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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 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. Методические рекомендации по подготовке презентации 

М/м презентация выполняются по трем выбранным студентами темам (историко-культурным 

ресурсам городов, областей или республик РФ) с использованием компьютерной программы 

Power Point. Защита презентации производится на семинарском занятии. Презентация должна 

содержать от 12 до 25 слайдов. В презентации должны быть отображены следующие элементы: 

титульный слайд с указанием темы презентации, ФИО ее автора, план изложения (раскрытия) 

темы, иллюстративный и содержательный материал, список использованных источников и ли-

тературы. Материал презентации должен полностью исчерпывать вопросы, входящие в объем 

темы и в доступной краткой форме излагать ее основное содержание. Следует разработать 3 

презентации – выбор региона по желанию студента.  

 



1.4. Разработка ситуационных заданий для учащииихся 7-9-х классов. 

Следует подготовить четыре ситуационных задания для учащихся. До разработки заданий 

необходимо ознакомиться с основными учебниками по истории России и всеобщей истории для 

7-9-х классов. В качестве ситуационного задания могут быть предложены проблемные задания, 

понятия для терминологического или хронологического диктанта. Задания должны отличаться 

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

вильными ответами. В тексте с ошибками необходимо «допустить» ошибки на даты, имена, 

географические названия и т.п. В качестве образца можно использовать задание и тест, предло-

женные в виде демонстрационных заданий преподавателем, однако учитывая уровень знаний 

школьников и их возрастные особенности. Все ситуационные задания готовятся в письменном 

виде (рукописно или в печатном виде – по усмотрению студентов) к семинарским занятиям по 

соответствующим разделам. В случае использования отрывков из исторических источников или 

художественных текстов обязательно указываются полные названия источников и произведе-

ний литературы с указанием автора и выходных данных работ, в которых они были опублико-

ваны. Задания должны быть сданы за неделю до зачета. 

 

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. В каком регионе (области, республике) расположен музей под открытым небом «Малые 

Карелы»: 

А. Архангельская область 

Б. Республика Карелия 

В. Вологодская область. 

2. Кирилло-Белозерский монастырь находится в: 

А. Ленинградской области 

Б. Вологодской области 

В. Новгородской области 

 

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; 

20 вопросов – 15 баллов; 

30 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 текстом задания, 

выделить слова-маркеры, которые помогут ответить на вопрос, затем следует четко отвечать на 

поставленный вопрос, давать название континента, географического региона и страны.  

 

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. 

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.  

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

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 / интерактивных занятий 

 

Раздел  1. Историко-культурные ресурсы Севера и Северо-Запада России. 

 

Занятия 1-2. Культурное наследие Европейского Севера России  

(4 часа). 

 

План: 

1. Краткая характеристика туристских ресурсов и потенциала Севера России как туристского 

региона. 

2. Малые Корелы – знаменитый музей под открытым небом.  

3. Вологодский кремль: историко-культурное наследие Вологодской земли и действующий ис-

торико-культурный (художественный) ансамбль. 

4. Знаменитые монастыри Архангельской и Вологодской областей. 

5. Проблемы сохранения и использования в туристической деятельности культурных ресурсов 

Севера. 

 

Интерактивное занятие. Защита презентаций. 0,5 ч 

На защиту презентации отводится 5-7 минут и 3-5 минут на ответы на вопросы. 

 

Интерактивное занятие. Просмотр и обсуждение видеофильмов.0,5 ч 

На занятии осуществляется просмотр видеофильма «Дом-музей под открытым небом. Малые 

Корелы» (Леннаучфильм, 1980) // https://salda.ws/video.php?id=c6iU19u2zgA. После просмотра 

необходимо ответить на вопрос – в чем уникальность дать комплекса среди других музеев под 

открытым небом (например, по сравнению с Кижским музеем-заповедником)? 

 

Литература 

Основная 

[1, с. 67-85, 92-101, 103-110] 

Дополнительная 

[2, с. 265-320] 

[3, с. 10-64] 

Дополнительно самостоятельно изучить: 

Даринский А.В. География туризма в Российской Федерации.  СПб., 1993. 

Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма. М., 2003. 

Ягодынская Н.В., Малышкин С.А. Культурно-исторические центры России.- М., 2005 и др. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовка к семинарским занятиям. Подготовка презентаций. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите наиболее значимые, на Ваш взгляд, историко-культурные объекты Европейского 

Севера России (не менее двух для каждого субъекта РФ – Архангельской, Вологодской обла-

стей, Республики Карелии). Что определило Ваш выбор? Свой ответ обоснуйте. 

2. Охарактеризуйте следующие объекты: Вологда: Вологодский кремль, Софийский собор,  

Архиерейский двор, Христоворождественская церковь, дом-музей Петра I, Спасо-Прилуцкий 

монастырь, Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри. 

 

Занятия 3-6. Культурное наследие Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

(8 часов). 



 

План: 

1. Краткая характеристика туристских ресурсов и потенциала Северо-Запада РФ как туристско-

го региона. 

2. Культурное наследие Санкт-Петербурга. Дворцовые комплексы, скульптуры, музеи, театры, 

парки. 

3. Культурное наследие Павловска, Царского села, Стрельны, Петергофа и Гатчины. 

 

Интерактивное занятие. Защита презентаций. 1 ч 

На защиту презентации отводится 5-7 минут и 3-5 минут на ответы на вопросы. 

 

Интерактивное занятие. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 1 ч 

На занятиях осуществляется просмотр и обсуждение видеофильмов из фильмотеки преподава-

теля «Пригороды Санкт-Петербурга», «Константиновский дворец», «Храмы Санкт-

Петербурга». После просмотра фильмов необходимо ответить на вопросы: 1. Каковы архитек-

турные особенности храмовых построек Санкт-Петербурга? 2. В чем состоит уникальность 

Константиновского дворца как историко-культурного объекта? 3. Почему Санкт-Петербург был 

включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО? 4. Назовите уникальные, на Ваш взгляд, 

объекты культурного наследия Павловска, Петергофа, Царского Села, Ораниенбаума. 

 

Литература 

Основная 

[1, с. 67-85] 

Дополнительная 

[2, с. 265-320] 

[3, с. 10-64] 

Дополнительно самостоятельно изучить: 

Анциферов Н.П. Пригороды Ленинграда. – М., 1946. 

Даринский А.В. География туризма в Российской Федерации.  СПб., 1993. 

Ионина Н.А. 100 великих городов мира.- М., 2004. 

Несин В.Н., Сауткина Г.Н. Павловск императорский и великокняжеский. 1777-1917. – СПб., 

1996. 

Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма. М., 2003. 

Семеникова Н.В. Пушкин: Дворцы и парки. – Л., 1987. 

Шикурина А.О. Петербургские маршруты. СПб., 2005. 

Ягодынская Н.В., Малышкин С.А. Культурно-исторические центры России.- М., 2005 и др. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовка к семинарским занятиям. Подготовка презентаций. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите наиболее значимые, на Ваш взгляд, историко-культурные объекты Санкт-

Петербурга и Ленинградской области (не менее трех для каждого субъекта РФ). Что опреде-

лило Ваш выбор? Свой ответ обоснуйте. 

2. Охарактеризуйте следующие объекты: Петропавловская крепость, дворец Меньшикова, зда-

ние Двенадцати коллегий, Кунсткамера, Адмиралтейство, Зимний Дворец, Исаакиевский со-

бор и др. Петродворец (Петергоф): Большой дворец, Английский дворец, павильоны Эрми-

таж, Марли, Монплезир, Английский дворец; Большой фонтанный каскад Нижнего сада 

(«Самсон, раздирающий пасть льва»); фонтанный каскад Верхнего сада («Нептунова теле-

га») и др. Царское Село (Пушкин): Екатерининский и Александровский дворцы, Эрмитаж, 

Термы, Камеронова галерея,  Царскосельский лицей, Арсенал. Павловск: Большой дворец, 

Храм Дружбы и др.  



 

Заняие 7. Историко-культурные объекты Новгородской и Псковской областей  

(2 часа). 

 

План: 

1. Историко-культурные ресурсы Новгорода и Новгородской области. 

2. Историко-культурные ресурсы Пскова и Псковской области. 

 

Интерактивное занятие. Защита презентаций. 0,5 ч 

На защиту презентации отводится 5-7 минут и 3-5 минут на ответы на вопросы. 

 

Интерактивное занятие. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 0,5 ч 

На занятии осуществляется просмотр и обсуждение видеофильма из фильмотеки преподавателя 

«Историко-культурные достопримечательности Псковской земли». Следует ответить на вопро-

сы: 1. Какие объекты входят в состав Псковского Кремля? 2. Чем, с точки зрения историко-

культурного наследия, знамениты Пушкинские горы, Изборск? 

 

Литература 

Основная 

[1, с. 67-85, 88-101] 

Дополнительная 

[2, с. 265-320] 

[3, с. 10-64] 

Дополнительно самостоятельно изучить: 

Даринский А.В. География туризма в Российской Федерации.  СПб., 1993. 

Каргер М.И. Новгород. – Л.; М., 1970. 

Кушнир И.И. Архитектура Новгорода. – Л., 1982. 

Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма. М., 2003. 

Ягодынская Н.В., Малышкин С.А. Культурно-исторические центры России.- М., 2005 и др. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовка к семинарским занятиям. Подготовка презентаций. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите наиболее значимые, на Ваш взгляд, историко-культурные объекты Новгородской и 

Псковской областей (не менее трех для каждого субъекта РФ). Что определило Ваш выбор? 

Свой ответ обоснуйте. 

2. Охарактеризуйте следующие объекты: Новгород: Детинец, Ярославово дворище, вечевая 

площадь, крепостные сооружения Новгорода, храм Святой Софии, Грановитая палата, Нико-

ло-Дворищенский собор, Юрьев монастырь, церковь Параскевы Пятницы, храм Спаса-на-

Нередице, церковь Иоанна Предтечи, церковь Спаса Преображения на Ильине улице, памят-

ник «Тысячелетие России» и др. Псков: Кром, Довмонтов город, Приказные палаты, Поган-

кины палаты, Троицкий собор, Спасо-Мирожский и Ивановский монастыри и др. 

 

Раздел 2. Историко-культурные ресурсы Центрального и Южного регионов России. 

 

Занятия 8-10. Историко-культурное наследие Москвы и Московской области  

(6 часов). 

 

План: 

1. Краткая характеристика туристского потенциала Центрального региона России. 

2. Иторико-культурные достопримечательности Кремля. 



3. Красная площадь как историко-культурный объект. 

4. «Золотое кольцо Москвы».  

 

Интерактивное занятие. Защита презентаций. 1 ч 

На защиту презентации отводится 5-7 минут и 3-5 минут на ответы на вопросы. 

 

Интерактивное занятие. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 1 ч 

На занятии осуществляется просмотр видеофильма из фильмотеки преподавателя «Московский 

Кремль». Следует ответить на вопросы: 1. Какие объекты входят в состав Московского Кремля? 

2. Обоснуйте их историко-культурное значение для нашей страны и мирового культурного 

наследия. 

 

Литература 

Основная 

[1, с. 67-85, 92-110, 118-126] 

Дополнительная 

[2, с. 265-320] 

[3, с. 10-64] 

Дополнительно самостоятельно изучить: 

Гра М.А. Коломенское. – М., 1963. 

Даринский А.В. География туризма в Российской Федерации.  СПб., 1993. 

Датиева Н.С., Семенова Р.М. Измайлово. – М., 2000. 

Ионина Н.А. 100 великих городов мира.- М., 2004. 

Московский Кремль: Путеводитель/И.А. Родимцева и др. – М., 1987. 

Пыляев М.И. Старая Москва. – М., 1996. 

Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма. М., 2003. 

Ягодынская Н.В., Малышкин С.А. Культурно-исторические центры России.- М., 2005 и др. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовка к семинарским занятиям. Подготовка презентаций. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите наиболее значимые, на Ваш взгляд, историко-культурные объекты Москвы и Мос-

ковской области (не менее трех для каждого субъекта РФ). Что определило Ваш выбор? Свой 

ответ обоснуйте. 

2. Охарактеризуйте следующие объекты: Москва. Историко-культурные достопримечательно-

сти Кремля: Успенский собор, Благовещенский собор, Грановитая палата, колокольня Ивана 

Великого, Оружейная палата, Кремлевский Дворец съездов и др. Красная площадь: Собор По-

крова на рву, Лобное место, храм Казанской Божьей Матери, памятник К. Минину и Д. Пожар-

скому, Кремлевская стана, Мавзолей В.И. Ленина и др. «Золотое кольцо Москвы». Церковь 

Вознесения в Коломенском. Покровский собор в Измайлове. Музей-заповедник в Царицине. 

Новодевичий монастырь. Донской монастырь. Сергиев Посад.  

 

Занятия 11-12. «Золотое кольцо России» 

(4 часа). 

 

План: 

1. Краткая характеристика историко-культурных ресурсов данного региона. 

2. Достопримечательности Владимира и Владимирской области. 

3. Достопримечательности Костромы и Костромской области. 

4. Достопримечательности Ярославля и Ярославской области.  

 



Интерактивное занятие. Защита презентаций. 1 ч 

На защиту презентации отводится 5-7 минут и 3-5 минут на ответы на вопросы. 

 

Интерактивное занятие. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 1 ч 

На занятии просматривается видеофильм из фильмотеки преподавателя «Золотое кольцо Рос-

сии». После просмотра необходимо ответить на вопросы: 1. Какой регион и почему называют 

«Золотым кольцом России»? 2. Какие наиболее примечательные объекты Владимирской обла-

сти были освещены в фильмы и почему именно им уделяется пристальное внимание на экскур-

сиях? 

 

Литература 

Основная 

[1, с. 67-85, 88-101] 

Дополнительная 

[2, с. 265-320] 

[3, с. 10-64] 

Дополнительно самостоятельно изучить: 

Воронин Н.Н. Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польской. – М., 1983. 

Горбаневский М.В., Дукельский В.Ю. По городам и весям «Золотого кольца». – М., 1983. 

Даринский А.В. География туризма в Российской Федерации.  СПб., 1993. 

Добровольская Э.Д., Гнедовский Б.В. Ярославль. Тутаев. – М., 1981. 

Иванов В.Н. Кострома. – М., 1970. 

Иванов В.Н. Ростов. Углич.- М., 1975. 

Лаврентьев А.В. Золотое кольцо России. – М., 1984. 

Масленицын С.И. Переславль-Залесский. – Л., 1975. 

Ягодынская Н.В., Малышкин С.А. Культурно-исторические центры России.- М., 2005 и др. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовка к семинарским занятиям. Подготовка презентаций. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите наиболее значимые, на Ваш взгляд, историко-культурные объекты Владимирской, 

Костромской и Ярославской областей (не менее трех для каждого субъекта РФ). Что опреде-

лило Ваш выбор? Свой ответ обоснуйте. 

2. Охарактеризуйте следующие объекты: Владимир: Успенский собор, Золотые ворота, Дмит-

ровский собор и др. Историко-культурные достопримечательности Владимирской области: 

Храм Покрова на Нерли в Боголюбове. Троицкий собор, Распятская церковь-колокольня, 

Успенская церковь в г. Александрове. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Никольский 

собор в  г. Гороховце. Спасский и Троицкий монастыри в г. Муроме. Рождественский собор, 

Архиерейское подворье, Лазаревская церковь, Спасо-Евфимиевский, Покровский, Ризопо-

ложенский, Васильевский  и Алексадровский монастыри в г. Суздаль и др.  Кострома: Ипа-

тьевский монастырь, церковь Воскресения Христова на Нижней Дебре, Костромской худо-

жественный музей, музей деревянного зодчества, памятник И. Сусанину и др. Историко-

культурные достопримечательности Костромской области: Городецкий монастырь г. Чухло-

мы. Историко-археологический комплекс Галича. Воскресенский и Рождественский мона-

стыри, соборная церковь Воскресения, Богоявленская церковь г. Солигалича. Музей-усадьба 

драматурга А.Н. Островского в п. Островском. Ярославль: Успенская церковь, Спасо-

Преображенский монастырь, церковь Ильи Пророка, церковь Иоанна Златоуста, храм Иоан-

на Предтечи, Толгский монастырь и др. Историко-культурные достопримечательности Яро-

славской области: Спасо-Преображенский собор, хлебная биржа, купеческие особняки в г. 

Рыбинске. Успенский собор, Художественная галерея, музеи «валенок, мыши и водки» в г. 

Мышкине. Кремль, церковь царевича Дмитрия «на Крови» в г. Угличе. Кремль, Собор Успе-



ния Божьей Матери, церковная резиденция, звонница, Яковлевский и Авраамиев монастыри 

в г. Ростове. Спасо-Преображенский собор, Горицкий, Никитский, Федоровский и Данилов 

монастыри, музей «Ботик Петра I» в г. Переславль-Залесский и др. 


