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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «История Самарского края» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности, учебного плана школы, программы, представленной 

Козловской Г.Е., Репинецким А.И. и др. «История Самарского края». Рабочая программа учебного 

курса. – Самара, 2019. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению родного края. Краеведение в школе является одним из основных 

источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, формирование 

гражданских позиций и навыков бережного отношения к природе, истории и культуре родного края. 

Оно играет существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, 

патриотическом воспитании; является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной 

деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи. Каждый человек связан с прошлым, 

настоящим и будущим своей страны, своего региона, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали 

свои истоки, природу, историю, культуру Самарской области.  

Данная программа рассчитана на изучение дисциплины в 6-7 классах в количестве 1 час в 

неделю, в год – 34 часов в соответствии с учебным планом, целями и задачами МБОУ Школа № 53 г. о. 

Самара.  

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

1. История Самарского края. Основное общее образование. Часть 1: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А.И. Репинецкий, Г.Е. Козловская, А.И. Королев, Л.И. Ремезова]. – М.: 

Просвещение, 2019. – 160 с. 

2. История Самарского края. Основное общее образование. Часть 2: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А.И. Репинецкий, Г.Е. Козловская, А. В. Захарченко, Л.И. Ремезова]. – 

М.: Просвещение, 2019. – 176 с. 

3. Храмков Л.В. Введение в самарское краеведение. – Самара: НТЦ, 2007. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

К личностным результатам изучения краеведения в основной школе относятся следующие 

убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты изучения краеведения в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

исследовательскую, проектную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения краеведения учащимися 6-7 классов включают: 

знать/понимать: 
основные этапы и ключевые события истории Самарского края, наиболее заметных ее деятелей; 
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важнейшие достижения культуры Самарского края; 

изученные виды источников; 

уметь: 
определять последовательность и длительность важнейших событий и процессов в истории края; 

соотносить их во времени с событиями и процессами общероссийской истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач, связанных с историей Самарского края; сравнивать свидетельства разных источников; 

показывать на исторической карте территорию края в разные периоды его развития, города, 

места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших событиях истории края и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание событий, памятников истории и культуры на 

основе текста учебника, иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, 

рефератов по краеведению; 

соотносить процессы и отдельные факты из истории Самарского края, родного города (села); 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать факты, 

имеющие отношение к прошлому Самарского края, по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

понятий и терминов; выявлять общность и различие сравниваемых событий и явлений; определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших событий, связанных с развитием 

Самарского края: 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям Самарского края; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания обусловленности событий и явлений современной жизни Самарской области; 

высказывания собственных суждений о пути Самарского края; 

выработки осознанного отношения к современным проблемам родного края, сохранению 

культурно-исторического наследия Самарского края; 

общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

толерантности, взаимного уважения истории и культурных традиций. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 класс (34 ч) 

Введение  
Теоретические основы краеведения. Исследователи и краеведы Самарского края.  

Значение термина «краеведение». Возникновение и развитие отечественного краеведения. 

Значение терминов «краеведение», «край», «область». Процесс становления отечественного краеведения 

и роль в этом процессе государственных и общественных деятелей, ученых, прессы. 

Направления, объекты, функции краеведения. Сущность природоведческого, исторического, 

экономического, искусствоведческого направлений краеведения. Суть научной, образовательной, 

воспитательной функций краеведения, а также функции выявления, учета, описания и восстановления 

памятников краеведения. 

Типы краеведческих источников и правила их описания. Два типа краеведческих источников 

(первый - это памятники природы; второй - памятники истории и культуры). 

Самарский край в древности 

Стоянки первобытных людей на территории Самарской области. Археологические находки на 

территории края. Племена, обитавшие на земле  края. Археологи – исследователи Самарского 

Поволжья. 

Экскурсия в музей археологии или приглашение специалиста – археолога на урок. 

Самарский край в X-XVI вв.  
Топонимика. Географическое положение, виды хозяйства и верования Волжских болгар. 

Заселение Самарской Луки болгарами. Муромский городок. Взаимоотношения их с соседями. 

Формирование государственности Волжской Болгарии, её внутренняя и внешняя политика. 

Продолжительность золотоордынского периода истории Среднего Поволжья. Внешнеполитические и 

экономические отношения между Золотой Ордой Волжской Болгарией. Битва на Кондурче между 

Тахтамышем и Тамерланом. Население Самарского края в XV-XVI веках. Присоединение края к 

русскому государству и его историческое значение. 

Складывание казачества в Жигулях. Этнический состав казаков Волжская вольница, её значение 

в защите окраин государства. Казачьи атаманы: Иван Кольцо, Богдан Борбоша, Никита Пан, Матвей 

Мещеряк. Заселение Среднего Поволжья и строительство крепости Самара. Первые описания и рисунки 

крепости «Самарский городок» Деятельность Г. О. Засекина. 

Подготовка и презентация мини проектов «Волжская вольница» 

Самарский край в XVII веке  
Начало Смуты. Поход  «царевича Петра». Самара в 1613-1614 годах. Воевода Д. П. Пожарский. 

Разгром атамана Заруцкого и его сторонников. Роль Самары в событиях Смутного времени   

Закрепление края в составе России. Переименование крепости Самары в город. Необходимость 

охраны Самары и строительства укреплённой черты и крепости в XVII веке. Гарнизон Самары в XVII 

веке. Развитие ремесла промыслов, сельского хозяйства и торговых путей в крае. Административное 

управление края Строительство Сызрани и начало государственного освоения Сызранского прибрежья. 

Землевладение и землепользование на территории Самарского края. Население Самарского края в XVII 

веке. Городское население, посад. Калмыки на Средней Волге.  Основание Ставрополя. Ставропольское 

калмыцкое войско. Вольные переселенцы на землях Заволжья. 

С.Т. Разин в Самарском Заволжье. Участие самарцев в восстании С.Т. Разина. Легенды и 

предания о С.Т. Разине. Разработка и оформление стенда о восстании С.Т. Разина в Самаре. 

Самарский край в XVIII веке  
Появление Самарского герба. Городские укрепления и гарнизоны в первой трети XVIII века. 

Новые пограничные линии. Утрата Самарой военного  значения 

Социальный состав Самарского края в начале в конце XVIII века. Переселенческая политика 

правительства Екатерины II Дворяне и их крепостные в освоении края. Рост городского населения. 

Жизнь города и занятия горожан. Городская застройка. 

Вотчины и поместья в XVIII веке. Государственные земли. Дворцовые владения. Полеводство и 

скотоводство. Огородничество. Промысловая Волга. Рыбные дворы. Солеварение, соляной промысел.  

Серные заводы. Промышленность, товарное производство и торговля в XVIII веке 

Участие жителей края  в Уложенной комиссии Екатерины II. Обострение социальных 

конфликтов в XVIII веке и созыв Уложенной комиссии. Крестьянские депутаты и наказы в Уложенную 

комиссию  Депутаты и наказы прочих сословий. Депутаты Самарского края в работе Уложенной 

комиссии 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. Начало восстания. Пугачёвцы в Самаре. 

Повстанческие командиры и местное самоуправление 
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Органы управления и города. Административные реформы в Самарском крае. Управление 

городом и его застройка. Численность, состав и занятия горожан. Городские земли. 

Генеральное межевание в Самарском крае. Расширение крупного помещичьего землевладения. 

Крестьянское движение на новые земли. 

Крепостная деревня. Дворянские имения. Крупные землевладельцы края: В.И. и Ф.И. Левашовы, 

В.Б. Бестужев, Зубовы, Урусовы, Самарины. Помещичьи усадьбы и вотчинное управление. 

Крестьянские повинности. Применение подневольного труда на вотчинных мануфактурах и другие 

источники помещичьих доходов. Недовольство и бегство крепостных крестьян. 

Влияние русской культуры на народы края. Материальная культура Заволжья. Фольклор. 

Христианизация нерусских народов. Прикладные виды искусства. Каменное и деревянное зодчество в 

Самаре. 

Социально-экономическое развитие края в первой половине XIX в.  
Рост населения. Изменение численности и состава населения в первой половине XIX в.  Роль 

помещиков в освоении Заволжья. Массовые переселения государственных крестьян в 1825-1834 годах.  

Переселение в Заволжье в предреформенные десятилетия.  Прерывание многовековой истории 

казачества в Поволжье.  

Административное деление Самарского края. Причины перемен в административном делении. 

Ликвидация военно-служилых сословий в крае и её последствия. Беглые в Самарском крае. Изменение 

уездных границ. 

Развитие промыслового хозяйства. Торговля в первой половине XIX в. Промышленное развитие. 

Русское крестьянство. Государственные и помещичьи крестьяне.  Другие народы в сельском 

населении края. Аграрный облик края в первой половине XIX в. Реформа П.Д. Киселёва в Самарском 

крае. Неземледельческие занятия. Дворянское и помещичье землевладение. Залог, продажа и аренда 

земель. 

Социальные конфликты в деревне. Выступления крестьян в первой четверти XIX в. Волнение в 

30-50-е годы XIX в. 

Городская, уездная и губернская жизнь в первой половине XIX в.  
Ополчение 1812 года. Рост социальной активности крестьян во время Отечественной войны 1812 

года. Декабристы в Самарском крае. И.А. Второв и декабристы.  

Общественная жизнь уездной Самары. Самара и самарское общество в 30-40-е гг. Н.В. 

Шелгунов, братья Беляевы,  И.С. Аксаков, Д.А. Путилов. 

Развитие культуры в первой половине XIX в., в Самарском крае 
Изучение края отрядами академической экспедиции. Развитие народного образования  

Литература, книга, периодика. Уроженцы Самарского края – деятели русской литературы. 

Распространение книги и периодики. Развитие здравоохранения в Самарском крае. Деятельность А. 

Гетте в Усолье. Больницы и курорты в 10-50-е гг. Н. В. Постников – создатель первой кумысолечебницы 

в Самарском крае. 

Итоговое обобщение по курсу  
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7 класс (34 ч) 

 

Социально-экономическое развитие края во второй половине XIX в.  
Причины образования новой губернии. Административное деление и образование Самарской 

губернии. Первые Самарские губернаторы. Самарский флаг, герб. Новая губерния и её администрация. 

Завершение превращения Заволжья в одну из коренных территорий Российской империи.  

Экономическое развитие Самарского края после преобразования. Изменение социального 

состава. Развитие промыслового хозяйства, торговли, купеческих мануфактур и фабрик с 

вольнонаёмным трудом. 

Самарский край в эпоху великих реформ. Административно-территориальное устройство 

Самарского края в 50-70-е гг. Самарского край и отмена крепостного права. К.К. Грот, Ю.Ф. Самарин, 

А.А. Шишков, Д.Н. Рычков. Пореформенная деревня. Крестьянские волнения после отмены крепостного 

права. 

Реализация земской, судебной реформ в Самарском крае. М.М. Шошин, В.Е. Буреев. Изменение 

в городском самоуправлении. 

Расцвет самарского купечества. Цвет купечества: А.Н., М.Н., Е.Н. Шехобаловы,  А.М. Горбунов, 

Е.Н. Аннаев. Сфера деятельности купечества. 

Самара – центр экономического региона. Развитие торговли во второй половине XIX в. 

Промышленное развитие. Развитие финансовой сферы. Учреждение  в Самаре частного и взаимного 

кредита коммерческого характера. 

Общественно-политическая жизнь Самарской губернии во второй половине XIX в. 
Поддержка жителей края освободительной борьбы балканских народов. Создание Самарского 

знамени. История участия Самарского знамени в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Общественно-

политическая жизнь Самарской губернии во второй  половине XIX в.  «Народники» в Самарской 

губернии. 

Просвещение и культура Самарского края во второй  половине XIX в  
Развитие образования. Открытие начальных школ и реальных училищ, духовной семинарии. 

Появление первых научных учреждений. Первые специальные и высшие учебные заведения Самары. 

Начало изучения истории и фольклора Самарского края. Первые самарские литераторы, поэты и 

писатели Самары. Семья Аксаковых в Самаре. Театральная жизнь Самары. Первые волжские курорты 

на территории Самарского края. 

Самарский край в эпоху войн и революций, 1901-1917 гг. 
Экономическое развитие Самарской губернии в начале XX-ого века. Рост социального 

напряжения в обществе в начале XX-ого века. Политические организации, существовавшие в Самаре  в 

начале XX-ого века. Возникновение и деятельность первого в Самаре Совета рабочих депутатов. 

Крестьянские волнения во время революции 1905-1907, образование «Старо-Буянской республики». 

Цели столыпинской реформы. Самарский край в годы первой мировой войны.. Расстановка сил в 

Самаре накануне Февральской революции. Становление новых органов власти после отречения царя от 

престола. Причины социальной напряжённости в крае в августе – октябре 1917 г. 

Провозглашение Советской власти в Самаре. Мероприятия по упрочению Советской власти в 

Самарской губернии. Цели и реальная политика Комитета членов Учредительного собрания. Причины 

поражения КОМУЧа.  

События гражданской войны на территории Самарской губернии  Культурно – просветительные 

мероприятия в крае в годы гражданской войны. 

Самарский край в 20-е годы XX века 
Причины тяжелейшего экономического положения края в начале 20-ых годов XX-ого века. 

Меры, которыми преодолевались разруха и голод в 1921-1923 гг. Формы и методы осуществления новой 

экономической политики на  территории Самарского края. Развитие промышленности  в губернии. 

Сооружение промышленных предприятий  на рубеже 20-30-х гг. Коллективизация в  территории 

Самарской губернии 

Развитие народного образования края в 20-е годы XX-ого века. Роль Самарского 

государственного университета в научной и культурной жизни Самарской губернии. Известные учёные 

Самарский края 20-х годов. Краеведческие исследования этого периода. Литературная жизнь 

Самарского  края (А. С. Неверов, А. Б. Ширяевец, Н. И. Кочкуров, А. Я. Дорогойченко) 

Самарский край в 30-е годы XX века 
Изменения административных границ Самарского края и его названия в 30-е годы XX-ого века. 

Изменения в индустриальном развитии, начало промышленной добычи нефти. Итоги 

сельскохозяйственных преобразований в 30-е гг. 

Общественно-политическая жизнь в области. Жертвы репрессивной политики. 
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Изменение архитектурного облика города. Театральная жизнь Куйбышева. Научно-

исследовательские организации. Литературный и поэтический Куйбышев. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны  
Куйбышев – «запасная столица». Вклад самарцев в экономическую победу над фашизмом. 

Ратный подвиг самарцев. Патриотизм жителей края. Участие самарцев в партизанском движении во 

время Великой Отечественной войны. 

Вклад научной и художественной интеллигенции области в победу над врагом. 

Проекты по тематике «Этих дней не смолкнет слава», «Здесь тыл был фронтом».  

Экономическое развитие края во второй половине XX – начале XXI вв.  
Основные направления развития промышленности и сельского хозяйства в области. Крупнейшие 

промышленные предприятия, построенные в 50-70-е гг. Роль Волжской ГЭС и ВАЗа в экономике 

области. Развитие газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности. Кавалеры государственных 

наград и лауреатов Государственных премий: А. И. Губанов, К. Б. Аширов, И. В. Иванов, И. Л. Ханин и 

т. д. Крупнейшие промышленные центры области. 

Кризисные явления в экономике края в 80-90-е гг. Промышленное и аграрное состояние края на 

рубеже веков. Современная структура экономики края. Место области в системе российского и 

мирового рынка. Социальная структура области в начале XXI века. Итоги социально-экономического 

развития области 1995-2015-ом гг. 

Наука, образование, культурная жизнь Самарского края во второй половине XX – начале 

XXI вв. 
Научные учреждения и высшая школа. Имена известных самарских учёных в различных 

областях науки и техники. Деятельность Самарской областной библиотеки, Волжского народного хора, 

литературно-мемориального музея имени А. М. Горького. Роль Самары в освоении космоса. Самарцы – 

космонавты. Деятельность академиков Н. Д. Кузнецова и Д. И. Козлова. 

Значение  выражения Н. М. Карамзина: «Россия сильна провинцией». Литература и Самарский 

край. Край в творчестве живописцев. Страницы музыкальной жизни современной Самары. Летопись в 

камне и дереве – современный архитектурный облик города. Храмы и монастыри. Возрождение 

традиционной культуры народов края. 

Итоговое обобщение по курсу. 

 

 

Тематическое планирование (68 ч) 

 

6 класс (34 ч, в неделю 1 ч) 

 

№№ Содержание Час 

1 Введение 1 

2 Открывая страницы истории Самарского края 5 

3 Самарский край в Средние века 6 

4 Самарский край в XVI – XVII вв. 9 

5 Самарский край в XVIII – первой половине XIX в. 12 

6 Обобщение 1 

 

 

7 класс (34 ч, в неделю 1 ч) 

 

№№ Содержание Час 

1 Введение 1 

2 Самарская губерния во второй половине XIX в. 5 

3 Самарский край в эпоху войн и революций 4 

4 Наш край в годы Великой Отечественной войны 5 

5 Самарская область во второй половине XX в. 6 

6 Современная история Самарского края  6 

7 Обобщение 1 

 

 


