
Рабочая программа учебного курса по выбору «От Руси к России  

(с древнейших времен до конца 19 века)», 10 класс 

Содержание учебного курса 

Россия с древнейших времен до конца XVI века 

Русь изначальная 

Первые русские князья 

Государство Русь на Днепре. Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Варяги. 

Норманнская теория, ее роль в русской истории. Неонорманнизм. Происхождение слова «русь». Рюрик в 

Новгороде. Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Создание единого 

государства Русь. Правление князя Олега.Укрепление Киевского государства при князе Игоре. Начало 

борьбы с печенегами. Продвижение к Причерноморью, устью Днепра, на Таманский полуостров. Русско-

византийская война 941—944 гг. Княжение Игоря. Восстание древлян и смерть Игоря. Правление княгини 

Ольги. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение княгини Ольги. 

Правление Святослава 

Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». Временное отступление христианства. 

Подавление племенного сепаратизма. Поход на Восток. Борьба за выход в Каспийское море, удар по 

Хазарии. Укрепление на Таманском полуострове. Перенесение завоеваний на Нижнее Подунавье и 

Балканы.Русско-византийское соперничество в конце 60-х — начале 70-х гг. Х в. Дипломатическая и 

военная дуэль: Иоанн Цимисхий — Святослав. Борьба за восточных и европейских союзников. Поражение 

Святослава. Русь на завоеванных рубежах. 

Древнерусское государство при Владимире 

Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Продолжение восточной и 

балканской политики Святослава. 

Дипломатическая борьба вокруг Крещения. Очаги христианства в языческом мире. Русь — страна 

двоеверия. Историческое значение Крещения Руси. Появление на Руси духовенства — мощной социально-

экономической, духовной, культурной силы. 

      Оборона Руси от печенегов. Система укреплений. Богатырские заставы. Внутренние реформы. Личность 

Владимира Святославича. 

Расцвет Руси. XI – первая треть XII в. 

Правление Ярослава Мудрого 

Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Расцвет Руси при Ярославе Мудром.Развитие 

хозяйства страны. Совершенствование земледелия, развитие ремесла, появление светских и церковных 

вотчин. Развитие культуры, образования. «Русская Правда» как юридический памятник раннефеодальной 

эпохи. Строительство Киева и других русских городов. Начало русского монашества. Первый русский 

митрополит Илларион. 

      Династические связи Ярославова дома. Успехи в борьбе с кочевниками. Разгром печенегов в 1036 г. 

       Русь при Ярославичах  

Русское общество в XI в.Государственное управление. Возникновение феодальной земельной 

собственности. Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля. Церковь. Монастыри. «Русская 

правда» Ярославичей. Половцы. Олег Святославич. 

Русь при внуках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 

Народные движения. От языческих и племенных мятежей к социальному протесту. Восстание в 

Русской земле в 1068 г. Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава.Признаки распада 

Древнерусского государства. Соперничество феодальных кланов. Княжеские съезды и объединение русских 

сил для борьбы с половцами. Крестовый поход в степь в 1111 г. Приход к власти Владимира Мономаха в 

1113 г. Личность Мономаха. «Поучение детям» и «Устав». Удар Владимира Мономаха по новгородскому 

сепаратизму. Мстислав Великий — сын Владимира Мономаха. Последние годы единой державы. 

Политическая раздробленность Руси 

Политическая раздробленность Руси 

Причины распада единого государства. Рост городов и земель, развитие городских сословий, 

становление вотчинного землевладения. Признаки обособления отдельных княжеств на новой 

экономической, политической, культурной основе. Борьба центробежных и центростремительных сил. 

Скрепляющее действие власти киевского князя, русской церкви, единой культуры, единой сложившейся 

народности, внешней опасности со стороны половцев. 

Киевское княжество. Чернигово-Северское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская земля. 

Северо-Восточная Русь в XII — начале XIII в. Владимиро-Суздальская земля. Юрий Долгорукий. Андрей 

Боголюбский. 

Борьба Руси за независимость XIII – начале XIV в. 

Монголо-татарское нашествие на Русь 

Монголо-татарское вторжение на Русь. Рождение Монгольской империи. Чингисхан. Завоевания 

монголов. Сражение на реке Калке. «Батыево нахождение» на Русь. Установление ордынского ига на Руси. 

Перепись населения, ордынская дань, баскаки и откупщики. Александр Невский и Орда. Европа и Русь в 

период монголо-татарского нашествия. 



Натиск завоевателей на северо-западные границы Руси 

Натиск с северо-запада. Александр Ярославич Невский. Невская битва. Борьба с Тевтонским 

орденом. Ледовое побоище. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против шведских и немецких 

рыцарей.  

Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы 

Собирание русских земель в послебатыево время. Появление Литовско-Русского государства. Тверь 

становится лидером. Первый московский князь Даниил. Схватка Твери и Москвы за первенство. 

Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

В борьбе за единство и независимость 

Эпоха Куликовской битвы 

Расстановка сил накануне Куликовской битвы. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии 

Донском. Куликовская битва. Историческое значение Куликовской битвы. Поход Тохтамыша на Москву. 

Обстановка вокруг Москвы при Василии I. Роль Церкви в объединении Руси. Собиратель русских душ – 

Сергий Радонежский. 

Феодальная война на Руси 

Национальный подъем после Куликовской победы. Политическое первенство Москвы при Василии I 

и Василии II Темном. Потери и приобретения времени феодальной войны второй четверти XV в. 

Политические и духовные лидеры, позиции сословий. Распад Золотой Орды. 

Иван III – государь всея Руси 

Усиление Руси при Иване III. Иван III — первый великий князь всея Руси. Создание единой системы 

управления, армии, системы финансов. Судебник 1497 г. Соперничество светской и церковной властей. 

Борьба с еретиками. Отношения с Западом, возрождение былых связей. Присоединение земель. Разрыв с 

Ордой — стояние на Угре, освобождение от иноземного ига (1480 г.). 

(Индивидуальная - Работа с учебником (чтение), с историческими текстами; Фронтальная – Беседа) 

Россия в XVI в. 

Приход к власти Ивана IV. Реформы 1550-х гг. 

Россия при Иване Грозном. Личность Елены Глинской — регентши русского трона. Иван IV 

Грозный — первый царь всея Руси. Политика Избранной рады. Реформы. Царь и его соратники — Алексей 

Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр и др. Митрополит Макарий. Расправы с вольнодумцами 

(Феодосий Косой, Башкин, Артемий и др.). 

Внешняя политика Ивана IV 

Взятие Казанского и Астраханского ханств. Башкирия и Ногайская орда. Начало присоединения 

Сибири — поход Ермака. Нерусские народы в составе России. 

Опричнина. Последние годы Грозного царя 

Иван Грозный, его сторонники и противники. Опричные казни и погромы. Народные бедствия. 

Хозяйственное разорение, положение крестьян, холопов, посадских людей. Побеги, восстания. Иван 

Грозный и его время в российской историографии. Дискуссия о характере опричнины. 

Россия в XVII столетии 

Смутное время 

Борис Годунов. Голодные годы и бунты (1601—1603 гг.). Первый самозванец. Личность Лжедмитрия 

I. Подъем народного движения. Восстание И. И. Болотникова (1606—1607 гг.) — кульминация гражданской 

войны. Царь В. И. Шуйский и второй самозванец. Польская и шведская интервенция. Полководец 

М. В. Скопин-Шуйский. 

Спасители Отечества 

Семибоярщина и договор с польским королем Сигизмундом. Продолжение гражданской войны. 

Первое ополчение. П. П. Ляпунов и его гибель. Второе ополчение. К. М. Минин и Д. М. Пожарский. 

Освобождение Москвы. Борьба за русский трон и избрание Михаила Романова на царство. Столбовский мир 

и Деулинское перемирие. Окончание Смуты. 

Новые черты старой России 

Россия после Смуты 

Царь Михаил Федорович. Возрождение самодержавия. Последствия смуты. Войны с Польшей и 

Швецией. Восстановление хозяйства. Хозяйство и сословия. Рост населения в городах и селениях. Новые 

явления в сельском хозяйстве и промышленности. Появление мануфактур, наемного труда. Первые ростки 

буржуазных отношений. Колонизационные процессы. Освоение Сибири. Роль колонизации окраин в 

истории страны. Герои сибирской эпопеи. 

(Индивидуальная - Работа с учебником (чтение), с историческими текстами; Фронтальная – Беседа 

XVII, «бунташный», век 

Московские восстания: 1648 г. (Соляной бунт), 1662 г. (Медный бунт). Восстания в других районах 

России. Крестьянское восстание во главе со С. Т. Разиным. Личность С. Т. Разина. 

Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича 

Царь Алексей Михайлович. Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. Центральное 

управление. Местное управление. Соборное уложение 1649 г. Суд. Армия.Патриарх Филарет. Церковная 

реформа. Никон и Аввакум.. Преследование старообрядцев. Соловецкое восстание. 



Внешняя политика России. Русско-польская (Смоленская) война 1632—1634 гг. Русско-польская война 

1654—1667 гг. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. «Вечный мир» России с Польшей. 

Присоединение Сибири. Нерусские народы России. 

Россия в XVIII столетии 

Эпоха Петра I 

Эпоха Петра I. Северная война 

Петр и его «кумпания». Потешные игры и серьезные дела. Азовские походы. Великое посольство 

Петра I в Западную Европу. Первые петровские нововведения 1699—1700 гг.  Северная война и 

преобразования. Начало Северной войны. Нарвская баталия. Новые преобразования и первые победы. 

Полтавская битва. Влияние победы под Полтавой на дальнейший ход Северной войны. Прутский поход. 

Гангут. Провозглашение Петра I императором. Россия — империя. 

Реформы Петра I 

Петровские указы, охватывающие хозяйственную жизнь страны. Изменения в сословиях. Реформы 

государственного управления. 

Конец Северной войны. Ништадтский мир. Кончина Петра I. Личность Петра Великого. Российская 

историография об эпохе Петра и ее влиянии на дальнейший ход истории страны. 

Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII в. 

 Эпоха дворцовых переворотов 

Особенности первых десятилетий послепетровского развития. Отступление от петровских планов и 

достижений, с одной стороны, продолжение традиций Петра — с другой. Развитие мануфактур. Отмена 

внутренних таможен. Подъем сельского хозяйства, торговли. Правление Екатерины I, Петра II, Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны. Борьба придворных группировок, роль иностранцев в эпоху дворцовых 

переворотов. Войны с Крымом, Турцией, Швецией. Миних и Ласси. Россия в Семилетней войне. 

С. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков, П. А. Румянцев и А. В. Суворов. Император Петр III Федорович. 

Расцвет дворянской империи 

Петр III Федорович и дворцовый переворот в июне 1762 г. Воцарение Екатерины II. Фавориты и 

политики. Братья Орловы, Г. А. Потемкин и др. Развитие хозяйства. Мануфактура. Капиталистический 

уклад. Либеральный курс. Уложенная комиссия 1767—1768 гг., «Наказ» Екатерины II. Полемика в 

журналах. Русское просвещение. Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин и др. Проявление оппозиционной мысли. 

А. Н. Радищев и начало революционного направления в общественной жизни. Радищевцы. Реакция после 

Пугачевского восстания в России и революция во Франции. 

Тревожное окончание века 

Личность Павла I. Между реформами и сумаcбродством. Внешняя политика Павла I. Переворот 1801 

г. 

Россия в XIX столетии 

Россия в первой четверти XIX в. 

Первые годы правления Александра I 

Александр I и его «молодые друзья». Попытки реформ. Сопротивление консервативных сил. 

М. М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г. 

Наполеоновская Франция и ее претензии на мировое господство. Тильзитский мир и 

Континентальная блокада. Рост напряженности между Францией и Россией. Вторжение в Россию «Великой 

армии» Наполеона и начало Отечественной войны. Манифест о создании народного ополчения. 

Развертывание партизанской войны. Александр I и М. И. Кутузов. Бородинское сражение и московский 

пожар. Борьба в правящих верхах по вопросу о включении мира. Отступление Наполеона из Москвы и 

гибель его армии. Разруха и жертвы в результате войны. Значение Отечественной войны для консолидации 

русской нации и сближения с ней других народов России. Народный характер войны 1812 г. 

Заграничный поход русской армии. Взятие Парижа. Венский конгресс. Россия и создание Священного 

союза. 

Российская империя в годы правления Николая I. 1825-1855 гг. 

Внутренняя политика Николая I 

Следствие и суд над декабристами. П. И. Пестель, С. П. Трубецкой, К. Ф. Рылеев. Жены декабристов. 

Декабристы в Сибири. Оценки движения декабристов в российской исторической науке. 

А. X. Бенкендорф. Деятельность Третьего отделения, усиление цензурного гнета. С. С. Уваров. Теория 

официальной народности. Разрастание бюрократического аппарата. Кодификация законов. Реформа 

управления государственной деревней. Е. Ф. Канкрин и денежная реформа. Личность Николая I. Начало 

кризиса николаевской системы. 

Внешняя политика Николая I 

Присоединение к России Кавказа и Кавказская война. А. П. Ермолов, имам Шамиль. Крымская война. 

Восточный вопрос. Спор из-за палестинских святынь. Ход боевых действий. Слава и горечь Севастополя. 

В. А. Корнилов. П. С. Нахимов. Парижский мир. 

Россия в эпоху преобразований. 1860-1870-е гг. 

Реформы Александра II 



Историческая необходимость отмены крепостного права. Первые шаги на пути к Крестьянской 

реформе. Деятельность редакционных комиссий. Манифест 19 февраля 1861 г. Основные положения 

реформы. Историческое значение ликвидации крепостнических порядков. 

Реформы 60—70-х гг. XIX в.: земская, городская, судебная, военная, финансовая, цензурная, образования. 

Личность Александра II. Авторы реформ. 

Глава XIV. Россия в 1880-1890-е гг. 

Россия в годы правления Александра III 

Первая всеобщая перепись населения. Промышленный подъем 90-х гг. и деятельность С. Ю. Витте. 

Рабочий класс России. Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и мировой 

сельскохозяйственный кризис, рост крестьянского малоземелья и нищеты. Голодные годы. 

Дискуссия историков о месте России в мировой экономике конца XIX — начала XX в. 

Переход правительства к политике консервации патриархально-общинных отношений в деревне при 

сохранении помещичьих латифундий. Политическая реакция. Александр III и К. П. Победоносцев. Внешняя 

политика России в конце XIX в. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды отечественной истории; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке 

их современных версиях и трактовках. 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную 

карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и 

мировой истории ХХ века;  



 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

Тематическое планирование 

№

 пп 

Тема Кол-во часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Россия с древнейших времен до конца XVI века 16 Библиотека ЦОК 

2 Россия в XVII столетии 5 Библиотека ЦОК 

3 Россия в XVIII столетии 6 Библиотека ЦОК 

4 Россия в XIX столетии 7 Библиотека ЦОК 

 ИТОГО 34  
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