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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации по организации и проведению 

практических работ для студентов по программе учебной дисциплины  

ПОО. 1 История родного края специальности   09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) разработаны в соответствии с Положением о 

лабораторных работах и практических занятиях в ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж».  Учебная дисциплина «История 

родного края» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу (вариативная часть) учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

 Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития Белгородского 

края на основе осмысления важнейших событий и проблем истории 

Белгородчины. 

 

Основные формы проведения – групповые занятия, семинары. 

Задачами практических работ являются: формирование 

профессиональных и учебных умений; обобщение, систематизация, 

углубление и конкретизация теоретических знаний; формирование 

способности и готовности будущего специалиста использовать 

теоретические знания на практике.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 выявлять взаимосвязь отечественных и региональных социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 вести поисково-исследовательскую работу на базе различных 

источников краеведческой информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные события истории края; 

 специализацию районов Белгородчины; 

 достижения в области культуры, жизнь и деятельность знаменитых 

земляков; 

 достижения и проблемы сегодняшнего времени. 

Каждая практическая работа включает: 

 тему;  

 цель занятия; 

 применяемое оборудование;  

 задание для подготовки к практической работе;  

 ход работы (методика выполнения работы);  
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 указания по составлению отчета (форма отчета о   проделанной 

работе) 

 контрольные вопросы; 

 критерии оценки;  

 учебную и специальную литературу. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Тема: Значение Белгородской засечной черты 

 

Цель работы: рассмотреть основные этапы строительства 

белгородской засечной черты.  

 

 обобщить и систематизировать знания о оборонительных 

сооружениях Русского государства для защиты от набегов крымских   

татар; 

 охарактеризовать специфику деятельности учреждений 

дополнительного образования. 

 

Применяемое оборудование: 

Документальный фильм Ф.Разумовского «Кто мы». 

Репортаж: «Места знать надо». Белгородская засечная черта. 

Телерадиокомпания «Мир Белогорья».  

Учебная и дополнительная литература 

Интернет-ресурсы 

 

Задание для подготовки к практическому занятию:  

изучение материала фильма и репортажа, подготовка ответов на 

заданные вопросы, самостоятельная практическая работа по изучению 

основных теоретических материалов. 

 

Ход работы:  

1.Что такое дикое поле в 16 столетии. И почему она называлась 

Крымской Украиной. 

2.Почему крымское ханство в 16 столетии занимало удобное 

стратегическое положение. 

3.Почему правительство Михаила Романова обратилось к плану 

создания системы укреплений.  

4. Когда и почему возникли планы защиты южных рубежей страны. 

5. Как строилась одна из первых крепостей г. Белгород. 

6. Город Яблонов как стратегическая крепость на изюмском шляхе. Кто 

и когда строил г. Яблонов. 

7. Главная задача сторожевой службы, станичной службы (крепости с 

караульными башнями). 

8. Что такое засеки? 

9. Что такое земляной вал? 

10.Что такое надолбы? 

12. Как строилась Белгородская засечная черта. 

13. Кто ехал для строительства Белгородской засечной черты. 
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14. Кто такие однодворцы? Как начиналось стремительное заселение 

дикого поля. 

Почему создание засечной черты особое искусство. 

 

 Контрольные вопросы:  
1. Перечислите причины строительства Белгородской черты.  

2.Укажите годы строительства Белгородской черты. 

3. Какие виды полевых укреплений были использованы? 

4. Назовите города-крепости на территории края. 

5. Какую роль сыграла Белгородская черта в истории нашей страны, в 

заселении и освоении территории нашего края. 

 

Критерии оценки: 

умелый подбор оптимальных форм и методов решения заданий; 

владения навыками    работы с видеоматериалом; владение умением 

использовать видеоматериал в работе над материалом. 

 

Учебная и специальная литература. 

1. Документальный фильм Ф.Разумовского «Кто мы». 

2.Репортаж: «Места знать надо». Белгородская засечная черта. 

Телерадиокомпания «Мир Белогорья».  

3.Учебная и дополнительная литература. 

Загоровский В.П. Белгородская черта-Воронеж 2013. 

Интернет-ресурсы 



8 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Тема: Экономические и культурные достижения Белгородчины 

XVIII -  XIX в.   

 

Форма проведения: семинар 

 

Цель работы: обобщить знания экономических и культурных 

достижений Белгородчины XVIII -  XIX в. 

 

Применяемое оборудование: 

Учебная и дополнительная литература 

Интернет-ресурсы 

 

Ход работы  

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Помещичий и государственный феодализм: состояние и перспективы 

развития на юге Черноземья в первой половине XIX века 

2. Крестьянские промыслы на территории нашего края в XIX веке 

3.Общероссийский центр производства и переработки садово-ягодной 

продукции к концу XIX - началу XX вв. Корочанский уезд Курской 

губернии. 

4. Святитель Иосаф Белгородский.  

5.Вклад А.С.Макаренко в разработку основ внешкольного воспитания. 

6.Технология коллективного творческого воспитания Игоря Петровича 

Иванова. 

 

Задание для подготовки к практическому занятию:  

I. Работу над темой следует начать с изучения лекционных материалов 

и прочтения соответствующих разделов электронного учебного пособия. 

После этого необходимо обратиться к источникам и дополнительной 

литературе 

II. Подготовить развернутый тезисный план 

III. Подготовиться к обсуждению вопросов на семинарском занятии. 

При подготовке можно ориентироваться на данные положения: 

 

К вопросу № 1. Помещичий и государственный феодализм: 

состояние и перспективы развития на юге Черноземья в первой 

половине XIX века 

С упразднением 23 мая 1779 г. Белгородской губернии территория 

нашего края вошла в состав двух губерний Российской империи - Курской и 

Воронежской.  
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 Экономическое и правовое положение крестьянства. Длительное время 

территорию нашего края рассматривали как аграрный регион Европейской 

части Российской империи с преобладанием помещичьего землевладения и 

крепостных крестьян. Характерной же особенностью крестьянского сословия 

Белгородчины являлось преобладание государственных крестьян: по данным 

ревизии 1858 г., 80% общей численности населения - крестьяне, из них 62% - 

из разряда государственных. 

Преобладание государственных крестьян над частновладельческими 

объясняется тем, что во время строительства Белгородской засечной черты 

служилым людям давали возможность обрабатывать земли. В перерывах 

между набегами крымских татар можно было пахать, сеять, убирать урожай. 

За службу «у края границы» получали они участки земли, на которой и 

селились, как правило, «одним двором» (отсюда и однодворцы). Когда угроза 

вторжения татар с юга миновала, однодворцы постепенно переселялись в 

слободы и села. В конце XVIII в. их численность стала меньше, так как части 

однодворцев удалось доказать властям право владеть не только землей, но и 

крепостными душами.   Всего к данному разряду в империи было отнесено 

ревизией немногим более 450 тыс. душ мужского пола. 

Землепользование крестьян-однодворцев приравнивалось к 

землевладению. Земля передавалась в пожизненное пользование главе семьи-

двора - «большаку», который имел право передавать участок по наследству 

старшему сыну. По формам владения землей однодворцы разделялись на 

«владельцев по четвертям» (четверть примерно 0,5 дес.) и «владельцев по 

душам», т.е. в расчете на души мужского пола.  

 

По данным статистики землевладения 1905 г., подворное землевладение в 

государственной деревне Новооскольского и Старооскольского уездов 

являлось преобладающим. При данной форме владения землей можно было 

самостоятельно ею распоряжаться, планировать посевы зерновых, 

технических культур. Эта группа государственных крестьян имела 

возможность создавать на своих землях хозяйства фермерского типа. В 

середине XIX века на двор-семью государственного крестьянина на 

четвертном праве приходилось в среднем 13,8 дес. земли в Курской и 14,2 

дес. - в Воронежской губерниях. Частые переделы земли, по установившейся 

в деревне традиции через каждые 3-6-12 лет, в условиях демографического 

взрыва 60-70-х гг. XIX века неизбежно приводили к сокращению душевого 

надела и общего количества земли на двор. Чтобы приостановить процесс 

обезземеливания крестьянства, в российской деревне с 1893 г. общинам 

разрешалось осуществлять переделы земли лишь через каждые 12 лет. В 1905 

г. на двор-хозяйство государственных крестьян при подворном 

землевладении приходилось в Корочанском уезде 12,4 дес, а в селах с 

общинным землепользованием более 8 дес. на двор. 

К разряду государственных крестьян, проживавших в XIX веке на 

территории нашего края, относились свободные хлебопашцы. Проживали 



10 

 

они в двух селах Валуйского уезда - Уразово и Никитовке. В 1807 г. владелец 

имения князь А.Н.Голицын, будучи в больших долгах, передал в казну более 

65,7 тыс. дес. земли и 15 370 ревизских душ. Бывшие крепостные долго 

выплачивали Московскому банку за свое освобождение. 

В 40-е гг. XIX века в разряд государственных крестьян были 

переведены работавшие на землях Холковкого монастыря в Новооскольском 

уезде, Валуйского мужского и других монастырей Белгородчины. На границе 

с областью войска Донского, на территории нынешних юго-восточных 

районов Белгородской области, проживали казаки или так называемые 

«войсковые обыватели». К государственным крестьянам относились 

экономические крестьяне, работавшие на землях церквей, городских 

учреждений, других ведомств. К данному разряду причислялись и 

крепостные крестьяне, которые, исполнив рекрутскую повинность, 

увольнялись из армии. Их численность в XIX столетии увеличивалась, т.к. 

сроки военной службы вплоть до 1874 г. сокращались. 

Дворянское землевладение. Земли на территории Белгородской 

оборонительной черты получали «за службу царю и Отечеству» не только 

однодворцы, но и представители родовитого дворянства. Практика раздачи 

дворянам земель с крестьянами в России прекратилась на рубеже 20-30-х гг. 

XIX в. Среди владельцев крепостных душ на территории нашего края 

числились князья Голицыны, Трубецкие, Касаткины, Вяземские, Юсуповы, 

графы Генд-риковы, Шереметевы, Дореры. 

Дворянство Черноземья имело давние крепостнические традиции и 

являлось олицетворением российского поместного дворянства. Социальный 

статус помещика во многом зависел от количества принадлежащей земли, а в 

период крепостного права - и от количества крестьянских душ. Дворянское 

землевладение накануне отмены крепостного права являлось 

привилегированным в общем земельном фонде. Российское дворянство, 

составляющее около 1% населения страны, владело земельными угодиями в 

размере 32% от общего их числа. На региональном уровне этот показатель 

еще выше: помещики Черноземья имели в своих руках 46,6% 

общесословного земельного фонда - это 5-е место в Российской империи 

после юго-западного района - 72%, западного - 66,8%, нечерноземного 

Центра -55,1%, северо-западного - 48%. Удельный вес дворянского 

землевладения Черноземья составлял в Курской губернии - 42,6%, в 

Воронежской губернии - 37,9%. В Бирюченском и Валуйском уездах 

Воронежской губернии, отличающихся сплошным черноземом, доходившим 

до 16 вершков, дворянский земельный фонд достигал 50%. 

 

К вопросу №2. Крестьянские промыслы на территории нашего 

края в XIX веке достаточно распространены и наблюдается их 

многообразие. Женщины в зимнее время занимались обработкой 

волокнистых веществ: пряли, ткали, вязали и т.п. Крестьяне старались 

обеспечить семью необходимыми изделиями: тканью, валенками, шапками, 
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шарфами, скатертями и прочим. Особой известностью на юге России 

пользовались борисовские «камчатные» скатерти, ярко выкрашенные 

шерстяные шарфы; кожевенные изделия мастеров из Велико-Михайловки и 

Ольшанки Новооскольского уезда, приобретавшиеся Военным 

министерством для нужд армии; гончарные изделия кустарей из Борисовки, 

плетеная мебель, корзины из лозы, дуги для повозок из сел Корочанского 

уезда и многое другое. 

Особое место в перечне крестьянских промыслов занимает борисовская 

иконопись. Примерно 800 мастеров из Борисовки и Томаровки производили 

иконы для Тихвинского монастыря в Борисовке, для других храмов 

Белгородчины и Юга России. В 1902 г. в слободе была открыта школа 

иконописи. 

Мел молотый и комковатый, кирпич простой и огнеупорный, плиты и 

трубы гончарные, изразцы, простые и покрытые глазурью -это далеко не 

полный перечень изделий белгородских мастеров, которые с ранней весны до 

поздней осени занимались разработкой полезных ископаемых и их 

первичной переработкой. Эта товарная продукция продавалась не только на 

местном рынке, но и вывозилась в столичные города, в близлежащий 

промышленно развитый Харьков, на юг Российской империи. 

Промысловые занятия крестьян нашего края способствовали тому, что 

в зимнее время уменьшалась численность безработных в деревне, а также 

увеличивался доход хозяйства, т.к. часть изделий кустарного производства 

производилась для продажи на рынке. Крестьянские промыслы в равной 

степени были распространены как в хозяйствах крепостных, так и у 

государственных крестьян, с той лишь разницей, что у первых часть изделий 

могла быть изъята помещиком в счет оброка, а вторые могли распоряжаться 

изготовленным самостоятельно. 

На Белгородчине в XIX столетии появляются крупные торгово-

промышленные села. Такое село фактически представляло собой поселение 

городского типа, по размерам, не уступая уездным городам. Эти селения 

выступали не только как центры производства и переработки сырья, сбыта 

готовой продукции, но и формирования новой культуры 

сельскохозяйственного производства. К числу таковых относились села и 

слободы Уразово, Никитовка, Веселая, Вейделевка Валуйского уезда, 

Алексеевка, Веселая, Красная Бирюченского уезда, Борисовка, Красная 

Яруга, Ракитное, Головчино Грайворонского уезда, Ивня Обоянского уезда, 

Велико-Михайловка и Чернянка Новооскольского уезда, Шебекино и Ново-

Таволжанка, Томаровка Белгородского уезда и ряд других. 

 

К вопросу № 3. Общероссийским центром производства и 

переработки садово-ягодной продукции к концу XIX - началу XX вв. 

становится Корочанский уезд Курской губернии. Из одного источника в 

другой тщательно переписывается то ли легенда, то ли быль о посещении 

Екатерины II города Корочи. Местные крестьяне поднесли императрице 
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яблоки, которые она назвала «добрый крестьянин». В перечне сортов яблок, 

распространенных в садах корочанских садовладельцев, встречается этот 

сорт и в начале XX столетия. На гербе города Корочи, утвержденном при 

Екатерине II, и сейчас можно увидеть яблоки. 

Программа возрождения садоводства в Корочанском уезде была 

разработана в начале 90-х гг. XIX века. Авторами ее стали владелец садового 

хозяйства в с. Дмитриевке, ученый-селекционер, основатель Комитета 

плодоводства в Курской губернии И.Н.Гангардт и специально 

командированный в губернию инструктор по садоводству Министерства 

земледелия и государственных имуществ Н.И.Кичунов. Было проведено 

обследование садов в уезде, которое показало, что площадь их составляет 2,2 

тыс. дес. В соответствии с программой в Корочанском уезде в конце XIX в. 

созданы земский плодопитомник, земская школа садоводства и 

плодоводства, где по направлениям от уездных земств Курской губернии 

учились дети крестьян. Посадочный материал из земского и частных 

плодопитомников стали раздавать всем желающим бесплатно. Были 

оборудованы земская опытная консервная станция, плодосушилка. Средства 

из местного бюджета (основными налогоплательщиками были представители 

крестьянского сословия) расходовались целенаправленно. Результативность 

удается определить по площадям, занятым в уезде садами: в 1900 г. - 4,5 тыс. 

дес, в 1911 г. - 9 тыс. дес. 

Заметны успехи в развитии садоводства на базе крестьянского 

хозяйства Корочанского уезда. На Всероссийской выставке в честь 300-летия 

династии Романовых, устроенной в 1913 г. в Санкт-Петербурге, в 

Михайловском манеже в павильоне Курского губернского земства были 

представлены экземпляры из сада крестьянина Г. Шляхова из слободы 

Пушкарной Пригородней волости Корочанского уезда, который начал 

заниматься садом в 1902 г. Площадь сада занимала у него немногим более 1 

дес. земли, где выращивались вишня, слива, яблони, смородина, крыжовник. 

Наибольший доход приносил вишневый сад, где культивировались местные 

сорта «шпанка» и «любка». Яблоки «антоновка», «воргуль», «ренет золотой» 

первым и вторым сортом продавались в гг. Харьков, Орел, Москву, а также 

на корочанском рынке. За 11 лет работы хозяин получил чистого дохода 

более 4 тыс. рублей. 

В феврале 1913 г. на заседании областного съезда по плодоводству, 

садоводству и огородничеству в г. Короче обобщали опыт организации 

хозяйства крестьянина С. Мишустина из слободы Пушкарной. До 1905 г. 

Мишустин занимался отходничеством, нанимаясь батраком в хозяйствах 

Екатеринославской губернии. Скопив денег около 80 руб., он приобрел 1 дес. 

земли. Спустя 8 лет ежегодно получал с десятины выращенного им молодого 

сада от 700 до 1500 руб. годового дохода, увеличивая при этом площадь сада. 

В 1913 г. крестьянин Мишустин купил еще 14 дес. земли. 

В садах Корочанского уезда занимались пчеловодством. Из меда, ягод 

и фруктов производили или изготовляли разнообразные вина и конфеты. 
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Рядом с садами обустраивались плантации хмеля. Под хмельниками в 

Корочанском уезде было занято около 500 дес, а в близлежащем 

Старооскольском - более 3 тыс. дес. земли. Хмелеводство, так же как 

садоводство, производство масличных и эфиромасличных культур стало 

одним из направлений торгового крестьянского земледелия на Белгородчине 

конца XIX - начала XX вв. Традиции возделывания хмеля в нашем крае в 

настоящее время, к сожалению, утрачены. Плантации хмеля находятся в 

запустении, а ведь в конце XIX - начале XX веков пивоваренные и 

медоваренные заводы Курской губернии работали на местном сырье. 

К немногочисленным центрам торгового огородничества в нашем крае 

относилась слобода Стригуны. Крестьяне на своих огородах издавна 

выращивали лук и чеснок. Лук «стригуновский» продавали скупщикам, сами 

торговали на местных ярмарках. Ежегодно за пределы Курской губернии 

вывозилось товарной продукции на сумму более четверти миллиона рублей. 

Лук отправляли в Харьков, Ростов-на-Дону, Таганрог, а оттуда в Турцию и 

Иран. 

 Таких селений, специализировавшихся на производстве торговой 

сельскохозяйственной продукции, становилось из года в год все больше и 

больше. Станция Прохоровка была известна как пункт отправки продукции 

птицеводства - яиц, битой птицы в столицы: Москву и Петербург. В уездном 

Белгороде на местном сырье работали шерстомойни, являвшиеся составными 

частями Купавинской суконной фабрики братьев Бабкиных и московских 

купцов Носовых, где из белгородской шерсти изготовляли сукно, платки, 

одеяла и прочее.  

 

К вопросу № 4. Святитель Иосаф Белгородский. В небольшом 

городке Полтавской губернии в сентябре 1705 года, в день Рождества 

Пресвятой Богородицы во время совершения Божественной литургии, в 

семье Андрея Димитриевича и Марии Даниловны Горленко, родился 

младенец-первенец. Родители были очень рады рождению сына, наследника 

и продолжателя их дворянского и православного рода. Нареченный во 

Святом Крещении именем Иоакима, родителя Пресвятой Богородицы, 

память которого ежегодно празднуется святой Православной церковью 9 

сентября, младенец Иоаким (впоследствии святитель Иоасаф) всегда 

находился под особым покровительством Пречистой Владычицы.  

Но не суждено было сбыться воле родителей Иоакима о том, чтобы их 

первенец стал и наследником их богатых дворянских имений. Господь 

готовил своему избраннику иной путь, путь иноческой жизни, путь 

пастырского служения  

 

Форма отчета о проделанной работе: 

 развернутый план-конспект   

 выступление на семинаре   
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Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, раскрывшему все 

предложенные вопросы, выполнившему все задания семинара. Активно 

участвующему в обсуждении, демонстрирующему знания основных 

направлений развития системы дополнительного образования в России. 

При подготовке к семинару использует различные источники 

информации и формы представления материала, что свидетельствует о 

достаточном уровне сформированности ОК 2: организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, раскрывшему все 

предложенные вопросы, выполнившему все задания семинара. При 

обсуждении, допускает неточности демонстрации знаний основных 

направлениях развития системы дополнительного образования в России. 

Недочеты в ответе легко исправляются при помощи наводящих вопросов. 

При подготовке к семинару использует различные источники 

информации и формы представления материала, что свидетельствует о 

достаточном уровне сформированности ОК 2: организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, частично, 

выполнившему задания семинара, не полностью раскрывшему вопросы 

плана семинарского занятия.  Испытывает затруднения и допускает 

серьезные ошибки при определении основных этапов развития системы 

дополнительного образования в России. Пассивно участвует в обсуждении. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

готов к семинару, либо задания выполнены менее чем на 30%. Не участвует в 

обсуждении. 

 

Учебная и специальная литература 

1.Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Под ред. В.А. Шаповалова. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2012.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

Тема: Ратные подвиги в названиях областных культурных и 

исторических памятниках 
 

Форма проведения: защита мини-проектов  

 

Цель: обобщить знания о ратных подвигах Белгородцев, о культурно-

исторических памятниках Белгородчины.   

 

Применяемое оборудование: 

- интерактивная доска и проектор 

- мультимедийные презентации 

- учебная и дополнительная литература, 

- Интернет-ресурсы 

 

Ход работы 

1.  Обсуждение мини-проектов:   

1. Белгородский государственный историко-художественный музей-

диорама «Курская битва. Белгородское направление   

3 Музей-заповедник «Прохоровское поле»»  

4. Культурно - исторические памятники города Белгорода.  

5 Культурно - исторические памятники города Старый Оскол. 

6. Мемориальный дом-музей Н.Ф.Ватутина 

 

Задание для подготовки к практическому занятию: 

 - изучить учебный и дополнительный материал по данной теме;  

- сконцентрировать внимание на следующих вопросах: историческая 

справка об культурно-исторических памятниках Белгородчины.; 

- изучить историю создания культурно-исторических объектов;  

- подготовить проект 

 

Методические рекомендации 

 В подготовке проектов необходимо обратится к Интернет –ресурсам. 

 

Этапы проектной деятельности: 
1.Организационно-подготовительный (выбор темы; определение задач 

проекта; поиск проблемы; составление предварительного плана; определение 

участников, методов, приемов исследования; овладение терминологией).  

2.Поисково-исследовательский (разработка программы исследования; сбор и 

изучение необходимой информации; непосредственное исследование на 

основе применения методов наблюдения, анализа и синтеза).   

3.Отчетно-оформительский (составление исследовательского проекта; 

изложение проекта). 
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4. Информационно- презентативный (защита проекта; самооценка и 

оценка проектов). 

 

Указания по составлению отчета (форма отчета о проделанной 

работе) 

- презентация и защита проекта 

 

Контрольные вопросы 

1.Когда был воздвигнут мемориальный комплекс «Прохоровское 

поле»?  

3.Дайте характеристику Белгородскому государственный историко-

художественному музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление.  

4.Сколько исторических памятников существует на территории г. 

Старый Оскол.  

5.Назовите самые известные культурно-исторические памятники г. 

Белгорода.?  

 

Критерии оценки 

1. Качество доклада (критерии оценки: стройность композиции, 

полнота представления работы, подходы, результаты; аргументированность, 

объем и глубина знаний по теме, эрудиция, коммуникативная ориентация; 

культура речи, манера, использование наглядных средств, чувство времени, 

удержание внимания аудитории). 

2. Ответы на вопросы (критерии оценки: полнота, 

аргументированность, дружелюбие, стремление использовать ответы для 

успешного раскрытия темы и сильных сторон проекта). 

3. Деловые и волевые качества докладчика (критерии оценки: 

ответственное отношение, стремление к достижению высоких результатов, 

готовность к дискуссии, способность работать с перегрузкой, 

доброжелательность, корректность). 

 

Учебная и специальная литература 

Интернет-ресурсы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Тема: Политическое развитие Белгородской области на рубеже XX-

XXI вв. 

 

Цель: обобщить знания о специфике политического развития 

Белгородской области. 

 

Применяемое оборудование: 

- учебная и дополнительная литература  

- Интернет-ресурсы 

 

Ход работы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Когда была образована Белгородская область? Краткая 

характеристика   Белгородской области? 

2. Кто осуществляет исполнительную власть в Белгородской области.? 

3. Кто осуществляет исполнительную власть в районах и городах 

области?  

4. Какие полномочия исполняет глава администрации городского 

округа? 

5. Охарактеризуйте политические партии Белгородчины. 

 

Задание для подготовки к практическому занятию:  

I. Работу над темой следует начать с изучения лекционных материалов 

и прочтения   дополнительной литературы.   

При подготовке информации необходимо обратить внимание на 

следующие положения: 

Белгородская область образована в составе РСФСР Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 января 1954 года № 134/4. В состав 

Белгородской области вошли 23 района Курской и 8 районов Воронежской 

областей с населением 1 189,7 тыс. человек. Административный центр – 

город Белгород. 

В составе Белгородской области три городских округа и 19 

муниципальных районов, включающих 25 городских и 260 сельских 

поселений.  

Государственные границы:  

на севере – Курская область;  

на юге – Украина (Харьковская и Луганская области);  

на западе – Украина (Сумская область);  

на востоке – Воронежская область.  

Общая протяженность границ области по периметру – 1 150 км.  

Территория – 27,1 тыс. кв. км.  

Численность населения (оценка на 01.01.2011 г.):  
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Белгородская область – 1 532,5 тыс. человек;  

городское население – 1 014,8 тыс. человек;  

сельское население – 518,5 тыс. человек.  

Плотность населения – 56,5 чел. на 1 кв. км.  

Областной центр – г. Белгород (357,7 тыс. человек). 

Белгородская область входит в состав Российской Федерации, имеет 

свой Устав (Основной закон). Исполнительную власть в Белгородской 

области осуществляет Администрация области, возглавляемая главой 

Администрации. В состав Администрации области входят: аппарат главы 

Администрации области, Совет безопасности, Правительство 

Администрации области и его структурные подразделения, 

представительство Администрации области при Правительстве Российской 

Федерации. 

В районах и городах области исполнительная власть представлена 

администрациями, возглавляемыми главами местного самоуправления. 

Представительная власть в области осуществляется Белгородской областной 

Думой, в районах и городах - районными и городскими Советами. 

Белгородская область обладает на своей территории всей полнотой 

государственной власти за исключением вопросов, отнесенных к ведению 

Российской Федерации, что определяется Конституцией Российской 

Федерации. Область является самостоятельным участником международных 

и внешнеэкономических отношений, соглашений с другими субъектами 

Российской Федерации, имеет право привлекать иностранные кредитные 

ресурсы под гарантии бюджетных доходов региона, разрабатывать и 

реализовывать программы с привлечением иностранных инвестиций, 

предоставлять дополнительные гарантии участникам внешнеэкономической 

деятельности за счет средств областного бюджета. 

Белгородская область – один из ведущих регионов не только в 

Центральном федеральном округе, но и в стране. В XXI век область вошла со 

статусом инвестиционно привлекательного региона, преуспевающего во 

многих отраслях экономики и социальной сферы. Белгородская область 

неизменно занимает ведущее место в России по многим социально-

экономическим показателям. Здесь сформирован солидный экономический, 

научно-технический потенциал, создана и развивается социально-культурная 

сфера.  

2. Составить план-конспект по основным аспектам темы: 

 

Справочная информация: 

 

К вопросу № 4. Статья 39. Глава администрации городского округа  

 1. Глава городского округа, избираемый населением, возглавляет 

администрацию городского округа, является высшим должностным лицом 

городского округа и наделяется настоящим Уставом собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения.  
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 2. Глава администрации городского округа избирается на 

муниципальных выборах сроком на 5 лет, возглавляет на принципах 

единоначалия администрацию городского округа.  

 3. Главой администрации городского округа может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.  

 

К вопросу 5.  Партия «Единая Россия» 

Федеральный список партии власти единолично возглавил премьер 

Дмитрий Медведев. В территориальную группу, как уже упоминалось выше, 

вошли сразу три региона – Белгородская, Курская и Орловская области. 

Возглавил партсписок белгородский губернатор Евгений Савченко. На 

Белгородском одномандатном округе интересы партии представит 

заместитель губернатора Сергей Боженов, старооскольском – депутат 

Госдумы, теперь уже прошлого созыва, Андрей Скоч. КПРФ 

Большая часть общефедерального списка компартии совпадает со 

списком прошлых выборов в Госдуму. Возглавил его бессменный лидер 

коммунистов Геннадий Зюганов. Кроме того, «проходные» места достались 

космонавтке Светлане Савицкой, секретарю ЦК Юрию Афонину, 

нобелевскому лауреату Жоресу Алферову и еще шести кандидатам – 

действующим депутатам парламента. 

Всего на нынешние выборы без сбора подписей могут выставить свои 

списки 14 политических партий. П «Справедливая Россия» 

Федеральный список «Справедливой России», как и у единороссов, 

состоит из одного человека. Это лидер партии Сергей Миронов. 

В территориальной группе, к слову сказать, включающей в себя только 

Белгородскую область, во главе списка пойдет депутат Госдумы Юрий 

Селиванов, вторым номером – депутат горсовета Белгорода Александр 

Селиванов, третьим – педагог Евгения Кириллова, четвертым – врач 

Александр Михайленко. Юрий Селиванов идет на выборы также по 

одномандатному округу № 75 (белгородская зона), по округу № 76 

(старооскольская зона) партия выдвинула сотрудника завода «ЖБК-1» 

Сергея Бочарникова. 

ЛДПР 

Всего либерал-демократы намерены выдвинуть более трехсот 

кандидатов в Госдуму. Общефедеральную часть списка возглавит 

руководитель партии Владимир Жириновский. Кроме него, туда войдут еще 

девять депутатов Госдумы, в том числе заместитель Жириновского, его сын 

Игорь Лебедев, Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов и другие. 

 

Указания по составлению отчета  

Устный ответ на занятии 

Развернутый план-конспект  
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Критерии оценки: 

знание основ построения; умелый подбор оптимальных форм и 

методов решения заданий; владения навыками    работы с педагогической 

литературой. 

 

Учебная и специальная литература 

1. Белгородская Область. https://belregion.ru/region/ 

 


