
 
 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа   «Проблемные вопросы  новейшей истории"  предназначена для 
учащихся 11 классов. Основное назначение курса связано с созданием условий для 
овладения учащимися понимания сложных исторических процессов. Программа  
позволяет через разнообразные формы работы углубить знания по истории, подготовиться 
к участию во Всероссийской олимпиаде школьников.  
Актуальность курса обусловлена спецификой исторического образования.  Современный 
человек должен обладать не просто знаниями, но, прежде всего умениями их добывать. 
Курс позволяет более внимательно рассмотреть те вопросы истории, которые не имеют 
однозначных ответов, и требуют всестороннего подхода. Умение критически 
анализировать исторические документы является важнейшим навыком для каждого 
человека, изучающего прошлое человеческого общества.  
Курс преподается в   11 классах в общем объеме 34 часа,  из расчета 1 час в неделю. 
 
Цель курса: сформировать у старшеклассников критическое мышление, углубить знания, 
познакомить с различными точками зрения на вопросы истории. 
 

Задачи курса: 

-овладеть знаниями об основных закономерностях исторического процесса, 
-развить способности на основе исторического анализа и проблемного подхода 
осмысливать факты и явления в истории, 
-развить творческое мышление у учащихся, их познавательной активности в 
мультикультурном историческом пространстве, самостоятельности суждений, 
-воспитать учащихся в духе уважения к истории своего Отечества, 
-воспитать толерантное отношение к различным точкам зрения на проблему. 
 
В результате изучения курса учащийся должен: 
– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 
анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 
информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 
аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 
– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 
материале, от заведомых искажений, фальсификации; 
– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  
– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии; 
– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 
цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 
ее познавательную ценность; 
– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-
исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.; 
– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 



– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 
базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 
– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 
политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 
– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 
дискуссии и т.д.; 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Метапредметные результаты изучения истории включает в себя: 

– способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 
деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 
работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 
– готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого 
и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических 
фактов, вести конструктивный диалог; 
– умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 
соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 
творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, 
презентации, проекты); 
– способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы. 
Личностные результаты изучения спецкурса включает в себя: 

– представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 
общества, для жизни в современном поликультурном мире; 
– опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам изучения и охраны. 
Предметные результаты изучения спецкурса включает в себя: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 
места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 
процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 
– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе; 
– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 
документов; 
– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 
и представления в различных знаковых системах; 
– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, процессами); 
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 
– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 
и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий 
и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 



– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.; 
– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 
литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 
времени; 
– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 
– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 
комплексного использования энциклопедий, справочников; 
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории;  
– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 
результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 
исследовательских раскопок; 
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории; 
– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 
изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 
пространственный анализ. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Россия в XX в.  

Тема 1.1. Проблемы модернизации в развитии России начала XX века 

Теория: Россия -«развивающееся общество» на рубеже веков. «Зависимое развитие». 
Концепция Эванса применительно к России. Анализ возможностей быстрого 
экономического развития страны. Три группы стран и их роль в мировом экономическом 
процессе. «Германский путь» Н. X. Бунге, И. Л. Вышнеградского, С. Ю. Витте. Попытки 
внедрения «британской модели» С. Ю. Витте и причины неудачи. Столыпин – великий 
реформатор или великий разрушитель? Альтернатива однолинейному объяснению 
проблемы модернизации России начала XX века. Второй вариант модернизации, 
предложенный «народниками», его анализ. 
Тема 1.2. Был ли неизбежен Октябрь 1917 года? 

Теория: 1917 год: возможность исторического выбора.  Оценки событий 1917 года 
западными историками. Идеологическая доктрина событий Октября 1917 г. в СССР. 
Взгляды на Октябрь современных российских историков. Выявление и анализ 
альтернатив: Керенский, Корнилов, Ленин. Причины краха после февральской 
демократии и победы большевиков. 
Тема 1.3. Гражданская война: новые подходы 

Теория: Гражданская война -трагедия русского народа…Проблема периодизации 
Гражданской войны. Три похода Антанты: миф или реальность? Кто виновник 
Гражданской войны? Причины победы «красных» и поражения «белых». Две армии 
одного народа. Альтернативы «Ледяному» походу Добровольческой армии. 
Альтернативные сценарии: «Белый крест», «Московский поход Каледина», 
«Царицынский поход Корнилова», «Волжский поход Деникина». 
 



Тема 1.4. Индустриализация и командно-административная система. 
Коллективизация.  

Теория: Необходимость, цели, средства и источники накопления. Начальный этап 
социалистической индустриализации. Индустриальное развитие СССР в годы первой и 
второй пятилеток. Главные итоги социалистической индустриализации. Альтернативные 
варианты проведения индустриализации советским экономистом Фельдманом Г. А. 
Кадры. Анализ планов и реальных сроков их выполнения. Проблемы стахановского 
движения и рабочего самоуправления. «Незначительные жертвы» индустриализации. 
Начало коллективизации.  Этапы проведения коллективизации. Категории кулачества. 
Антикулацкие меры.  «Успехи» коллективизации.  Сопротивление крестьян.  Итоги 
коллективизации и ее последствия. Голод 1923–1933 гг. Альтернативный план 
преобразования сельского   хозяйства А. В. Чаянова. Трактовка    решения    аграрной    
проблемы    ученого-агрария Н. Д. Кондратьева. 
Тема 1.5. Споры вокруг версии о превентивном ударе СССР во время войны 

Теория: Официальная историография о внезапности нападения германии на Советский 
Союз. Анализ знаменитого сообщения ТАСС от 14 июня 1941 года. Дискуссия о 
намерениях Сталина нанести превентивный удар по Германии. Сценарий превентивного 
удара, разработанный Буничем: «Операция «Гроза». Версия В.  Суворова: «Германский 
фашизм — это Ледокол Революции».  Моделирование превентивного удара по версии В. 
Суворова. Анализ вероятности подобных сценариев. 
Тема 1.6.  От «горячей» войны к «холодной». Мир, расколотый надвое.  
Теория: Анализ ситуации в мире после войны. Кто развязал «холодную войну»? 
Сравнительный анализ версий и предположений советских и западных историков и 
политологов о виновниках «холодной» войны. Взгляд современных отечественных 
историков на проблемы «холодной войны». Истоки «холодной войны. Противники 
(создание военных блоков). Театры военных действий. Гонка вооружений, борьба за 
влияние в странах третьего мира. Маккартизм -миф или реальность? Горячие точки 
«холодной войны». Разрядка и окончание «холодной войны». Важнейшие соглашения в 
области контроля над вооружением. Сегодня мир, а что дальше? Размышления о 
предотвращении трагических последствий войны. 
  
Тема 1.7. Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года… 
Теория: Хроника августовских событий. Версия М. С. Горбачева о причинах и начале 
путча. Что произошло в августе 1991 года на самом деле: взгляд через годы… 
«Проигрывание» неосуществленных сценариев августа 1991 года. «Жесткий» сценарий 
(точка зрения ортодоксальных марксистов). «Мягкий» сценарий. Теория экономиста В. 
Леонтьева 

 
Тема 1.8  Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. 
«Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 
Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. 
Ельцина Президентом РСФСР. 
Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 
оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств 
(Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991 —1993 гг.). 
Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской 
Федерации 1993 г. и её значение. 



Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 
Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 
единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. 
Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 
 

Тема 1.9. Возрождение страны с 2000-х гг.  
Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления 
страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого 
правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском 
пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные 
национальные проекты. 
Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения 
с США и Евросоюзом. 
 
Тема 1.10. Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в 
XX. Крым в 1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. 
Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 
марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым 
о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ 
новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя. 
Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 
 
Тема 1.11 Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 
«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления 
национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда 
спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. 
Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, 
трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в 
России (образовательный центр «Сириус» и др.). Общероссийское голосование по 
поправкам к Конституции России (2020 г.).  Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 
Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 
Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-
исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-
патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 
«Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 
Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 
информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 
История родного края в годы революций и Гражданской войны. 
Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 
Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

11 класс (34 часа ) 
 

Тема Тема раздела Количество часов 
1.1 Проблемы модернизации в развитии России начала XX 

века 
2 

1.2 Был ли неизбежен Октябрь 1917 года? 2 

1.3 Гражданская война: новые подходы 

 

3 

1.4 Индустриализация и командно-административная система. 
Коллективизация.  

 

2 

1.5 Споры вокруг версии о превентивном ударе СССР во время 
войны 

 

2 

1.6 От «горячей» войны к «холодной». Мир, расколотый 
надвое.  

3 

1.7 Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года… 2 
1.8 Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 

 
3 

1.9 Возрождение страны с 2000-х гг.  
Российская Федерация в начале XXI века: на пути 
восстановления и укрепления страны. 

5 

1.10 Воссоединение Крыма с Россией 2 
1.11 Российская Федерация на современном этапе. 5 
1.12 Итоговое повторение 

 
3 

 Итого 34 
 


