
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История Сибири» составлена 

на основе следующих документов и материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Закон Томской области от 12.08.2013 года № 149 – ОЗ «Об образовании в Томской 

области» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладения ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования. 

 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПин2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29 декабря 2010 г. 

N 189 г.) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа  2017 г. №  09 – 1672 

« О направлении методических рекомендаций «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

 Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04) 

«История Сибири » является  курсом, реализующим интересы обучающихся 10  

классов.   

 



Цель изучения курса: 

Осознание учащимися  важности вклада каждого народа, населяющего Сибирь, в общую 

историю страны и мировую историю. 

Содержание программы  предполагает решение следующих задач: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Общая характеристика курса: 

Изучение региональной истории является условием трансляции ценностей и традиций 

местного общества, выступает своеобразным «мостом» в воспроизводстве коллективной 

памяти сибиряков, помогает преодолеть отчуждение не вполне сложившейся еще 

личности школьника и общества. Возникает возможность связать в историческом 

пространстве интересы формирующейся личности и ее ближайшего окружения  с целым 

рядом базовых исторических категорий: этнос, нация, мировое сообщество, цивилизация. 

Изучение культуры этносов Сибири.Региональная и локальная история представляет 

учащимся материал из непосредственного окружения и собственного жизненного опыта, 

актуальный для эмоционального переживания, интеллектуального и ценностного 

осмысления. Привлечение краеведческих материалов и фактов «микроистории» делает 

обучение личностно ориентированным, школьники начинают активно участвовать в 

процессе познания, а их жизненный опыт и прошлое становятся предметом осмысления. 

Региональная история обеспечивает наилучшую основу для применения активных 

методов обучения (работа с музейными экспонатами и документами, источниками из 

местных архивов, сбор воспоминаний земляков и т.д.) и тем самым знакомит с методами 

исторического исследования. Привлечение учащихся к исследовательской работе по 

сбору и осмыслению краеведческих материалов способствует развитию их личности. 



Программа ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС СОО: 

личностные и метапредметные. В программе соблюдается принцип преемственности 

между уровнями ООО и СОО. Программа основана на межпредметных связях с историей 

России, обществознанием;  

Место предмета в учебном плане: 

В 10 классе  курс рассчитан на занятия 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.Личностными результатами изучения данного курса должны стать: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 

с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным посупкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 



поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 



отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 



активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 



защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты  

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 



распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 



 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 Первый уровень результатов – (Приобретение школьником социальных 

знаний) 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – (формирование ценностного отношения к 

социальной реальности: 

получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной про социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов –  (получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия) школьник может приобрести 

опыт общения с представителями других социальных групп, опыт 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и 

работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами. Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами в открытой общественной 

среде. 



II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

                                                   10 класс (34ч) 

Раздел I. ИСТОРИЯ СИБИРИ И РОДНОГО КРАЯ В ДРЕВНОСТИ (6 ч) 

Тема 1. Первые люди в Сибири (2 ч) 

Растительный и животный мир Сибири в ледниковый период. Томская стоянка 

эпохи палеолита, стоянка Могочино I, местонахождение Арышевское. Орудия труда, 

жилища, одежда охотников. Первые художники Сибири. 

Тема 2. Жители нашего края в IV-I тыс. до н.э. (4 ч) 

Природа в нашем крае  к началу III тыс. до н.э. Первые металлурги Сибири. 

Андроновцы - опытные земледельцы и скотоводы  нашего края. 

Памятники культуры кочевых народов на территории Южной Сибири: ледяные 

гробницы Алтая - захоронения  VI -II до н.э. Образ жизни кочевников. Их изобретения: 

войлочная юрта, седло, уздечка, стремена. 

Образ жизни народов на севере Сибири: основные занятия,  жилища, одежда и 

средства передвижения. Жизнь детей в древности. 

Раздел II. ИСТОРИЯ НАШЕГО КРАЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (6 ч) 

Тема 1. Наш край в раннем средневековье. (2 ч) 

Наш край в эпоху великого переселения народов -  IV-V вв. Первое 

государственное объединение в Сибири (VI-VIII вв.) – Великий Тюркский каганат. Его 

территория, распад каганата. Памятники тюркской культуры в Сибири и нашем крае. 

Тюркские топонимы в нашем крае. 

Тема 2. Сибирь в ХII- ХV вв. (2 ч) 

Начало знакомства новгородцев с зауральской территорией. «Чрезкаменный» путь. 

Морской путь в низовья Оби. Походы воевод Ивана III  за Урал в низовья Оби. Первые 

сведения о Сибири. Термин «Сибирь». 

Образование Сибирского ханства. Территория Сибирского ханства. Коренные 

народы (аборигены)  нашего края. Как складывается единый народ. Археологические 

памятники на территории Томской области. 

Тема 3. Поход Ермака в Сибирь и начало её присоединения к России (2 ч) 

Сибирские летописи о дате, об инициаторах и организаторах похода. Путь 

экспедиции Ермака. Основные события экспедиции. Персоналии: казаки и татарские 

военачальники, их судьбы. Последствия похода Ермака: бегство Кучума и начало 

строительства первых русских укреплений – острогов (крепостей) как административных 

пунктов  российской власти на территории Сибири. Окончательная победа над Кучумом в 



1598 г. и ее последствия. 

Раздел III. СИБИРЬ И НАШ КРАЙ В ХVII-XVIII вв. (18 ч) 

Тема 1. Освоение Сибири (8 ч) 

Первые остроги в Сибири. Воеводы и служилые люди, их обязанности.  Сибирский 

путь по рекам. Землепроходцы. Особенности освоения бассейнов рек: Оби, Енисея, Лены, 

Амура и «заморских»: Яны, Индигирки, Колымы. 

Политика правительства в Сибири в отношении аборигенов: наказы воеводам. Ясак и 

порядок его сбора. Промысловая колонизация. Мангазея и Якутск– центры пушного 

промысла в XVII в. Промышленные и торговые люди. Доходность пушного промысла, его 

роль в экономике России. 

Роль вольнонародной колонизации в земледельческом освоении Сибири. 

Социальный состав переселенцев, причины переселений, районы выхода, «гулящие 

люди». Начало сибирского земледелия. Государева (десятинная пашня). Пашенные, 

хлебооброчные, денежнооброчные крестьяне. Местоположение первых земледельческих 

районов на карте Сибири. 

Наш край в XVII веке. Первые остроги Новосибирского Приобья (Умревинский, 

Бердский, Чаусский). Первые земледельцы нашего края и первые деревни: Кругликова, 

Кривощекова,  и др. Первые форпосты в Барабинской степи: Усть-Тартасский, Каинский, 

Убинский (Каргатский). 

Тема 2. Народы Сибири и нашего края (5ч) 

Этносы Сибири, территория их расселения. Этнонимы. О чем  могут 

рассказать  географические названия нашего края. 

Хозяйственно-культурные типы  в Сибири. Особенности материальной культуры 

народов Западной Сибири и ее тесная связь с природно-климатическими условиями. 

Духовная культура: верования, шаманы, сказки. Народы нашего края: барабинские 

татары, чаты, телеуты, южные ханты.  Их хозяйственные занятия, общественные 

отношения и религиозные верования. Археологические памятники  культуры народов на 

территории нашего края. 

Тема 3. Сибирь и наш край в XVIII веке (5ч) 

Урегулирование пограничных вопросов в Забайкалье с Китаем. Начало 

строительства Сибирских пограничных  линий на юге Западной Сибири и на Алтае. 

Миграционное движение русских старожилов  в лесостепную  и степную зоны 

Сибири. Приток беглых. Отношение правительства к самовольным переселенцам в 

Сибири. Заинтересованность правительства в заселении южной Сибири. Принудительные 

переселения крестьян по указу Елизаветы Петровны 1760 г. 



Начало освоения рудных богатств Забайкалья и Алтая. Первые заводы А. Демидова. 

Образование Колывано-Воскресенского горного округа – хозяйства Кабинета. Развитие 

горнодобывающей и металлургической промышленности на Алтае в ХVIII в. 

Наш край в XVIII в. Строительство сухопутного тракта через Барабинскую степь. 

Заселение территории нашего края вдоль тракта. Образование Каинского округа и его 

население: государственные крестьяне, «посельщики». Приписные крестьяне 

Новосибирского Приобья. 

Раздел IV. Итоговое повторение– (4 ч) 

Формы организации: аналитическая работа, анализ полученных данных, тестовые 

задания. 

Виды деятельности: работа с материалами из разных источников, групповые формы 

работы, индивидуальные формы работы, составление творческих заданий,  работа над 

проектами, составление презентаций, просмотр и обсуждение фильмов, мультфильмов, 

решение тестов, кроссвордов, загадок,  обсуждение проблемных заданий. 

 

III. Тематическое планирование 

10 класс 

 

 Наименование тем и разделов Количество часов 

1 Раздел 1. История Сибири и родного края в 

древности 

6 

2 Раздел 2. История нашего края в Средние века 6 

3 Раздел 3. Сибирский край в 17-18вв 18 

4 Раздел 4. Итоговое повторение 4 

 Итого 34 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение курса: 

1.Андюсев Б.Е. Сибирское краеведение. Учебное пособие для учащихся. 

Красноярск, 2008 

2. Бойцов М., Хромова И. Послевоенное десятилетие. М., 2005. 

3.Гущин Н.Я. Население Сибири в XX веке: основные тенденции и катаклизмы в 

развитии. Новосибирск, 2006. 

4. Иркутск в панораме веков: очерки истории города / отв. ред. Л. М. Дамешек. - Иркутск: 

Вост.-Сиб. издат. компания, 2003. 

5. История Сибири. Первоисточники. Новосибирск, 2000. 



6.Исупов В.А., Кузнецов И.С. История Сибири 9 класс, учебное пособие. Новосибирск, 

ИНФОЛИО-пресс, 2000 

7.Зверев В.А. История Сибири. Конспекты. Новосибирск, 2002. 

8.Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии XVII - начала XX века. 

Научно-справочное издание. — М., 2000. 

9.Кузнецова Ф.С. История Сибири. Дидактические материалы. Новосибирск, 2003. 

10.Кузнецова Ф.С. Программно-методический материал для общеобразовательных 

учреждений по истории Сибири. Авторы: Кузнецова Ф.С., Зверев В.А. Новосибирск, 

ИНФОЛИО-пресс, 2003. 

11.Программно-методические материалы для общеобразовательных учреждений 

«История Сибири: Региональный компонент», Новосибирск, ИНФОЛИО-пресс, 2003 
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