


 Пояснительная записка
    Рабочая программа кружка «Россия – моя история» предназначена для обучающихся 
 10 класса общеобразовательной школы,  составлена   в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», с Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, на основе: Программы 
«История России с древнейших времён до конца ХIХ в.» 10 А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, С.И. 
Козленко (базовый  уровень).  М.: «Русское слово», 2008г

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 1 учебный час  в неделю. При 34 
учебных неделях общее количество часов на изучение   курса «Моя родина – Россия»  в 10 
классе отводится 34 часов.

 Цели:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин.

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами;

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Образовательные задачи:
▪ способствовать формированию повышенного интереса учащихся   к исторической 

науке;                                                                                                            
• формировать коммуникативные навыки, которые способствуют  развитию умению 

работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою    точку зрения.
• помочь понять, что история – это ключ к культуре любых эпох и   цивилизаций;
• приобщать к ценностям мировой и национальной культуры;
Развивающие задачи:
▪ развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие   способности 

обучающихся;
▪ развивать историческое мышление обучающихся на базе материала курса;
Воспитательные задачи:
• воспитывать у учащихся уважительное отношение к истории своей   Родины;
• воспитание  гордости  и  уважения  к  живущим  рядом  ветеранам  войны  и   труда.

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 
универсальных учебных действий.

Личностные УУД:
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
Метапредметные УУД:



Регулятивные:
- формирование ответственного отношения к учению;
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определить наиболее эффективные способы достижения
результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на
основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности.
Познавательные:
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и
др.);
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную;
Коммуникативные:
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 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.
Предметные:
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
- рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их
участниках;
- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные
исторические эпохи;
- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в
учебной литературе;
- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по
поиску и охране памятников истории и культуры).



Содержание   курса «Россия - моя история»
10 класс 
Тема 1.  «Древнерусское государство в IX-XIII вв.»
Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория 

России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение 
славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: земледелие, 
торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у восточных 
славян в VI—IX вв. и предпосылки образования государства. Проблемы происхождения 
Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. 
Объединение Новгорода и Киева под властью Олега.

      Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, 
полюдье, дань.

      Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, 
Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. 
Государственное управление, роль князей

 и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. Русская 
Правда как источник по изучению социальной структуры общества. Крещение Руси и его 
значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских 
отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление относительного единства 
Руси при Владимире Мономахе. Основные направления внешней политики Киевской Руси. 
Причины распада Киевской Руси.

           Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с 
религиозным культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. 
Фольклор, былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 
Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, 
Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о Законе 
и Благодати» Иллариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые русские 
каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, 
Полоцке. Древнерусская живопись.

           Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности 
Руси. Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 
политического строя отдельных русских земель. 

Тема 2. «Образование единого Русского государства в XIV—XV вв.»
     Русь Московская.  Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. 

Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе 
Великого княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское 
княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы 
и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. 
Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Образование единого 
Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение присоединения большинства 
русских земель к Московскому княжеству. Покорение Новгорода. Битва на Шелони. 
Присоединение Твери. Этапы закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической 
системы. Внешняя политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Угре. Свержение 
ордынского ига. Войны с Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских 
земель. 

      Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 
завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 
побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 
архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка 



Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. Творчество 
Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.

Тема 3. «Россия в XVI—XVII вв.»
      Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 

положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли. 
Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. Формирование 
московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — Третий Рим». 
Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления. Начало 
правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы Избранной 
рады и их значение. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и его 
последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение 
Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с 
набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. 
Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-
летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. 
Избрание царем Бориса Годунова.

       Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 
освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 
обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, Лицевой 
летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и 
Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. 

      Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический 
кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. 
Правление Бориса Годунова. Польская интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия 
Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный подъем. Первое 
ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский 
собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание Смутного времени.

    Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 
Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. Правление 
Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. 
Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка.  Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их причины и последствия. 
Церковная реформа и раскол в Русской православной церкви. Внешняя политика России в XVII 
в. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. Левобережная Украина в 
составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—1661 гг. и 
ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с 
Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи.

          Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к 
властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 
западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-
латинской академии. 

Тема  4. «Россия в XVIII веке»
      Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. 

XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 
Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга 
его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе 
Великого посольства. Первые преобразования. Политика протекционизма и меркантилизма. 
Реформы государственного управления. Бюрократизация государственного строя. Учреждение

Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, 
особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. 
Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного 



управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее 
значение для социального развития России.

      Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 
единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные крестьяне, 
меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, обер-прокурор, 
губерния, империя, Табель о рангах.

      Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 
Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. 
Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. 
Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. 
Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее значение. 
Петр I как полководец. 

       Причины петровских преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: 
введение западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые 
формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Создание новых учебных заведений. 
Введение гражданской азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная 
газета «Ведомости». Создание первых публичных библиотек и музея (Кунсткамеры). 
Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль петровского времен. Значение 
преобразований Петра I в сфере культуры и быта.

      Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых 
переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр 
II), борьба за власть. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. 
Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы 
Петровны. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольно-сти 
дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II.

      Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм.  Жалованная 
грамота дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II 
по отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, упразднение 
монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы городского управления. 
Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. 
Пугачева: причины, ход, особенности, результаты.

    Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней 
политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель Речи 
Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735—1739 
гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: причины войны, 
победы русской армии и флота Освоение Новороссии. Деятельность Г. А. Потемкина. 
Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: причины, ход боевых 
действий на суше и на море, условия Ясского мира. Полководческое искусство А. В. Суворова. 
Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, 
участники. Значение присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и 
Курляндии. Участие России в Семилетней войне. Итоги внешней политики России в XVIII в.

           Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению 
порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о 
трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика 
Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 
Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из 
антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в верхах 
общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I.

      Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 
образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского университета, 
его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки Екатерины II создать 
стабильную систему народного просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи 



книгоиздания. Развитие русской литературы. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. 
П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. 
Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской 
школы. Успехи в живописи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. 
Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко 
(В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги развития 
русской культуры XVIII в.

    Тема  5. «Россия в первой половине XIX в.»
      Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX 

в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие промышленности. 
Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало промышленного 
переворота в России: причины, основные достижения и их влияние на экономику. Состояние 
сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. 
Взаимоотношения между сословиями, влияние развития рыночных отношений на социальные 
слои.

           Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 
Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. Крестьянский 
вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и 
проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и 
новой России» Н. М. Карамзина.

      Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, 
самоуправление, «вольные хлебопашцы».

      Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 
внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 
Франции. Тильзитский мир и его последствия. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части 
Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события 
войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, 
П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы 
России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг.   Внутренняя политика второй 
половины царствования Александра I. Восстание декабристов. Причины изменения 
внутриполитического курса. Попытки продолжения реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина.

      Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской 
системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению 
самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические преобразования. 
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их 
решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие».

           Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская 
война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления взаимодействия и 
противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. Русско-
иранская и русско-турецкая войны Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. 
Ермолов. Имам Шамиль и его государство.

      Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации 
духовной жизни, способы организации, основные идеи участников, кружки 20—30-х гг. XIX в. 
и их участники. Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды 
и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. Петрашевцы.

      Русская культура первой половины XIX в. Становление национального 
самосознания. Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. 

Т е м а  6. «Россия во второй половине XIX в.»
      Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 

Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской реформы, 
разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. 
Содержание Крестьянской реформы. 



      Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие 
сельского хозяйства. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. Завершение 
промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества. Промышленный 
подъем конца XIX в. 

      Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 
деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения 
органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система 
и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. Д. А. 
Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы, 
просвещение, печать).

      Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение 
общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, способы 
влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные течения в 
общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIX в. Н. Г. 
Чернышевский. Народнические организации, их состав, спо-собы и формы борьбы: «хождение 
в народ» и его результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная 
воля». Борьба власти с политической активностью общества: реорганизация репрессивных 
органов, преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). 
«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.

           Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. 
Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ 
(земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и 
печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. Особенности 
общественного движения. Кризис революционного народничества. Либеральное 
народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. 
Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало политической 
деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители.

           Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. 
Борьба за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие 
направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, договоры с 
Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки 
дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 

      Русская культура второй половины XIX в. Начало высшего женского образования в 
России. Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. Влияние 
российской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру.

       Тема 7. Итоговое повторение «Основные факторы, определяющие своеобразие 
русской истории»

Формы работы:  лекции, практикум, выступления с докладами или с содокладами, 
дополняющими лекционные выступления учителя; семинар, тренинг, дискуссия, деловая игра.



 Тематический план

№
 темы

Тема, раздел Кол-
во

часов
1 Древнерусское государство в IX-XIII вв. 4
2 Образование единого русского государства в XIV-XV вв. 3
3 Россия в XVI-XVII вв. 8
4 Россия в XVIII веке 10
5 Россия во I половине XIX века 10

6 Россия во второй половине XIX века 10
7 Итоговое повторение  История России с древнейших 

времен до конца XIX века
1

ИТОГО 34

 

 Календарно-тематическое планирование

№ Тема, раздел Кол-во
часов

Дата 
проведения 
по плану

Дата 
проведения 
по факту

1
1

Тема 1. «Древнерусское государство в IX-
XIII вв.»

4 04-08.09.23

1 Древняя Русь. Деятельность первых князей 1 11-15.09.23
2 Киевская Русь. Русская правда. Культура 

Киевской РусиX-XI вв.
1 18-22.09.23

3 Политическая раздробленность на Руси 1 25-29.10.23
4 Монголо- татарское иго 1 02-06.10.23

Тема 2.  «Образование единого русского 
государства в XIV-XV вв.»

3

5 Русь Московская. Политика московских князей 1 09-13.10.23
6 Образование единого русского государства 1 16-20.1023
7 Русская культура XIV-XV вв 1 23-27.10.23

Тема  3. «Россия в XVI-XVII вв.» 8
8 Россия в XVI веке. Правление Ивана Грозного 1 06-10.11.23
9  Внешняя политика Ивана Грозного 1 13-17.11.23
1 Правление Федора Иоановича. Смутное время в 

России
1 20-24.11.23

1 Деятельность народных ополчений Земский 
собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Начало 
династии Романовых.

1 27.11-01.12

1 Правление Михаила Федоровича Романова 1 04-08.12.23
1 Правление Алексея Михайловича Романова 1 11-15.12.23



1 Правление Федора Алексеевича Романова 1 18-22.12.23
1 Бунташный век 1 25-29.12.23

Тема 4.Россия в XVIII веке 8
1 Личность Петра I Великого Россия в эпоху 

Петра Великого
1 08-12.01.24

1 Реформы Петра I Великого Внешняя политика 
Петра I Великого

1 15-19.01.24

1 Народные выступления 1 22-26.01.24
1 Дворцовые перевороты в России 1 29.01-

02.02.
2 Внутренняя политика в период дворцовых 

переворотов
1 05-09.02.24

2 Внешняя  политика в период дворцовых 
переворотов

1 12-16.02.24

2 Просвещённый абсолютизм 1 19-23.02.24

2 Восстание Е. И. Пугачёва 1 26.02-01.03

Тема 5.  «Россия во I половине XIX века» 5

2 Внутренняя политика Александра I Реформы 
системы государственного управления

1 04-08.03.24

2 Внешняя политика Александра I Отечественная 
война 1812 г. и заграничный поход русской армии.

1 11-15.03.24

2 Внутренняя  политика Николая I 1 18-22.03.24
2 Внешняя политика Николая I Крымская война 1 01-05.04.24
2 Движение декабристов и его оценки в 

российской исторической науке
1 08-12.04.24

Тема 6. «Россия во второй половине XIX 
века»

5

2 Внутренняя политика  Александра II 1 15-19.04.24
3 Отмена крепостного права 1 22-26.04.24

3 Внешняя политика    Александра II 1 29.04-
03.05.24

3 Русско- турецкая война 1 06-10.05.23
3 Внутренняя политика  Александра III Внешняя 

политика  Александра III
1 13-17.05.23

Тема 7. Итоговое повторение История России 
с древнейших времен до конца XIX века

1

3 Итоговое повторение «Россия с IX – по XVIII 
века» Итоговое повторение «Россия в XIX веке»

1 20-24.05


