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I. Методические рекомендации по аудиторной и самостоятельной работе 
 
1.1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения 
лекционных занятий. 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного ма-

териала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание изучае-

мой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ора-

торском искусстве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, подчерки-

вающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется активно за-

давать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, раз-

решения спорных ситуаций. 

 
1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическому / семинарскому, в том 
числе интерактивному, занятию 
Семинар (от лат. seminarium – рассадник) – это вид групповых занятий по какой-либо научной 

или учебной проблеме. Семинарские занятия являются одной из важнейших форм аудиторной 

учебной работы студента вуза.  

Главная цель семинара – подготовка и обсуждение студентами в группе определенной темы по 

заранее предложенному плану. Поэтому подготовка к семинару должна быть организована та-

ким образом, чтобы обеспечить готовность студента к освещению любого из вопросов предло-

женного плана.  

Этапы подготовки к семинарскому занятию: 

1. Необходимо заранее ознакомиться с темой, планом очередного семинарского занятия, спис-

ком источников и литературы к нему. 

2. Освоение темы, вынесенной на семинар, следует начинать с изучения соответствующих 

глав (или параграфов) в основной литературе, а также лекционного материала, соответству-

ющего данной теме. 

3. Следующим этапом подготовки к семинару является изучение указанных в списке источни-

ков по теме. Как правило, источники сгруппированы в практикумах, хрестоматиях, сборни-



ках документов. Работа над источником – важнейшая задача студента при подготовке к се-

минару.  

4. После изучения источников следует обратиться к монографической литературе по вынесен-

ной на семинар теме. В ходе знакомства с ней студент должен уяснить основные аспекты 

изучаемой темы, ее трактовку в научной литературе, степень изученности данной темы в ис-

торической науке, дискуссионные вопросы и т.д. 

 В ходе подготовки к семинару рекомендуется составлять конспекты к каждому занятию. 

В них должны содержаться выписки из источников и специальной литературы, отражающие 

готовность студента к обсуждению вопросов предложенного плана. Поэтому целесообразно ор-

ганизовывать конспекты таким образом, чтобы материал в них размещался не сплошным тек-

стом, но точно соответствовал бы вопросам плана.  

Семинарские занятия проходят в форме обсуждения в группе вопросов плана заявленной темы. 

Как правило, по каждому из вопросов выступает основной докладчик, который должен осве-

тить все основные аспекты данного вопроса (подпункта) плана; затем студенты в свободной 

форме дополняют или, по необходимости, исправляют основное сообщение. Иногда студентам 

предлагается заранее подготовить сообщения по тем или иным проблемным аспектам темы. 

Сообщения студентов должны отражать их знакомство с источниками и основной литературой 

по теме. Выступления студентов по учебнику не допускаются. Обсуждение вопросов плана 

происходит в соответствии с правилами научной дискуссии и полемической этики.  

Занятия с применением научно-популярных фильмов необходимо строить так, чтобы де-

монстрируемый фильм подчинялся целевой установке данной темы, помогая в более доступной 

для восприятия и интересной форме донести материал до аудитории. Но учебные фильмы не 

должны мыслиться как какое-то универсальное средство наглядности, которое может заменить 

другие формы работы. Их не следует применять в том случае, когда иллюстративную задачу 

проще, более конкретно разрешат другие наглядные пособия: схемы, презентации, репродук-

ции, карты и т. п. В то же время творческое сочетание различных средств обучения с демон-

страцией фильмов усиливает эффективность всего занятия в целом. Работа с кинофильмами ме-

тодически делится на три этапа: 

• установление связи изучаемой темы с содержанием фильма; 

• работа с фильмом в процессе его демонстрации; 

• работа с фильмом после демонстрации. 

Чтобы материал был правильно понят и хорошо усвоен, надо подготовить учащихся к восприя-

тию фильма. Вот почему просмотру может предшествовать вступительное слово (не более 3-5 

мин), где рекомендуется: 

• обратить внимание на главные моменты изучаемой темы и на то, какое отражение они 

получили в фильме; 

• дать предварительные пояснения к наиболее трудным моментам фильма; 

• поставить в известность об отдельных фактических погрешностях в фильме (если они 

есть); 

• вызвать интерес к просмотру. 

После просмотра фильма даются ответы на вопросы, озвученные до знакомства с видеоматери-

алом, подводятся итоги просмотра. 

 

1.3. Разработка ситуационного задания. 
Следует подготовить семь ситуационных заданий для учащихся. До разработки заданий необ-

ходимо ознакомиться с основными учебниками по истории России и всеобщей истории для 7-9-

х классов. В качестве ситуационного задания могут быть предложены проблемные задания, по-

нятия для терминологического или хронологического диктанта. Задания должны отличаться по 

форме. Все задания, включая текст с ошибками, должны быть снабжены ключами с правиль-

ными ответами. В тексте с ошибками необходимо «допустить» ошибки на даты, имена, геогра-

фические названия и т.п. В качестве образца можно использовать задание и тест, предложенные 

в виде демонстрационных заданий преподавателем, однако учитывая уровень знаний школьни-



ков и их возрастные особенности. Все ситуационные задания готовятся в письменном виде (ру-

кописно или в печатном виде – по усмотрению студентов) к семинарским занятиям по соответ-

ствующим разделам. В случае использования отрывков из исторических источников или худо-

жественных текстов обязательно указываются полные названия источников и произведений ли-

тературы с указанием автора и выходных данных работ, в которых они были опубликованы. 

Задания должны быть сданы за неделю до зачета. 
 
1.4.Составление методразработки экскурсии. 
Разработать экскурсию по истории (краеведению) для школьников 6-7 кл. по теме «Старейшие 

улицы г. Мурманска». Экскурсия пешеходная, по центру города, продолжительностью 45 ми-

нут. Оформить материал практического задания в виде технологической карты и методразра-

ботки экскурсии. Образец заполнения таблицы методразработки и технологической карты экс-

курсии см. в работе: Долженко, Г.П. Экскурсионное дело в высших учебных заведениях: исто-

рия и методика обучения : учебное пособие / Г.П. Долженко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет". - 

Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 134 с. - ISBN 978-

5-9275-0802-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241052 (либо Долженко Г. П. Экскурсионное дело: 

учеб. пособие для бакалавров и магистрантов / Долженко Г. П. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2012. - 308, [1] с. : ил. - (Высшее образование)). Разработка экскурсии и ее прове-

дение осуществляется группами студентов по 3-4 человека. Защита разработанных материалов 

на практических занятиях. 

 
Технологическая карта экскурсии 

Название урока-экскурсии 

Тема экскурсии 

Продолжительность 

Автор-разработчик 

Содержание экскурсии (подтемы и названия стендов) 

 

Методическая разработка урока-экскурсии  (таблица) 
 

Участки 

(этапы) 

перемещения 

по маршруту 

и места 

остановок 

(стенды) 

Объект пока-

за 

Продолжи 

тельность 

Основное содер-

жание информа-

ции 

Указания по орга-

низации 

Методические указа-

ния 

1 2 3 4 5 6 

      

 
1.5. Разработка тестовых заданий по дисциплине (не является обязательным) 
Общая характеристика. 
Разработка тестовых заданий не является обязательной и выполняется только в том случае, 

если студент желает (или должен) осуществить добор баллов для повышения своего рейтинга 

по дисциплине и только по согласованию с преподавателем. Тестовые вопросы должны 

охватывать все разделы изучаемой дисциплины. Формулировки вопросов должны быть научно 

выверенными, однозначными. В случае двух и более возможных ответов на вопросы в скобках, 

после формулировки вопроса, указывается формулировка «(несколько ответов)». После тесто-

вых вопросов помещается ключ с ответами, список источников и литературы (включая учебни-

ки и учебно-методические пособия), на базе которых были составлены тестовые задания. Кате-



горически не допускается использовать готовые тестовые задания! Оформление тестовых 
заданий осуществляется по ниже представленному образцу: 
 
Тест 
 
Раздел 1.  
 

1. Где произошла закладка Мурманска в 1916 году? 
А) на территории торгового порта 

б) на месте нынешнего областного Дворца культуры  им. С.М. Кирова 

в) на месте нынешнего железнодорожного вокзала 

2. Как назывался главный, 19-главый  собор Колы,  погибший во время пожара 1854 го-
да? 
А) Вознесенский 

б) Воскресенский 

в) Успенский 

 
Оценивание. 
Тестовые задания принимаются к рассмотрению только в том случае, если они полностью соот-

ветствуют указанным выше требованиям (оформление, ключ с ответами, список использован-

ных источников и литературы).  

Оценка (в баллах) соответствующих требованиям тестовых заданий зависит от количества во-

просов теста и правильности ответов на них: 

10 вопросов – 10 баллов; 

15 вопросов – 15 баллов; 

20 вопросов – 20 баллов.  

 
1.6. Методические рекомендации по решению ситуационных заданий и тестов. 

Тестовая система предусматривает вопросы/задания, на которые обучающийся должен 

дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При 

поиске ответа необходимо внимательно ознакомиться с формулировкой вопроса, уяснив, 

сколько правильных ответов должно быть на него дано. Тест выполняется на бумажном бланке, 

выданном преподавателем. На бланке,  правом верхнем углу студент вписывает свои ФИО и 

группу. Бланк заполняется ручкой. Исправления не допускаются. 

При отсутствии какого–либо одного ответа на вопрос, предусматривающий множе-

ственный выбор, весь ответ считается неправильным. Вопросы, предполагающие открытую 

форму, требуют вписывания краткого ответа.   

Правильные ответы в бланке теста правильные выделяются в тесте подчеркиванием или 

любым другим допустимым символом. 

Выполняя ситуационное задание, следует внимательно ознакомиться с фото историче-

ского объекта или памятника, затем дать четкое его название.  

 

1.7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета  
Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной дис-

циплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу 

и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

- подготовка к ответу на вопросы. 

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, ос-



новную и дополнительную литературу. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины за семестр. Зачет проводится в устной форме, в виде собеседования по вопросам из 

перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии.  

В аудитории, где проводится зачет, должно одновременно находиться не более шести 

студентов на одного преподавателя, принимающего зачет. На подготовку к ответу на билет на 

зачете отводится не более 20 минут. 

Результат зачета выражается оценками «зачтено», «незачтено». 

В основе взаимодействия преподавателя и обучающихся при изучении дисциплины лежит 

балльно-рейтинговая система, принятая в МАГУ. Вся совокупность учебных действий студента 

в процессе освоения дисциплины оценивается в баллах. «Стоимость» тех или иных учебных 

действий студента в процессе изучения дисциплины указана в Технологической карте (см. ни-

же). Для того чтобы быть допущенным к зачету, студент должен набрать в течение семестра не 

менее 30 баллов. В случае невозможности это сделать (по уважительным причинам), студенту 

предоставляется право набора дополнительных баллов за счет выполнения заданий, указанных 

в Технологической карте. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет. В 

ходе зачета студент может получить от 0 до 40 баллов. Таким образом, итоговая оценка студен-

та за весь курс складывается из количества баллов, набранных им в течение семестра и в ходе 

зачета. Соответствие оценок по четырехбалльной шкале количеству баллов по Технологической 

карте: 

«отлично»: 91 – 100 баллов; 

«хорошо»:  81 – 90 баллов; 

«удовлетворительно»: 61 – 80 баллов; 

«неудовлетворительно»: менее 60 баллов.  

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и пись-

менные принадлежности. За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с 

зачета. 
 
II. Планы семинарских / практических и интерактивных занятий 
Раздел 1. Историко-культурные ресурсы Кольского Севера (до ХХ в.). 
 
Занятие 1. Культурное наследие Кольского Севера в археологических памятниках регио-
на  
(2 часа). 
 
План: 
1.История археологических исследований на Кольском Севере. 

2.Лабиринты. Петроглифы. 

3. Оленеостровский могильник. Сейды. 

 

Дополнительная литература 
[2, с. 269-270] 
Самостоятельно ознакомьтесь со следующей литературой и Интренет-ресурсами: 
Бардилева Ю.П., Грашевская О.В., Ружинская И.Н. Религиозная жизнь на Кольском Севере // 
Кольский Север: энциклопедические очерки. Научно-популярное издание /Сост. и общ. ред. 

А.С. Лоханов. – Мурманск: Просветительский центр «Доброхот», 2012. – С. 284-315. 
Баркина В. С. Кемь. – 2-е изд., испр. и доп./ В.С. Баркина. – Петрозаводск: Карелия, 1982. – 

135 с.: ил. – (Города и районы Карелии).  

Большакова Н.П. Жизнь, обычаи и мифы кольских саамов в прошлом и настоящем: 

историческая литература/ Н. П. Большакова; Науч. ред. И. Б. Циркунов, ред. А. А. Антонова, Е. 

С. Посангер, худ. Г. А. Кулинченко. - Мурманск: Кн. изд-во, 2005. - 416 с.: цв.ил. 

Гурина Н.Н. Археологические памятники Кольского полуострова / Н.Н. Гурина // Природа и 



хозяйство Севера. Вып. 2. Ч. 2. – Апатиты, 1971. – С. 296-297. 

Гурина Н.Н. Время, врезанное в камень: Из истории древних лапландцев / Н.Н. Гурина. – 

Мурманск: Мурманское книжное изд-во, 1982. – 120 с.: ил.  

Мосолова Л.М. История культуры Кольского Заполярья: учебно-метод. пособие / Л.М. Мосоло-

ва. – Мурманск: МГПУ, 2005. – с. 

Утков П.Ю., Федоров П.В. Кольский Север: история и культура: Учебно-наглядное пособие. – 

Мурманск, 2002.  

Ушаков И.Ф. Избранные произведения в 3-х томах: Историко-краеведческие исследования. / 

И.Ф. Ушаков. – Мурманск: Кн. изд-во, 1997. – Т. 1: Кольская земля. – 648 с.: ил.  

Ушаков И.Ф. Историческое краеведение. – Мурманск, 1974. 

Хомич, Л.В. Саамы. / Л.В. Хомич. – СПб.: Отделение изд-ва «Просвещение», 1999. – 92 с. 

Шумкин, В.Я. Наскальное творчество Лапландии – каменная летопись тысячелетия / В.Я. 

Шумкин // Коренные народы Севера. Археологические и этнографические исследования: Сб. 

докл. XXVIII обл. (III международной) краевед.  науч.-практ. конф. – Мурманск: Кн. изд-во, 

2002. – С.9, 10. 

Интернет-ресурсы 
• Достопримечательности и памятные места в городе Кандалакша и Кандалакшском 

районе / Кандалакшский информационный портал. – Режим доступа: URL: 

http://www.kandalaksha.org/static/dostoprim.html  

• Комитет по культуре и искусству Мурманской области. – Режим доступа: URL: 

http://culture51.ru/pamyatniki/?pid=5&page=7  

• Официальный туристический портал Мурманской области http://www.murmantourism.ru/ 

 
Задания для самостоятельной работы 
Дайте определение понятиям (устно): сейды, петроглифы, лабиринты. 

Охарактеризуйте одну из групп петроглифов Кольского Севера (устно). 

 

Вопросы для самоконтроля: 
В чем отличительные особенности петроглифов Кольского Севера по сравнению с петроглифа-

ми Фенноскандии, Карелии? 

Где, кроме Кольского Севера, встречаются такие памятники, как лабиринты? 

Чем, с точки зрения историко-культурного наследия, знаменит Оленеостровский могильник? 

 

Занятия 2-4. Памятники архитектуры Кольского Севера  
(6 часов) 
 
План: 
1.Древнейшие жилища саамов. 

2. Поморский дом. Кольский острог. Воскресенский собор в Коле. 

3. Успенская церковь в с. Варзуге. Никольская церковь в с. Ковде. 

4. Первые каменные постройки в Коле.  

5.Архитектурные объекты населенных пунктов Мурманской области. 

 
Интерактивное занятие. Просмотр и обсуждение видеофильма «Православные святыни 
Кольского Севера». 1 ч 
После просмотра фильма необходимо ответить на вопросы: 1. Какие святыни Кольского Севера 

можно отнести к наиболее значимым историко-культурным объектам региона? 2. В чем уни-

кальность данных объектов в масштабах Европейского Севера и России? 

 

Дополнительная литература 
[2, с. 269-270] 
Самостоятельно изучите литературу и Интернет-ресурсы: 



Алистратова Н.В. Православные церкви Кольского полуострова / Н.В. Алистратова //Наука и 

бизнес на Мурмане. Серия «История и право». – Т.6. «Храмы Кольского Севера». – 1999. – № 3. 

– С.59.  

Бардилева Ю.П., Грашевская О.В., Ружинская И.Н. Религиозная жизнь на Кольском Севере // 
Кольский Север: энциклопедические очерки. Научно-популярное издание /Сост. и общ. ред. 

А.С. Лоханов. – Мурманск: Просветительский центр «Доброхот», 2012. – С. 284-315. 
Большакова Н.П. Жизнь, обычаи и мифы кольских саамов в прошлом и настоящем: 

историческая литература/ Н. П. Большакова; Науч. ред. И. Б. Циркунов, ред. А. А. Антонова, Е. 

С. Посангер, худ. Г. А. Кулинченко. - Мурманск: Кн. изд-во, 2005. - 416 с.: цв.ил. 

Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Мурманская область. – М., 1983. 

Мосолова Л.М. История культуры Кольского Заполярья: учебно-метод. пособие / Л.М. Мосоло-

ва. – Мурманск: МГПУ, 2005. – с. 

Утков П.Ю., Федоров П.В. Кольский Север: история и культура: Учебно-наглядное пособие. – 

Мурманск, 2002.  

Ушаков И.Ф., Дащинский С.Н. Кола. / И.Ф. Ушаков, С.Н. Дащинский.  – Мурманск: , 1983.  

Ушаков И.Ф. Избранные произведения в 3-х томах: Историко-краеведческие исследования. / 

И.Ф. Ушаков. – Мурманск: Кн. изд-во, 1997. – Т. 1: Кольская земля. – 648 с.: ил.  

Ушаков И.Ф. Избранные произведения в 3-х томах: Историко-краеведческие исследования. / 

И.Ф. Ушаков. –  Мурманск: Кн. Изд-во, 1998. – Т.2: Кольский Север. – 376 с.: ил. 

Ушаков И.Ф. Избранные произведения в 3-х томах: Историко-краеведческие исследования. / 

И.Ф. Ушаков. – Мурманск: Кн. Изд-во, 1998. – Т.3: Кольская старина. – 480 с.: ил.  

Ушаков И.Ф. Кольская старина: Докум. очерки / И.Ф. Ушаков. – Мурманск: Кн. изд-во, 1986. – 

192 с., ил.  

Ушаков И.Ф. Историческое краеведение. – Мурманск, 1974. 

Федоров П.В., Синицкий А.Н. Кольский некрополь: опыт исторической реконструкции (ХIХ – 

начало ХХ вв.) – Мурманск, 2001. 

Храм во имя святых Бориса и Глеба. Двойной юбилей// Трифоно-Печенгский монастырь - М.: 

Издательство «Отчий дом», 1999.  – 30 с.: ил. 

Интернет-ресурсы 
• Государственный архив Мурманской области http://www.murmanarchiv.ru/ 

• Комитет по культуре и искусству Мурманской области. – Режим доступа: URL: 

http://culture51.ru/pamyatniki/?pid=5&page=7  

• Мурманская область. Церкви. -  Сайт «Русские Церкви. Фотосправочник –путеводитель» 

// http://r-oc.1gb.ru/viewcat.php?cat=murmansk&sort=adr 

• Официальный сайт Мурманской и Мончегорской епархии // http://www.mmeparh.ru/ 

• Официальный туристический портал Мурманской области http://www.murmantourism.ru/ 

 
Задания для самостоятельной работы 
Составьте (письменно) классификацию дореволюционных памятников архитектуры Кольского 

Севера. Обоснуйте выбор критериев. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
В чем была уникальность Воскресенского собора в Коле? 

Какие памятники архитектуры Кольского Севера XVII – XIX вв. Вам известны? 

Что относят к первым каменным постройкам Кольского Севера? 

 
Раздел 2. Историко-культурные ресурсы Мурманской области ХХ века. 
 
Занятие 5. Памятники историческим событиям и деятелям на Мурмане  
(2 часа).  
 
План: 



1.Памятники революционной и военной истории Заполярья на территории Мурманской обла-

сти.  

2.Памятные места Мурманской области. Мемориальные доски. 

 

Дополнительная литература 
[2, с. 269-270] 
Самостоятельно изучите литературу и Интернет-ресурсы: 
Долженко Г. П. Экскурсионное дело: учеб. пособие для бакалавров и магистрантов / Долженко 

Г. П. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 308, [1] с. : ил. - (Высшее образова-

ние).  

Киселев А.А. Мурманск в истории улиц и площадей. – Мурманск, 2006. 

Киселев А.А., Орешета М.Г., Марченко А.С. На  перекрестках памяти. – Мурманск, 1985. 

Киселев А.А., Тулин М.А. Улицы Мурманска. – Мурманск, 1991. 

Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Мурманская область. – М., 1983. 

Мосолова Л.М. История культуры Кольского Заполярья: учебно-метод. пособие / Л.М. Мосоло-

ва. – Мурманск: МГПУ, 2005. – с. 

Православные церкви Кольского полуострова конца XX века. Подготовлено МГТУ. –  Mur-

man.ru / http//: www. murman.ru/culture/museum/churches/index.html 

Утков П.Ю., Федоров П.В. Кольский Север: история и культура: Учебно-наглядное пособие. – 

Мурманск, 2002.  

Ушаков И.Ф., Дащинский С.Н. Кола. / И.Ф. Ушаков, С.Н. Дащинский.  – Мурманск: , 1983.  

Федоров П.В. Историческое регионоведение в поисках другой истории России (на материалах 

Кольского полуострова). – Мурманск, 2004. 

Федоров П.В. Памятные адреса в центре Мурманска (материал для моделирования экскурсий)// 

Наука и образование. – 2003. - № 4. 

Федоров П.В., Синицкий А.Н.  Мемориальные кладбища и захоронения Мурманска и его 

окрестностей. – Мурманск, 2004. 

Федоров П.В., Синицкий А.Н. Городские кладбища Мурманска. – Мурманск, 2004. 

Интернет-ресурсы 
• Государственный архив Мурманской области http://www.murmanarchiv.ru/ 

• Достопримечательности города Мурманска. Туристический портал города Мурманска. – 

Режим доступа: URL: http://tour.murman.ru/dostoprimechatelnosti 

• Комитет по культуре и искусству Мурманской области. – Режим доступа: URL: 

http://culture51.ru/pamyatniki/?pid=5&page=7  

• Официальный туристический портал Мурманской области http://www.murmantourism.ru/ 

 
Задания для самостоятельной работы 
Составьте (письменно) карточки объектов для экскурсии «Старейшие улицы г. Мурманска». 

 

Вопросы для самоконтроля: 
Назовите самые известные памятники Мурманской области, посвященные революции и Граж-

данской войне. 

В чем состоит уникальность мемориала Долина Славы? Как он вначале назывался? 

Перечислите все памятники г. Мурманска, связанные с историей Великой Отечественной вой-

ны. 

Приведите примеры мемориальных досок в г. Мурманске (не менее пяти). 

 
Занятия 6-8. Музеи Мурманской области  
(6 часов) 
 
План:  
1.Музеи края как объекты туристического интереса. Краеведческие музеи. 



2. Мурманский областной краеведческий музей (с посещением музея). 

3. Военно-исторический музей Северного флота. 

4. Областной художественный музей.  

5.Дом-музей С.М. Кирова в Кировске. 

6. Музей ВВС Северного флота. Дом-музей Ю.А. Гагарина. Подводная лодка К-21.  

7. Полярно-альпийский ботанический сад. 

8. Геологический музей в Апатитах. Музей цветного камня в Мончегорске. 

 
Дополнительная литература 
[2, с. 269-270] 
Самостоятельно изучите литературу и Интернет-ресурсы: 
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Мурманская область. – М., 1983. 

Мосолова Л.М. История культуры Кольского Заполярья: учебно-метод. пособие / Л.М. Мосоло-

ва. – Мурманск: МГПУ, 2005. – с. 

Музей рыбной промышленности Северного бассейна. – Мурманск, 1998. 

Путеводитель по музею Северного флота. – Североморск, 1964. 

Путеводитель по общественным музеям города Мурманска / Сост. С.П. Мартюшова  - Мур-

манск, 1986. 

Утков П.Ю., Федоров П.В. Кольский Север: история и культура: Учебно-наглядное пособие. – 

Мурманск, 2002.  

Интернет-ресурсы 
• Достопримечательности города Мурманска. Туристический портал города Мурманска. – 

Режим доступа: URL: http://tour.murman.ru/dostoprimechatelnosti 

• Комитет по культуре и искусству Мурманской области. – Режим доступа: URL: 

http://culture51.ru/pamyatniki/?pid=5&page=7  

• Музеи Мурманской области. Портал «Музеи России». – Режим доступа: URL: 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=33  

• Официальный туристический портал Мурманской области http://www.murmantourism.ru/ 

 
Задания для самостоятельной работы 
Составьте (письменно) таблицу муниципальных музеев Мурманской области, указав в ней вре-

мя возникновения музея, местоположение музея, профиль музея, краткую характеристику экс-

позиционных залов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
Назовите три наиболее интересных для иностранных граждан и граждан РФ, проживающих за 

пределами Мурманской области, музеев. Свой выбор обоснуйте. 

на Ваш взгляд, самые известные памятники Мурманской области, посвященные революции и 

Гражданской войне. 

В чем состоит уникальность Ботанического сада Мурманской области? 

 
Занятия 9-13. Моделирование экскурсии по городу Мурманску и Мурманской области 
(10 часов) 
1.Концепция тура. Логический ряд объектов маршрута. 

2.Отбор информации. Литература об историко-культурных ресурсах Кольского Севера. 

3.Оформление концепции тура. 

4.Защита экскурсий на маршруте. 

 

Дополнительная литература 
[3, с. 20-33] 
 

Интерактивное занятие. Защита экскурсионных разработок. 5 ч. 



Защита экскурсионных разработок проходит в виде презентации методразработки и техкарты 

экскурсии в аудитории и в форме собственно экскурсии – каждая группа представляет на экс-

курсии не менее трех объектов. 

 

Литература 
Самостоятельно изучите литературу и Интернет-ресурсы: 
Долженко Г. П. Экскурсионное дело: учеб. пособие для бакалавров и магистрантов / Долженко 

Г. П. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 308, [1] с. : ил. - (Высшее образова-

ние).  

Киселев А.А. Мурманск в истории улиц и площадей. – Мурманск, 2006. 

Киселев А.А., Орешета М.Г., Марченко А.С. На  перекрестках памяти. – Мурманск, 1985. 

Киселев А.А., Тулин М.А. Улицы Мурманска. – Мурманск, 1991. 

Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Мурманская область. – М., 1983. 

Мосолова Л.М. История культуры Кольского Заполярья: учебно-метод. пособие / Л.М. Мосоло-

ва. – Мурманск: МГПУ, 2005. – с. 

Православные церкви Кольского полуострова конца XX века. Подготовлено МГТУ. –  Mur-

man.ru / http//: www. murman.ru/culture/museum/churches/index.html 

Утков П.Ю., Федоров П.В. Кольский Север: история и культура: Учебно-наглядное пособие. – 

Мурманск, 2002.  

Федоров П.В. Историческое регионоведение в поисках другой истории России (на материалах 

Кольского полуострова). – Мурманск, 2004. 

Федоров П.В. Памятные адреса в центре Мурманска (материал для моделирования экскурсий)// 

Наука и образование. – 2003. - № 4. 

Интернет-ресурсы 
• Государственный архив Мурманской области http://www.murmanarchiv.ru/ 

• Достопримечательности города Мурманска. Туристический портал города Мурманска. – 

Режим доступа: URL: http://tour.murman.ru/dostoprimechatelnosti 

• Достопримечательности и памятные места в городе Кандалакша и Кандалакшском 

районе / Кандалакшский информационный портал. – Режим доступа: URL: 

http://www.kandalaksha.org/static/dostoprim.html  

• Комитет по культуре и искусству Мурманской области. – Режим доступа: URL: 

http://culture51.ru/pamyatniki/?pid=5&page=7  

• Музеи Мурманской области. Портал «Музеи России». – Режим доступа: URL: 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=33  

• Мурманская область. Церкви. -  Сайт «Русские Церкви. Фотосправочник –путеводитель» 

// http://r-oc.1gb.ru/viewcat.php?cat=murmansk&sort=adr 

• Официальный сайт Мурманской и Мончегорской епархии // http://www.mmeparh.ru/ 

• Официальный туристический портал Мурманской области http://www.murmantourism.ru/ 

 
 
Задания для самостоятельной работы 
Составьте (письменно) разработку техкарты и методразработки экскурсии «Старейшие улицы г. 

Мурманска». 

  

Вопросы для самоконтроля: 
Чем, на Ваш взгляд, принципиально отличаются понятия «тур» и «экскурсия»? 

Какие виды и темы экскурсий по Мурманску могут быть, на Ваш взгляд, наиболее востребова-

ны на рынке экскурсионных услуг? 

Какие виды и темы туров по региону, на Ваш взгляд, могут быть наиболее востребованы в бли-

жайшие пять лет? 


