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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Историческая география 

 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний об основном содержании 

данной отрасли науки; получение базовых сведений о влиянии географического фактора на развитие 

российского общества в течение всей его истории; изучение ключевых понятий и терминов, 

касающихся исторической географии; анализ точек зрения специалистов в отношении главных 

проблемно-теоретических вопросов курса. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 
- рассмотреть основные этапы развития государственных образований; 

- изучить динамику численности и этнический состав населения; 

- дать представление об основных миграционных процессах и их последствиях для 

социокультурного развития; 

- рассмотреть основные проблемы в сфере пространственных аспектов истории стран, народов 

и регионов в историческом прошлом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы развития государственных образований и государств, изменения в 

конфессиональной, национальной и др. сферах в исторической ретроспективе; 

- исследовательские методики в рамках исторической географии; 

- динамику численности, этнический и конфессиональный состав населения 

Уметь: 

- оперировать основными понятиями и терминами исторических исследований в рамках 

географии; 

- разбираться в актуальных проблемах исторической географии, особенностях политического 

развития стран и народов; 

- применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- методикой и техникой исследований в рамках исторической географии; 

- навыками анализа политических, государствообразующих процессов в исторической 

ретроспективе; 

- способностями разбираться в политической, этнической, конфессиональной, 

лингвистической картах мира. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) вариативной 

части учебного плана и является дисциплиной по выбору (Индекс: Б1.В.ДВ.10.01) 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

истории и обществознанию в объеме общеобразовательной школы, по дисциплинам «История 

России (до XX в.)», «История Древнего мира», «История Средних веков». Освоение 

дисциплины «Историческая география» является важным условием для успешного освоения 

курса «Новая и новейшая история». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины «Историческая география» направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: 
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Код 

компетенций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ОП 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Результаты обучения в 

соответствии с установленными 

индикаторами 

ПК-3 Способен к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) в научно- 

исследовательской и 

педагогической 

деятельности. 

ПК-3.1.  Владеет 

знаниями в области 

географии, истории, 

историографию   и 

культуры Регионов 

России 

ПК-3.2. Способен 

использовать  в 

исследовательской  и 

педагогической 

деятельности  базовые 

знания в   области 

истории, этнологии и 

социальной 

антропологии, 

историографии, 

исторической 

демографии и географии 

ПК-3.3.   Сравнивает 

динамику  и  модели 

развития ведущих стран 

и регионов   мира, 

выявляет национальные 

особенности, 

региональные    и 

глобальные тенденции 

ПК-3.4. Применяет 

знания в региональной 

истории в исторических 

исследованиях и 

педагогической 

деятельности 

Знать – предмет, основные 

методы исторической 

географии как научной 

дисциплины, ее место среди 

исторических дисциплин; 

сформулированные 

отечественными и 

зарубежными историками 

основные концепции города 

и роли физико- 

географических условий, 

гидрографических узлов в 

истории России и мира; 

Уметь - работать с 

исторической картой 

различных периодов и 

различной сложности, 

обозначать и характеризовать 

социально-географические, 

основные транспортные и 

торговые артерии в истории 

России и Европы на широком 

хронологическом интервале 

VI – начала XXI в., динамику 

географических и 

административно- 

политических границ; 

выявлять, пояснять и 

   исправлять ошибки в 

   заполнении контурных и 

   исторических карт России по 

   различным периодам. 

   
Владеть – навыком 

составления исторических 

карт различных периодов 

любой сложности, 

извлечения исторической 

информации из исторических 

документов, карт и планов с 

последующей ее 

верификацией путем 
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   применения исторической, 

источниковедческой и 

историографической 

критики; способностью 

доступно и грамотно излагать 

результаты проведенного 

историко-географического 

анализа (исследования) перед 

аудиторией различного 
профиля. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет: 3 ЗЕТ, 108 

академических часа. 

 
Объѐм дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 
обучения 

для заочной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

36 - 

Аудиторная работа (всего): 36 - 

в том числе: 

лекции 18 - 

практические занятия 18 - 

лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа:   

курсовые работы - - 

консультация перед экзаменом - - 

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 - 

Контроль самостоятельной работы 36 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет - 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 
ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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№ 
п/п 

Курс/ 

семест 

р 

Раздел, тема, содержание темы 
дисциплины 

Общая 

трудое 

мкость 

(в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

всего Аудиторн 
ые уч. 

занятия 

Сам. 

работ 

а 

Плани 

руемы 

е 

резуль 

таты 

обучен 
ия 

Формы 

текущег 

о 

контрол 

я 
Ле 

к 

Пр. 

1. 3/5 Историческая география как научная 

дисциплина. Предмет, содержание и 

задачи курса исторической географии. 

Развитие исторической географии 

России как научной дисциплины 

6 2 2 2 ПК-3 Устны 

й 

опрос 

2.  Историческая география населения 

Восточной Европы  раннего 

Средневековья.  Проблема 

происхождения и прародины славян. 

Великое переселение народов и 

складывание обособленных славянских 

групп. Расселение восточных славян в 

конце I тыс. н.э. География 

неславянского населения Восточной 
Европы 

8 2 2 4 ПК-3 Доклад 

с 

презен 

тацией 

3.  Политическая, этническая и 

экономическая  география 

Древнерусского государства по 

данным «Повести временных лет». 

География хозяйства Руси. Размещение 
городов. 

8 2 2 4 ПК-3 Творче 

ское 

задани 

е 

4.  Восточная Европа в IX-начале XIII в.: 

соседи Руси. Волжская Булгария. 

Хазарский каганат. Кочевники степей. 

Восточная Прибалтика. Пути 

сообщения. 

8 2 2 4 ПК-3 Блиц- 

опрос 

5.  Русские княжества и земли в XII-XIII вв. 

Этапы децентрализации Киевской Руси. 

Удельная система в XII-начале XIII а. 
Население княжеств и земель. 

8 2 2 4 ПК-3 Тест 

6.  Золотая Орда. Монгольские племена в 

конце XII в. Образование и распад 

империи Чингисхана. Складывание 

основной государственной территории 

Золотой  Орды.  Этническая и 

хозяйственно-экономическая 

география.   Административно- 

территориальное деление. Распад 
Орды. 

8 2 - 6 ПК-3 Рефера 

т 

7.  Складывание территории Русского 

государства в конце XIII-начале XVI в. 

6 - 2 4 ПК-3 Фронта 
льный 
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  Влияние6 монголо-татарского 

нашествия на размещение населения и 

хозяйства в русских землях. Этапы 

объединения Руси. Основные центры 

феодальной концентрации. Изменения 

в хозяйстве северо-восточных и северо- 
западных русских земель. 

     опрос 

8.  Территория,    административное 

деление и  оборона Московского 

государства  в XVI-XVII  веках. 

Расширение территории Московского 

государства.   Областное   и 

административно-территориальное 

деление. Система  обороны южных 

границ.  Размещение   населения 

Российского   государства. География 
хозяйства. 

8 2 2 4 ПК-3 Доклад 

с 

презен 

тацией 

9.  Политическая и экономическая 

география Российской империи в XVIII- 

начале XX в. Территориальные 

изменения.  Административно- 

территориальное деление. Структура и 

размещение сельского хозяйства России. 

Структура и  размещение 
промышленности. Транспорт. 

6 2 2 2 ПК-3 Доклад 

с 

презен 

тацией 

10.  Политическая и экономическая 

география СССР и Российской 

Федерации. Распад Российской 

империи. Политическая география 

Советской России. Складывание 

территории СССР. Распад СССР. 

География РФ. Движение населения. 

География электроэнергетического 

хозяйства. Основные сдвиги в 

размещении промышленности. 

География транспорта. 

6 2 2 2 ПК-3 Устны 

й 

опрос 

11. Контроль 36      

12. Итого 108 18 18 36   

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение по заочной форме в рамках данного направления подготовки отсутствует. 

 
6.2. Тематика лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены 

 

6. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения. 
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Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных 

занятий. 

Практические (семинарские занятия относятся к интерактивным методам обучения и 

обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 

обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 

субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе 

информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических 

(семинарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5…. 10 

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно 

с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с 

целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, 

достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с 

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно 

представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, 

которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. 

Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных 

выступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной 

дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы 

(ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе 

группы обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить 

следующие их особенности. 



10  

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой проблеме, 

друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить правила, 

регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 

возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение 

преподавателем (арбитром) личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии. 

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, 

проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

 
7.   Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

8.1. Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 
 

Уровни 

сформированн 

ости 

компетенций 

 
Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

 

Не зачтено 
 

Зачтено 

ПК-3 

Базовый предмет, 

основные 

методы 

исторической 

географии как 

научной 

дисциплины, 

ее место среди 

исторических 

дисциплин; 

сформулирова 

нные 

отечественным 

и и 

зарубежными 

историками 

основные 

концепции 

города и роли 

физико- 

географически 

х  условий, 

гидрографичес 

ких узлов в 

истории 

России и мира 

Не знает предмет, основные 

методы исторической географии 

как  научной   дисциплины, ее 

место среди  исторических 

дисциплин; сформулированные 

отечественными и зарубежными 

историками      основные 

концепции  города  и роли 

физико-географических 

условий,    гидрографических 

узлов в истории России и мира 

Знает предмет, основные методы 

исторической   географии  как 

научной дисциплины, ее место 

среди исторических дисциплин; 

сформулированные 

отечественными и зарубежными 

историками    основные 

концепции города  и роли 

физико-географических 

условий,  гидрографических 

узлов в истории России и мира 

 Уметь: Не умеет работать с Умеет работать с исторической 

 работать с исторической картой различных картой различных периодов и 
 исторической периодов и различной различной сложности, 

 картой сложности, обозначать и обозначать и характеризовать 
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 различных характеризовать социально- социально-географические, 

периодов и географические, основные основные транспортные и 

различной транспортные и торговые торговые артерии в истории 

сложности, артерии в истории России и России и Европы на широком 

обозначать и Европы на широком хронологическом интервале VI 

характеризова хронологическом интервале VI – начала XXI в., динамику 

ть социально- – начала XXI в., динамику географических и 

географически географических и административно-политических 

е, основные административно-политических границ; выявлять, пояснять и 

транспортные границ; выявлять, пояснять и исправлять ошибки в 

и торговые исправлять ошибки в заполнении контурных и 

артерии в заполнении контурных и исторических карт России по 

истории исторических карт России по различным периодам. 

России и различным периодам.  

Европы на   

широком   

хронологическ   

ом интервале   

VI – начала   

XXI в.,   

динамику   

географически   

х и   

административ   

но-   

политических   

границ;   

выявлять,   

пояснять и   

исправлять   

ошибки в   

заполнении   

контурных и   

исторических   

карт России по   

различным   

периодам.   

Владеть: 

навыком 

составления 

исторических 

карт 

различных 

периодов 

любой 

Не владеет навыком составления 

исторических карт различных 

периодов любой сложности, 

извлечения исторической 

информации из исторических 

документов, карт и планов с 

последующей ее верификацией 

Владеет навыком составления 

исторических карт различных 

периодов любой сложности, 

извлечения исторической 

информации из исторических 

документов, карт и планов с 
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 сложности, 

извлечения 

исторической 

информации 

из 

исторических 

документов, 

карт и планов 

с 

последующей 

ее 

верификацией 

путем 

применения 

исторической, 

источниковедч 

еской и 

историографич 

еской критики; 

способностью 

доступно и 

грамотно 

излагать 

результаты 

проведенного 

историко- 

географическо 

го анализа 

(исследования) 

перед 

аудиторией 

различного 

профиля. 

путем  применения 

исторической, 

источниковедческой     и 

историографической  критики; 

способностью доступно и 

грамотно излагать результаты 

проведенного   историко- 

географического     анализа 

(исследования)  перед 

аудиторией различного 

профиля. 

последующей ее верификацией 

путем применения 

исторической, 

источниковедческой и 

историографической критики; 

способностью доступно и 

грамотно излагать результаты 

проведенного историко- 

географического анализа 

(исследования) перед 

аудиторией различного 

профиля. 

Повышенный Знать: 

предмет, 

основные 

методы 

исторической 

географии как 

научной 

дисциплины, 

ее место среди 

исторических 

дисциплин; 

сформулирова 

нные 

отечественным 

и и 

зарубежными 

историками 

основные 

 В полном объеме знает предмет, 

основные методы исторической 

географии    как     научной 

дисциплины,   ее место среди 

исторических      дисциплин; 

сформулированные 

отечественными и зарубежными 

историками       основные 

концепции города   и  роли 

физико-географических 

условий,  гидрографических 

узлов в истории России и мира 
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 концепции 

города и роли 

физико- 

географически 

х  условий, 

гидрографичес 

ких узлов в 

истории 

России и мира 

  

Уметь:  Умеет работать с исторической 

работать с картой различных периодов и 

исторической различной сложности, 

картой обозначать и характеризовать 

различных социально-географические, 

периодов и основные транспортные и 

различной торговые артерии в истории 

сложности, России и Европы на широком 

обозначать и хронологическом интервале VI 

характеризова – начала XXI в., динамику 

ть социально- географических и 

географически административно-политических 

е, основные границ; выявлять, пояснять и 

транспортные исправлять ошибки в 

и торговые заполнении контурных и 

артерии в исторических карт России по 

истории различным периодам. 

России и  

Европы на  

широком  

хронологическ  

ом интервале  

VI – начала  

XXI в.,  

динамику  

географически  

х и  

административ  

но-  

политических  

границ;  

выявлять,  

пояснять и  

исправлять  

ошибки в  

заполнении  

контурных и  
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 исторических 

карт России по 

различным 

периодам. 

. 

  

Владеть: 

навыком 

составления 

исторических 

карт 

различных 

периодов 

любой 

сложности, 

извлечения 

исторической 

информации 

из 

исторических 

документов, 

карт и планов 

с 

последующей 

ее 

верификацией 

путем 

применения 

исторической, 

источниковедч 

еской и 

историографич 

еской критики; 

способностью 

доступно и 

грамотно 

излагать 

результаты 

проведенного 

историко- 

географическо 

го анализа 

(исследования) 

перед 

аудиторией 

различного 

профиля. 

 В полном объеме владеет навыком 

составления исторических карт 

различных периодов любой 

сложности,  извлечения 

исторической информации из 

исторических документов, карт 

и планов с последующей ее 

верификацией     путем 

применения исторической, 

источниковедческой     и 

историографической критики; 

способностью доступно и 

грамотно излагать результаты 

проведенного   историко- 

географического    анализа 

(исследования)  перед 

аудиторией различного 

профиля. 
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям (ПК-3): 

1. Предмет и метод исторической географии, ее основные направления. 

2. Источники исторической географии. 

3. Зарубежные и отечественные школы исторической географии 

4. Расселение восточных славян в VIII – X вв. 

5. Изменения в расселении восточных славян в XII –XIII вв. 

6. География хозяйства Древней Руси: земледелие, ремесло, торговля. 

7. Пути сообщения в Древней Руси 

8. Этапы складывание Киевской Руси по «Повести временных лет». 

9. Государственные образования на территории Восточной Европы: Волжская 

Болгария, Хазарский каганат, охват территории, население, занятия. 

10. Древнерусские города домонгольского периода. 

11. Записки путешественников – источник изучения исторической географии России. 

12.  Географическая карта – один из основных источников изучения географии 

прошлого. Картографическое источниковедение и его задачи. 

13. Территория Русского государства в XVI в. 

14. Территория Русского государства в XVII в. 

15. Территория России в XVIII веке. 

16. Территория России в XIX – начале ХХ вв. 

17. Административно-территориальное деление России в XVIII – начале ХХ вв. 

18. Внешние границы Советской России и их изменения. 

19. Административно-территориальное деление и национально- 

государственное строительство в СССР в первые годы советской 

власти. 

20. Административное деление и национально-государственное 

строительство в СССР в 1920 – 1930-е гг. 

21. Территориальные изменения внутри СССР в 1940 – 1960-е гг. 

22. Распад СССР. Современная территориальная структура России. 

23. Демографическая статистика и ее роль в изучении географии прошлого. 

24. География миграций в дореволюционной России. 

25. География миграций в советской и постсоветской России. 

26. Этническая структура Российской империи и ее динамика. 

27. Этническая структура СССР и постсоветской России. 

28. Советская социальная структура и ее динамика. 

29. География российского города (XVIII-XIX вв.) 

30. Советский социалистический город и его особенности. 

31. Города постсоветской России. 

32. Основные историко-демографические проблемы современной России. 

33. Географические характеристики экономики России в XVI-XVII вв. 
34. Становление «новой» российской экономики в XVIII в. и ее историко- 

географические аспекты. 

35. Экономическая география России XIX – начала ХХ вв. 

36. Экономика СССР и ее пространственные характеристики. 

37. Постсоветская экономическая система и ее специфика. 

38. Понятие о географии культуры. Элементы культурной географии. 

39. География частного жилищного пространства, питания, одежды. 

40. Понятие о культурном ландшафте. Многообразие и эволюция 
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российскогокультурного ландшафта. 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 

изложенный в докладе материал: 

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

- четко структурирован, с выделением основных моментов; 

- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточной 

структурированностью; 

- доклад длинный, не вполне чткий; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после 

наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- доклад не сделан; 

- докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 
 

Тестовые задания для проверки знаний студентов 
 

1. Основоположники исторической географии – это: 

В.К. Яцунский, И.А. Витвер, В.С. Жекулин и другие 

1) А.А. Григорьев, А.А. Минц и другие 

2) С.В. Колесник, И.М. Маергойз и другие 

3) И.П. Герсимов, В.В. Покшишевский, Я.Г. Машбиц и другие 
4) В.Б. Сочава, Ю.Г. Саушкин, И.А. Витвер и другие. 

ПК-3 

2. Какие исследовательские задачи имеет историческая 

география? 

1) поиск географических оснований истории; 
2) продление рядов наблюдений; 

3) формирование концепций развития и охраны культурных 

ландшафтов; 
4) реконструирует историю четвертичного периода. 

ПК-3 

3. Когда началось использование археологических 

источников и полевых методов в исторической географии? 

1) Первая половина 19 века; 
2) Вторая половина 19 века; 

3) 1900-1910-е годы; 

4) 1920-1940-е годы. 

ПК-3 

4. Какой характер имеют хронологические рамки 

исторической географии? 

1) Рамки стабильны во времени; 
2) Изменяется нижняя граница; 

3) Изменяется верхняя граница; 

4) Изменяется и верхняя и нижняя границы. 

ПК-3 
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5. С помощью какого метода историю изучают по периодам? 

1) синхронный; 
2) диахронный; 

3) историко-генетический; 

4) сравнительно-географический. 

ПК-3 

6. Какой из естественно-научных методов используется в 

исторической географии для локализации объектов? 

1) фосфатный; 
2) фитолитный; 

3) палинологический; 

4) дендрохронологический. 

ПК-3 

7. Какие земли в исторической политической географии 

относят в «цитадельным»? 

1) образования, в которых характерные признаки 

исторически сложившиеся территориально-политической 

структуры особенно устойчиво проявляют себя на 

протяжении достаточно долгого времени; 

2) транспортный узел, город на магистральной линии, город 

на тупиковой транспортной ветке; 

3) территории превращающие на период военных действий в 

центральное ядро, создающие условия для реванша. 

ПК-3 

9. О каком русском путешественнике идѐт речь: «Исследовал и 

освоил Камчатку. Первым из русских землепроходцев увидел 

«огнедышащие» горы – вулканы»: 
1) Хабаров 

2) Москвитин 

3) Дежнѐв 

4) Атласов 

ПК-3 

10 Назовите объекты, которые охватывали первый ареал расселения 

восточных славян: 
1) Река Волхов 

2) Река Амур 

3) Озеро Ильмень 

4) Верховья Западной Двины и Днепра 

ПК-3 

11 О каком путешественнике идѐт речь: «Это русский 

путешественник, землепроходец, мореход, исследователь 

Северной и Восточной Сибири, казачий атаман, торговец 

пушниной. Знаменит тем, что он является первым 

мореплавателем, которому удалось переплыть Берингов 

пролив»: 
1) Дежнѐв 

2) Атласов 

3) Хабаров 

4) Москвитин 

ПК-3 

12 Определите, какие утверждения являются верными, а какие - 

неверными? 
1) В 1986 году русские отряды во главе с Ермаком смогли пересечь 

Уральские горы. 

2) В современной России Сибирь выступает как главный поставщик нефти и 
газа, цветных металлов, кроме того, здесь развита лесная 

ПК-3 
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 промышленность, сельское хозяйство. 

3) Дальний Восток был своеобразной территорией «перевоспитания» 
неугодных правительству людей. 

4) Восточные славяне - это культурно-языковая общность славян, которые 

составили основное население средневекового Древнерусского 
государства. 

 

 

.Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

«неудовлетворительно» – 40% и менее 

«удовлетворительно» – 41-80% 

«хорошо» – 81-90% 

«отлично» – 91-100% 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 

«Историческая география»: 
 

 5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, продемонстрировано 

знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта). 

 4 балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объѐме; имеются 

незначительные методические недочѐты и дидактические ошибки. Продемонстрировано умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; понятен творческий уровень и аргументация собственной точки 

зрения 

 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно- 

следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины; 

 2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объѐме, требует 

доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задания для диагностических работ 
ПК-3: 
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Рассмотрите карту и выполните задания. 

Задание 1. 

1. Укажите век, когда произошли события, изображенные на схеме. Ответ запишите 

словом. 

2. Укажите название города, обозначенного на карте цифрой «4». 

3. Напишите название племѐн, совершивших походы, обозначенные на карте. 

4. Напишите цифру, которой обозначена столица земли, где в период данного похода 

существовала республиканская форма правления. 

5. Напишите название реки, на которой в 1223 г. произошла первая встреча русских войскс 

отрядами монголо-татар. 

6. Напишите цифру, которой обозначен город, который в XIII в. героически оборонял от 

захватчиков воевода боярин Дмитр (Дмитрий). 

7. Напишите имя полководца, осуществившего поход, обозначенный на схеме стрелками 

Задание 2. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите цифру, обозначающую на 

схемегород, название которого пропущено в данном отрывке. 

«Подойдя к городу, войска монголов потребовали его сдачи. Жители    

решили на совете: «Наш Князь младенец, но мы, как правоверные, должны за него умереть, 

чтобы в мире оставить по себе добрую славу, а за гробом принять венец бессмертия», 

«главы своя положити за христианскую веру». Началась семинедельная осада» 

Задание 3. Прочитайте отрывок из работы историка и укажите цифру, которой на схеме 

обозначенгород, чье название пропущено в данном отрывке. 

«Во время Монгольского нашествия на Русь, бывшего частью Западного похода монголов, 

[данное] княжество оказалось первым из русских княжеств на пути завоевателей. Осенью 

орда Батыя вторглась в [его] пределы. Перебив посланное князем посольство и разгромив 

его дружины в пограничном сражении, монголо-татары разорили Пронск и ряд других 
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городов и затем осадили . После ожесточенного штурма 

город был захвачен и разрушен, население было истреблено». 

 

 
Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет) (ПК-3) 

 
1. Предмет, содержание и задачи курса 

2. Основные элементы исторической географии 

3. Историческая география и источниковедение 

4. История развития исторической географии 

5. Историческая география в древности 

6. Историческая география зарубежной Европы и Азии в средневековье 

7. Историческая география зарубежной Европы и Азии в новое и новейшее время 

8. Восточная Европа в период существования Древнерусского государства и феодальной 

раздробленности на Руси 

9. Монголо-татарские завоевания и их влияние на географию Евразии 

10. Складывание и развитие русского централизованного государства (XV-XVII вв.) 

11. Территория и население российского государства в XVII-XVIII вв. 

12. Экономическая география России XVII-XVIII вв. 

13. Политическая география Российской империи XIX – начала XX в. 

14. Экономическая география Российской империи XIX – начала XX в. 

15. Политико-административная карта советской России и СССР 

16. Население СССР: состав, расселение, миграции 

17. Экономическая география СССР 

Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если им показаны хотя бы 

удовлетворительные знания по изучаемому курсу, проявлены способности к 

самостоятельному логическому мышлению, показаны знания практически всех вопросов, хотя 

бы и с незначительными погрешностями; 

- оценка «не зачтено» ставится, когда студент проявил полное безразличие к предмету, не 

смог ответить на подавляющее большинство представленных вопросов, продемонстрировал 

неудовлетворительные знания. 

8.3. Балльно-рейтинговая система оценки знаний 
 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров баллы 

выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-рейтинговых 

показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны 

преподавателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 

баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или 

опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 
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«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию 

студентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, 

участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом 

преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на 

практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется 

преподавателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных 

во внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом 

проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже одного 

раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отработку 

студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз можно 

отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 баллов, если 

все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от 

уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный 

период (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 

 
Соотношение 

часов 

лекционных и 

практических 
занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных 

показателей 

традиционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 «зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 «удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - «хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - «отлично» 

 

Необходимое     количество      баллов      для      выставления      отметок      («зачтено», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально 

проведенных аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в 

зависимости от соотношения часов лекционных и практических занятий согласно 

приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняется 

преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на занятиях, 

ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации 
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задолженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действующего 

законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и 

совместно. 

 

9. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и ресурсов Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература 

1. Лобжанидзе, А. А. Этнокультурные регионы мира: учебное пособие / А. А. Лобджанидзе, 

А. А. Заяц. - Москва: Прометей, 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-7042-2397-9. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/536554 

2. Любавский М. К. Историческая география России в связи с колонизацией [Электронный 

ресурс]: репринт 1909 г. / М. К. Любавский. - Санкт-Петербург : Лань, 2000. - 302 с. - ISBN 

5-8114-0173-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/353091 . 

3. Кулаев Ч. С. Историческая география и демография Северного Кавказа: учебное пособие / 

Ч. С. Кулаев; Карачаево - Черкесский государственный университет. - Карачаевск: КЧГУ, 

2015.- 140 с.- URL: https://lib/kchgu/ru . 
 

б) дополнительная учебная литература 

1. Готье Ю.В. Материалы по исторической географии Московской Руси. - М., 1906. 
2. Дробижев В. В., Ковальченко И. Д., Муравьев А.В. Историческая география СССР. 

Учебное пособие. - М., 1973. 

3. Пиотровский В.Б. (ред.) История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 

конца XVIII в. - М. Наука, 1988. 

4. Нарочницкий А.Л. (ред.) История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 

г.).- М.: Наука, 1988. 

5. Кабузан В. Народы России в первой половине XIX. Численность и этнический состав.- 

М., 1992. 

6. Любавский М.К. Историческая география России в связи с колонизацией. - М., 

1909. 

7. Максаковский В. П. Географическая картина мира: В 2 кн. - М., 2006. 

8. Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в древности и раннем 

средневековье. - М., 1998. 

9. Середонин С.М. Историческая география.Петроград, 1916. 

10. Элизе Реклю Ж.Ж. Земля и люди. Всеобщая география. Т. 5. - СПб, 1899. 

 

в) ресурсы Интернет 

1. Государственная историческая библиотека – http://www/shpl/docdeliv/list/conthist/htm/g 
2. Государственный исторический музей – http://www.shm.ru/ 

3. Исторический сайт – http://olmec.hl.ru 

4. Российская государственная библиотека (РГБ) - http://www/rsl/ru 

5. «Эльбрусоид» - информационный орган общественного фонда «Содействие развитию 

Карачаево-балкарской молодежи» - www.elbrusoid.org 

6. Российская государственная библиотека в С-Петербурге – http://www.nlr.ru 

8. Антропология - http://anthropology.ru/ 

9. Социальная антропология - http:// www.socialanthropology.ru/ 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

https://znanium.com/catalog/product/536554
https://znanium.com/catalog/product/353091
https://lib/kchgu/ru
http://www/shpl/docdeliv/list/conthist/htm/g
http://www.shm.ru/
http://olmec.hl.ru/
http://www/rsl/ru
http://www.elbrusoid.org/
http://www.nlr.ru/
http://anthropology.ru/
http://www.socialanthropology.ru/
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Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 

выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, вызывающего трудности. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание понятийному аппарату дисциплины и 
др. 

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов   к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

с текстом источника и др. Прослушивание аудио-, просмотр видеозаписей по 

заданной теме и др. Готовиться к практическим занятиям необходимо в 

определенной последовательности. Прежде всего, следует ознакомиться с темой, 

планом занятия, просмотреть список источников и литературы. Особо студентам 

следует обратить внимание на те вопросы плана, которые не освещались в лекции 

преподавателя. По таким вопросам желательно изучить всю предложенную 

литературу, так как она излагает разные точки зрения на ту или иную проблему. Это, 

в свою очередь, позволит студентам более эффективно подготовиться к выполнению 

заданий, предназначенных для самостоятельной работы. К тому же глубокий анализ 

источников и литературы, вкупе с осмыслением исторических явлений, помогает 

подготовить рефераты по указанным темам. Сложность работы с литературой иногда 

заключается в том, что, порой, встречаются диаметрально противоположные точки 

зрения на те или иные события или явления. Это, безусловно, несколько затрудняет 

работу студента с литературой и усиливает роль аналитическо-творческого подхода 

к ней. К тому же при изучении вопросов всего курса целесообразно и необходимо 

использовать в качестве источников материалы периодической печати и других 

средств массовой информации. 

Прежде чем приступить к изучению документов и литературы необходимо 

выделить из списка документальные источники, воспоминания, монографические 

издания, а затем журнальные и газетные статьи. После изучения учебников и 

учебных пособий первым этапом подготовки к практическим занятиям является 

ознакомление с документами. Следующий этап подготовки – ознакомление с 

монографиями и статьями. Важна работами с разными типами литературы и 

источников, их сопоставление и анализ. Особое внимание следует обращать на 

специализированные журналы по соответствующему направлению подготовки, где 

публикуются новейшие исследования по изучаемым проблемам. 

Контрольная 

работа/индивидуал 

ьные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, с отечественными и зарубежными источниками, конспектами основных 

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими для конкретной темы. Составление аннотаций к 
прочитанным литературе, источникам и др. 

доклад Цель доклада – самостоятельное овладение методикой и навыками работы с 

источниками и литературой, приобретение умения научно и логично 

обосновывать свои выводы. Кроме того, написание доклада – одна из ступеней 

подготовки студента к будущей работе над курсовой, а затем и над выпускной 

квалификационной работой.Работу над докладом следует начать с подбора 

литературы и источников по изучаемому вопросу. Вначале необходимо 

ознакомиться с учебниками и учебными пособиями, затем перейти к изучению 

источниковой ббазы, монографической литературы, научных статей. При этом 

важно обратить внимание на время, условия, цели появления монографии или 

статьи, разобраться в их методологии, источниковедческой базе, понять 

аргументацию основных положений авторов.В процессе работы с источниками 

важно подвергнуть их анализу в целом, а не рассматривать только отдельные 

стороны, касающиеся изучаемого вопроса, и только затем использовать для 

определенных выводов. Дальнейшая работа студента связана с составлением 

плана изложения обозначенной темы, в котором рекомендуется иметь 

следующие     разделы:     введение,     основная     часть,     заключение,     список 
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 использованных источников и литературы. Во введении следует четко изложить 

исследовательские задачи, дать краткий обзор литературы. В основной части 

доклада, разделенной на параграфы, излагается содержание материала и 

проводится его анализ. Как правило, параграфы заканчиваются краткими 

выводами по рассмотренному в них вопросу или его части. В заключение работы 

необходимо сделать развернутые, обобщающие выводы по всем аспектам 

исследованной темы, аргументируя при этом свою точку зрения. В конце 

доклада обязательно приводится список источников и литературы. При 

оформлении списков источников, литературы и цитат следует придерживаться 

принятых правил. Приводимые в тексте цитаты заключаются в кавычки, к ним 

даются сноски с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места 

и года издания, страницы. Если цитата взята из статьи, то указываются фамилия 

и инициалы автора, название статьи, название сборника (журнала, газеты) и 

выходные данные (для сборника – место, год издания, для журнала – год, число, 

месяц). При пользовании материалами, размещенными в сети Интернет, также 

необходимо делать ссылки с указанием конкретного сайта, послужившего 

источником информации. Кроме того, следует обращать внимание на то, что при 

оформлении доклада важно аккуратно и грамотно набирать текст и нумеровать 
листы. 

Реферат/курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Перед 

написанием реферата необходимо ознакомиться с его структурой и правилами 

оформления. Последние практически идентичны оформлению докладов (см. 

выше). 

Курсовая работа предполагает изучение научной, учебной, нормативной и 

другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Использование 
методических рекомендаций по выполнению и оформлению курсовых работ 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую проработку ими 

отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям; 

- выполнение исследовательских проектов; 

- самоподготовка по вопросам; 

- подготовка к зачету/экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. В 

процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается 

активность студентов на практических занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и презентаций рефератов. 

По окончании изучения дисциплины проводится зачет или экзамен по предложенным 

вопросам и заданиям. (По условиям бально–рейтинговой системы, задействованной в вузе, 

зачет может быть выставлен по итогам работы студента в семестре по совокупности 

набранных баллов). 

Вопросы, выносимые на зачет/экзамен, должны служить постоянными ориентирами 

при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 
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подготовкой к зачету/экзамену. В случае, если дисциплина заканчивается экзаменом, он 

выступает формой проверки качества всего процесса учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенным вопросам, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений при раскрытии предложенных на зачете/экзамене вопросов 

обучающемуся предлагается повторная сдача в установленном порядке. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно конспектировать 

в отдельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 
 

10.1 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. Умение работать на 

них - насущная необходимость студента. Принято выделять три этапа этой работы. Первый - 

предварительная подготовка к восприятию, в которую входит просмотр записей предыдущей 

лекции, ознакомление с соответствующим разделом программы и предварительный просмотр 

учебника по теме предстоящей лекции, создание целевой установки на прослушивание. 

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное слушание, анализ 

излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее изученным материалом и личным 

опытом, краткую запись, уточнение непонятного или противоречиво изложенного 

материала путем вопросов лектору. Запись следует делать либо на отдельных 

пронумерованных листах, либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля для 

методических пометок, дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий 

следует выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой сокращений 

наиболее часто употребляемых терминов, а также использовать цветовую разметку 

записанного при помощи, например, фломастеров. 

Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, параллельное изучение 

учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы. 
 

10.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целями освоения соответствующей дисциплины (модуля) являются овладение 

студентов знанием актуальных проблем по изучаемой тематике, в том числе, ознакомление 

обучающихся с: 

методологическими основами и актуальными научными проблемами по изучаемой 

теме, современными научными представлениями о предмете, его категориальным 

аппаратом. 

При подготовке магистрантов к практическим занятиям по курсу необходимо не 

только знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться отрабатывать 

на практике необходимые навыки и умения. 

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, направленная 

на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 

мышления, отработать практические навыки. В рамках изучаемого курса применяются такие 

виды практических занятий, как дискуссия, круглый стол, семинар-конференция, 

обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, обсуждение результатов 

исследовательских проектов и другие. 
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Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 

основных понятий предмета и науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, 

разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит 

от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своѐ время для выполнения 

предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем темы; 

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3этап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по 

теоретическим вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для 

подготовки, в конспекте должны быть ссылки на источники); 

Требования к выступлениям студентов. 

Примерный перечень требований к выступлению обучающихся: 

1) Связь выступления с изучаемой темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов — самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них. Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на практическом занятии выступает с этим 

сообщением. 

Целью докладов и сообщений по темам рефератов является более глубокое 

раскрытие одного из теоретических подходов или методологических направлений по 

изучаемому предмету. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко 

охарактеризовать выбранную теоретическую школу или методологическое направление и 

сформировать интерес к еѐ дальнейшему изучению. Обязательным требование является 

толерантное и корректное изложение материала. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными примерами из практики 

представителей рассматриваемого направления. 
 

11. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

11.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 
 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
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2023/2024 
учебный год 

Электронно-библиотечная система ООО 
«Знаниум». Договор № 915 ЭБС от 12.05.2023г. 

до 15.05.2024г. 

2023/2024 
учебный год 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № 

СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2023/2024 
учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение об ЭБ 

утверждено Ученым советом от 30.09.2015г.Протокол 

№ 1). Электронный адрес: httрs: kchgu.ru/biblioteka - 

kchgu/ 

Бессрочный 

2023/2024 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 
Научная электронная библиотека «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014 г. Бесплатно. 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

. 
Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

 
Бессрочно 

 
 

11.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
 

 

Аудитория 

 

Назначение 

 

Оборудование и технические средства 

обучения 

Учебная 

аудитория № 307 

для проведения  занятий 

лекционного  типа,  занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций,   текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель: 
столы ученические, стулья, доска, карты. 

Технические средства обучения: 

Мультимедийный    комплекс: 

персональный  компьютер  с 

подключением к  ин-формационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Лицензия № 

60290784), бессрочная 

Microsoft Office (Лицензия № 60127446), 

бессрочная 

ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP- 

1100-1002-3937), бессрочная 

Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом 

Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

Google G Suite for Education (IC: 

01i1p5u8), бессрочная 

Kasрersky Endрoint Security 

(Договор №56/2023 от 25 января 2023г.). 

Действует до 03.03.2025г. 

Помещение для 
самостоятельной 

помещение для 
самостоятельной работы 

Основное учебное оборудование: 
специализированная мебель (учебные 

http://www.elibrary.ru/
https://polpred.com/
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работы аудитория 
№ 320 

обучающихся парты, стулья, шкафы); учебно- 

наглядные пособия; учебная, научная, 

учебно-методическая литература, карты. 

Технические средства обучения: 

3 компьютера с подключением к 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета, 

звуковые колонки, 

мультифункциональное устройство 

(сканнер, принтер, ксерокс) 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Лицензия № 

60290784), бессрочная 

Microsoft Office (Лицензия № 60127446), 

бессрочная 

ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP- 

1100-1002-3937), бессрочная 

Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом 

Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

Google G Suite for Education (IC: 

01i1p5u8), бессрочная 

Kasрersky Endрoint Security 

(Договор №56/2023 от 25 января 2023г.). 

Действует до 03.03.2025г. 

В ходе самостоятельной работы могут быть также задействованы: 
1. Мультимедийный кабинет: интерактивная доска с проектором, компьютеры с 

доступом в Интернет (41 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса) 

2. Интерактивный монитор с компьютером; плазменный телевизор, подключенный к 

компьютеру (49 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса 

3. Компьютерный класс: 10 компьютеров, подключенных к сети Интернет, 

интерактивный монитор с компьютером, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, 4 

цифровых диктофона, телевизионная система со спутниковой антенной и DVD- плеером (42 

аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса) 

4. Общеуниверситетский компьютерный центр обучения и тестирования: 24 

компьютеризированных мест (210 аудитория, 2 этаж 4 учебного корпуса) 

5. Студенческий читальный зал на 65 мест (18 компьютеризированы с подключением к 

сети Интернет); 

6. Читальный зал периодики на 25 мест; 

7. Научный зал на 25 мест, 10 из которых оборудованы компьютерами. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

11.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная. 

3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

Kasрersky Endрoint Security 
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1. (Договор №56/2023 от 25 января 2023г.). Действует до 03.03.2025г. 

2. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

3. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

 
11.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/ 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. Базы данных Scoрus издательства Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic. 

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования - http://fgosvo.ru. 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – 

http://еdu.ru. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») – http://window/edu.ru. 
 

12. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для лиц с ОВЗ и/или   с инвалидностью РПД разрабатывается   на основании 
«Положения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования ―Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д. Алиева‖ 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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13. Лист регистрации изменений 

В рабочей программе на уч. год внесены следующие 

изменения: 
 

№ Внесенные изменения Номер стр. РП с 

изменением или 

дополнением 
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