценивания зачета: 

«Зачтено»: 

• знание основных понятий предмета; 

• умение использовать и применять полученные знания на практике; 

• работа на семинарских занятиях; 

• знание основных научных теорий, изучаемых предметов; 

• подготовлены качественно и сданы в срок все практические и индивидуальные задания. 

«Не зачтено»: 

• демонстрирует частичные знания по темам дисциплин; 

• незнание основных понятий предмета; 

• неумение использовать и применять полученные знания на практике; 

• не работал на семинарских занятиях; 

• не сданы или сданы некачественные практические и индивидуальные задания. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Методические рекомендации для реализации исследования по дисциплине: 

 

 



Студент должен выбрать одну из предложенных тем и обсудить ее с преподавателем, 

наметить примерный план работы.  

Этапы:  

Поиск источников и литературы по теме; 

Работа с архивными фондами МКУ Городской архив Магнитогорска 

Анализ материала 

Оформление материала по требованиям 

Исследование – это сообщение на определенную тему на основе ранее неопубликованных 

источников, включающий обзор соответствующих источников информации.  

Структура исследования: 

1. Вступление. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть даны 

актуальность, степень изученности темы, цель исследования. Обзор источников и их 

источниковедческая ценность.  

2. Основная часть. Содержание исследования, анализ материала, таблицы, диаграммы 

– при необходимости.  

3. Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в работе 

 


