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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью  Государственной  итоговой  аттестации  (далее  ГИА)  является

определение соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО,
реализуемой в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина,
требованиям ФГОС ВО.

Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка  организации  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
магистриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования
– программам  магистриата,  программам  специалитета  и  программам
магистратуры»; «Порядком проведения государственных экзаменов и защиты
выпускных квалификационных работ», утвержденным приказом РГУ имени
С.А.  Есенина  от  07.04.2016  №  43-од,  а  также  иными  локальными
нормативными актами РГУ имени С.А. Есенина.

К  ГИА  допускается  обучающийся,  не  имеющий  академической
задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  по
соответствующей образовательной программе высшего образования.

1.1. ГИА по направлению подготовки
46.4.1 «История», профиль «Отечественная история» код и наименование

 
направления подготовки, направленность (профиль)

включает
- государственный междисциплинарный экзамен;
- защиту выпускной квалификационной работы.

Результаты каждого государственного аттестационного
испытания определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника и
соответствующие им задачи профессиональной деятельности:

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Основной профессиональной образовательной программой

предусматривается подготовка выпускника к следующим видам



профессиональной деятельности:1

а) педагогическая;
б) научно-исследовательская

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности:2

педагогическая:

- практическое  использование  знаний  основ  педагогической

деятельности  в  преподавании  курса  истории  в  общеобразовательных

организациях,  профессиональных  образовательных  организациях  и

образовательных организациях высшего образования;

- анализ  и  объяснение  политических,  социокультурных,

экономических  аспектов,  роли  человеческого  фактора,  цивилизационной

составляющей исторического процесса;

- применение современных информационно-коммуникационных

технологий в учебной деятельности;

научно-исследовательская:

- подготовка и проведение научно-исследовательских работ в

соответствии с направленностью (профилем) магистратуры;

- анализ и обобщение результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов;

-подготовка  и  проведение  научных  семинаров,  конференций,

подготовка и редактирование научных публикаций;

-использование  в  исследовательской  практике  современного

программного обеспечения (в том числе в целях разработки тематических

сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем).

1 Определяются из п. 4.3 ФГОС ВО. При этом следует иметь в виду, что ФГОС ВО предусматривает
возможность  подготовки  выпускников  к  нескольким  видам  профессиональной  деятельности  (например,
производственно-технологическая,  организационно-управленческая,  научно-исследовательская,  проектно-
технологическая и т.п.). Выпускающей кафедре совместно с обучающимися и объединениями  работодателей
предоставлено  право  при  формировании  основной  профессиональной  образовательной  программы
устанавливать  конкретные виды деятельности  и разрабатывать  программу государственных испытаний с
учетом этого фактора.

2 Перечисляются в соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО задачи профессиональной деятельности по видам
профессиональной деятельности, указанным в пп. 1.2.1



1.3. Требования  к  результатам  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы:

1.3.1. Выпускник  должен  обладать  следующими  общекультурными
компетенциями:

способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу  (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)
готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию

творческого потенциала (ОК-3)
1.3.2. Выпускник должен обладать следующими

общепрофессиональными компетенциями:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

способностью  использовать  знания  в  области  гуманитарных,
социальных  и  экономических  наук  при  осуществлении  экспертных  и
аналитических работ (ОПК-3);

способностью  использовать  в  познавательной  и  профессиональной
деятельности  базовые  знания  в  области  основ  информатики  и  элементы
естественнонаучного и математического знания (ОПК-4);

способностью  использовать   знания   правовых  и  этических   норм
при  оценке  своей  профессиональной  деятельности,  при  разработке  и
осуществлении социально-значимых проектов (ОПК-5);

способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6);

1.3.3.Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными
компетенциями, включая установленные университетом:

Способностью  к  подготовке  и  проведению  научно-исследовательских
работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);

способностью к анализу и обобщению результатов научного
исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);

владением современными методологическими принципами и
методическими приемами исторического исследования  (ПК-3); 

способностью использовать в исторических исследованиях
тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 
системы (ПК-4);

способностью к подготовке и проведению научных семинаров,
конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5);

владением навыками практического использования знаний основ



педагогической  деятельности  в  преподавании  курса  истории  работу  в
образовательных организациях основного общего, среднего общего, среднего
профессионального и высшего образования (ПК-6);

способностью      анализировать и  объяснять  политические,
социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также
роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7);

способностью  к  применению  современных  информационно-
коммуникационных технологий в учебной деятельности (ПК-8);

способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих  функций,  умение  использовать  для  их
осуществления методы изученных наук (ПК-9);

способностью  организовать  работу  исполнителей,  принимать
управленческие решения (ПК-10);

способностью  к  подготовке  аналитической  информации  (с  учетом
исторического контекста) для принятия решений органами государственной
власти и органами местного самоуправления (ПК-11);

способностью к использованию баз данных и информационных систем
при реализации организационно-управленческих функций (ПК-12);

способностью  к  осуществлению  историко-культурных  и  историко-
краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы,
музеи) (ПК-13);

способностью  к  разработке  исторических  и  социально-политических
аспектов  в  деятельности  информационно-аналитических  центров,
общественных,  государственных  и  муниципальных  учреждений  и
организаций, СМИ (ПК-14).

2. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок  3  «Государственная  итоговая  аттестация»  относится  к  базовой
части ОПОП программы магистратуры по направлению подготовки 46.04.01
«История», профиль Отечественная история»

Трудоемкость  блока  «Государственная  итоговая  аттестация»  в
соответствии с требованиями ФГОС ВО – 6 з.е.

В  структуру  блока  «Государственная  итоговая  аттестация»  входит
защита  выпускной  квалификационной  работы  (далее  ВКР),  включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к
сдаче  и  сдача  государственного  междисциплинарного  экзамена,
государственного экзамена по английскому языку (далее ГЭ).

Полный  перечень  компетенций,  указанный  в  соответствующем  ФГОС  ВО,  в
разделах 3 и 4 разделяется на два массива. Один из них является объектом оценки на ГЭ
(экзаменах)  (массив  Э),  другой  −  объектом оценки  в  ходе  подготовки,  выполнения  и
защиты ВКР (массив ВКР). При этом допускается наличие в обоих массивах одинаковых
компетенций,  что  означает  возможность  оценки  соответствия  выпускника  этим
требованиям на каждом виде итоговых аттестационных испытаний. При этом



некоторые из сформированных компетенций, включая содержащиеся во ФГОС ВО, могут
не войти ни в массив Э, ни в массив ВКР, поскольку соответствие этим требованиям не
подлежит оценке в форме итоговых аттестационных испытаний; данные компетенции
оформляются в разделе 5.

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Трудоемкость подготовки к сдаче и сдача государственного
междисциплинарного экзамена 3 з.е.

3.1. В рамках подготовки к ГЭ и его сдачи проверяется уровень 
сформированности у выпускника следующих компетенций:

Таблица 1

Компетенции обучающихся, проверяемые в ходе проведения
государственного междисциплинарного экзамена:

Код Содержан
ие

Регламентированные ФГОС ВО

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 Готовность   действовать   в   нестандартных   ситуациях   нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого
потенциала

Общепрофессиональные компетенции
(ОПК)

ОПК-
1

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-
2

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

ОПК-
3

Способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ

ОПК-
4

Способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного 
и математического знания

ОПК-
5

Способность использовать знания   правовых и этических норм 
при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально-значимых проектов

ОПК-
6

Способность к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1 Способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры

ПК-2 Способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на
основе современных междисциплинарных подходов



ПК-3 Владеть современными методологическими принципами и
методическими

приемами исторического исследования
ПК-4 Способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые



ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы
ПК-5 Способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,

подготовке и редактированию научных публикаций
ПК-6 Владение навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории
работу в образовательных

организациях основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования

ПК-7 Способность  анализировать и объяснять политические, социокультурные, 
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей

ПК-8 Способность к применению современных информационно-коммуникационных
технологий в учебной деятельности

ПК-9 Способность формулировать и решать задачи, связанные с
реализацией

организационно-управленческих функций, умение использовать для
их осуществления методы изученных наук

ПК-
10

Способность организовать работу исполнителей, принимать управленческие
решения

ПК-
11

Способность к подготовке аналитической информации (с учетом исторического
контекста) для принятия решений органами государственной власти и органами 
местного самоуправления

ПК-
12

Способность к использованию баз данных и информационных систем при
реализации организационно-управленческих функций

ПК-
13

Способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих
функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи)

ПК-
14

Способность к разработке исторических и социально-политических аспектов в 
деятельности информационно-аналитических центров,

общественных,
государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ

Особенности проведения ГЭ для инвалидов и лиц с ОВЗ по ОПОП ВО –
не имеются.

Особенности проведения ГЭ с применением дистанционных
образовательных технологий – не имеются.

Перечень  основных учебных дисциплин (модулей)  ОПОП ВО или их
разделов,  содержание  и  примерный  перечень  вопросов  и  заданий,
выносимых  для  проверки  на  ГЭ  –  государственном  междисциплинарном
экзамене:3

Дисциплина 1. Развитие государственной власти в России (XX- 
XXI вв)

3 Приводится перечень основных учебных дисциплин (модулей) образовательной программы или их
разделов  и  вопросов,  выносимых  для  проверки  на  государственном  междисциплинарном  экзамене,
обеспечивающих  формирование  соответствующих  компетенций  выпускника,  проверяемых  в  процессе
аттестационного испытания. В связи с необходимостью объективной оценки степени сформированности  как
общекультурных, так и общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника,  тематика
экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам
дисциплин  и  практик,  формирующих  конкретные  компетенции.  Например,  в  экзаменационное  задание
(вопрос)  могут входить элементы нескольких дисциплин (модулей) гуманитарной,  естественнонаучной и



профессиональной направленности. Один из вопросов (заданий) рекомендуется делать ситуационным или
представляющим задание практического характера. В качестве заданий могут выступать различные формы
оценочных средств (кейсы, деловые игры. портфолио и т.д.).



Модуль 1. Российское государство в конце XIX века — 1917 г.

Власть  и  общество  в  России  на  рубеже  XIX  и  XX  веков.  Проекты
общеполитического  курса.  Манифест  «Об  усовершенствовании
государственного порядка 1905 года. Основные государственные законы 1906
года.  Политические  процессы  в  Рязанской  губернии  в  начале  XX  века.
Манифест о роспуске Государственной Думы, о времени созыва новой думы
и  об  изменении  порядка  выборов  в  Государственную  Думу.  Российский
парламентаризм: Избирательная система по указу от 11 декабря 1905 года.
Государственные  деятели  Российской  империи.  Реформа  Государственного
совета.  Новая  редакция  «Основных  государственных  законов  Российской
Империи»,  изменения  в  государственном  строе.  Государственные  думы.
Общественные  силы  и  политические  партии.  Политика  «просвещенного»
консерватизма.  Органы  местного  самоуправления  в  структуре
государственно-политической власти России. Внутриполитическая ситуация
в  стране  накануне  и  во  время I  мировой  войны.  Российское  общество   и
война.
Модуль 2. Формирование советской государственности

Временное  правительство,  состав,  государственные  учреждения  и
политика.  Взаимоотношения  с  Петроградским,  советом.  Приказ  №  1
Петросовета и его роль. Возникновение Советов. Их характер и структура.
Солдатские  комитеты.  Двоевластие.  Организаций  власти  в  центре  и
провинции.  Назначение  губернских  и  уездных  комиссаров  Временного
правительства.  Советы  рабочих  и  солдатских  депутатов.  Двоевластие  и
многовластие на местах.
Государственное  и  Демократическое  совещания.  Учредительное  собрание.
Провозглашение России республикой. Разработка В.И. Лениным концепции
государства и революции, ее значение для государственного строительства в
Советской России.
Политическая  система  России  после  февраля  1917  года.  Усиление
политической поляризации общества. Государственное совещание в Москве.
Всероссийское Демократическое совещание.
Установление новой власти в российской провинции. Коалиционные органы
власти  на  местах:  советско-земские,  советско-думские,  советско-
профсоюзные соглашения.
Ослабление  государственности  и  завершение  распада  Империи.
Национальный  фактор  в  политической  борьбе  и  тактика  большевиков.
Провозглашение  основных  принципов  национальной  политики  Советского
государства  в  «Декларации  прав  народов  России».  Распределение  власти
между  СНК и  ВЦИК,  их  законотворческая  деятельность.  Первые  декреты
Советской власти. Формирование советских государственных учреждений в
годы революции и Гражданской войны. Конституционные основы Советского
государства.  Конституция  РСФСР  1918  г.  Национальный  вопрос  в  годы
гражданской войны. Образование автономных республик и



провозглашение  федеративного  устройства  РСФСР. Возникновение  новых
советских республик, их военно-политический союз.
Рязанская губерния в августе – октябре 1917 года.
Высшие, центральные и местные государственные учреждения в 1920-е гг.
Взаимодействие  партии  и  Советов.  Основные  этапы  развитие  советской
государственности. Усиление исполнительной власти в центре и на местах.
Чрезвычайные  органы  Советской  власти.  Ревкомы.  Комитеты  бедноты,  их
функции,  отношения  с  Советами,  результаты  деятельности.  Деятельность
ВЧК.  Причины  создания  союзного  государства.  Полемика  по  вопросу
определения путей и методов объединения. Принятие Декларации и Договора
об  образовании  СССР.  Образование  СССР  и  его  состав.  Разработка
конституционных  основ  союзного  государства  и  ратификация  текста
Конституции съездами Советов союзных республик.  Укрепление советской
государственности.  Конституция  СССР  1924  года.  Национально-
государственное строительство в СССР в 20-е годы.
Советская  государственная  система  и  ее  особенности.  Концепции
тоталитаризма и  административно-командной системы.  Конституция СССР
1936  и  высшие  органы  государственной  власти  и  управления  в  СССР.
Великая  Отечественная  война  и  ее  роль  в  развитии  советской
государственности. РКП (б) в годы войны. Численность, состав, идеология,
вожди.  Складывание  однопартийной  системы.  Политический  режим  в
Советской  России.  Необходимость  реформирования  государственного
аппарата.  «Оживление»  Советов.  Военная  реформа.  Упорядочение
законодательства.  Сращивание  государственного  и  партийного  аппарата,
формирование  номенклатуры.  Рост  бюрократии.  Роль  общественных
организаций.  Политическая  система  и  государственное  строительство.
Формирование тоталитарного режима. Политическая система СССР и роль в
ней  ВКП(б).  Ужесточение  внутрипартийного  режима,  окончательное
свертывание  внутрипартийной  демократии.  Укрепление  системы
государственного принуждения. Создание Рязанской области (1937 г.).
Органы государственной  власти  и  управления  СССР в  годы войны (1941-
1945  гг.)  Внешняя  политика  международное  положение  СССР  в
послевоенный период. Двухполярный мир. Холодная война. Мировая система
социализма. Руководители Советского государства. Руководители советского
правительства.
Эволюция  политического  режима.  Партийные  и  государственные  органы
после  войны.  Упразднение  чрезвычайных  органов  управления.  Создание
министерств.  Реорганизация  армии.  Коммунистическая  партия  Советского
Союза,  ее  численность,  социальный  состав.  Высшие  партийные  органы и
изменения в их составе. XIX съезд партии о задачах послевоенного периода.
Дискуссия  о  путях  социально-экономического  развития.  Политическое
положение в западных районах СССР (Прибалтика, Западная Украина).
Политическое  развитие  и  государственное  строительств  в  50-х  гг. Начало
перехода от авторитарной к олигархической системе управления. Органы



государственной власти. Роль партийной бюрократии в политической системе
СССР. Перестановки в верхах и сохранение баланса сил. XX съезд КПСС и
его  решения.  Кризис  власти  в  1957  году. Июньский  пленум  ЦК  КПСС  и
«Антипартийная группа».
Политическая система СССР. КПСС, численность, состав, роль. Концепция
«общенародного»  государства,  ее  обсуждение  на  XXII  съезде  партии.
Проблема  укрепления  государства.  Реорганизация  министерств.  Военное
строительство.  Укрепление  роли  партии  в  государстве.  Идеологическая
работа  по усилению авторитета партии. Партийная программа 1961 года о
политической цели КПСС и средствах ее достижения.  «Моральный кодекс
строителя коммунизма». Общественно-политические настроения в обществе.
Октябрьский 1964 года пленум ЦК КПСС.
Политическая система СССР. Роль КПСС в политической системе советского
общества.  Положение  Советов,  общественных  организаций.  Концепция
развитого  социализма.  Разработка  и  принятие  Конституции  1977  года.
Советская  и  партийная  бюрократия.  Взаимоотношения  государства  и
личности.
Общественно-политические  настроения  в  стране.  Диссидентское  и
правозащитное  движения.  Национальные  проблемы.  Политические
противоречия  внутри  страны и  кризис  власти  в  конце  80-х  гг. Выработка
концепции  перестройки  в  1985-1986  годах,  ее  социальный,  политический
аспекты.  Изменения  в  политической  программе.  Расширение  гласности.
Октябрьский  пленум  ЦК  КПСС  1987  года  как  проявление  политического
кризиса.  Б.Н.  Ельцин.  XIX  партконференция  и  ее  решения.  Начало
политической реформы. Выборы народных депутатов и создание института
Съездов народных депутатов СССР. Введение института президента в СССР.
Усиление сепаратистских тенденций в союзных республиках. Декларация о
суверенитете  России.  Ельцин  как  лидер  оппозиции.  Введение  поста
президента в РСФСР. Национальная политика центра и события в Закавказье,
Средней  Азии  и  Прибалтике  в  1986-1991  годах.  Паралич  центральной
государственной  власти  и  начало  крушения  союзного  государства.  «Ново-
Огаревский процесс» и его результаты.
Беловежское соглашение и ликвидация СССР.

Модуль 3. Российская государственность в конце ХХ - начале XXI
века
Политическая  борьба  и  расстановка  общественно-политических  сил  после
распада СССР. Основные политические партии и организации.
Политический  кризис  октября  1993  года  и  его  итоги.  Выборы  в
Государственную  думу  1993  года.  Конституция  1993  года  и  ее  роль  в
укреплении государственности. Основы конституционного строя Российской
Федерации.  Политическая  система  Российской  Федерации.  Президентские
выборы 1996 года и их «технологии». Олигархии и группы влияния. Поиск



властью национальной идеи.  Криминалитет как общественно-политическая
проблема.
Проблемы укрепления и развития российского федерализма. Национальный
вопрос.  Первая  и  вторая  чеченская  война.  Избрание  В.В.  Путина
Президентом РФ. Общественно-политические процессы в Рязанской области.
Становление новой российской государственности. Политическая система и
политический  режим  Российской  Федерации.  Структура  государственных
органов.  Современная  отечественная  политическая  элита.  Партии  и
общественные  организации.  Основные  направления  и  проблемы  РФ.
Политическая  реформирование  в  2000-2008  годах.  «Россия  на  рубеже
тысячелетий»  и  «Открытое  письмо»  к  избирателям:  приоритетные  задачи
государства.  Преобразования  федеративных  отношений.  Работа  Реформа
Совета  Федерации  РФ.  Создание  Государственного  совета.  Реформа
федеральных  округов  и  введение  института  полномочных  представителей.
2000 г . законодательные акты, изменившие символику РФ: конституционные
законы о Гербе, Флаге и Гимне страны.
Федеральный  закон  об  установлении  закрытого  перечня  полномочий
регионов.  Создание  рабочий  группы  по  вопросам  совершенствования
законодательства в сфере судопроизводства. 2001 г. – закон о политических
партиях. Законы о новом порядке избрания губернаторов, системе избрания
депутатов  Государственной  Думы  и  созданию  Общественной  палаты.
Президентские выборы 2008 года и дальнейшее реформирование. Реформы в
области партийных выборов, внесение поправок в Конституцию РФ.
Россия и глобальные проблемы современности.
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фак- тов, форм 
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Дисциплина 2. История политических партий России 
Модуль 1. Политические партии в досоветский период.

Понятие  политической  партии.  Классификация  политические  партий.  Особенности
становления  политических  партий  в  России.  Социалистические  партии.  Российская  социал-
демократическая  рабочая  партия  (РСДРП).  Раскол  РСДРП  на  II  съезде  на  две  фракции  –
большевиков и меньшевиков.  Лидеры большевиков (В.И.Ленин) и меньшевиков Ю.О. Мартов).
РСДРП в годы первой российской революции. Большевики и меньшевики в годы первой мировой
войны.

Партия социалистов-революционеров. I съезд пар-тии (май 1906 г.). Принятие программы и
Устава. Лидеры партии: В.М. Чернов, А.А. Аргунов, Г.А. Гершуни, Е.К. Брешковская. Эсеровская
концепция первой российской революции. Бойкот эсерами I Государственной думы и участие в
выборах во II Думу. Партия эсеров в годы первой мировой войны.

Либеральные  партии.  Кадетская  партия  –  первая  либеральная  партия  в  России.  Лидеры
партии: П.Д. Долгоруков, В.Д. Набоков, И.И. Петрункевич, П.Н. Милюков. I съезд партии (октябрь
1905 г.). Принятие программы и Устава. Работа кадетской партии в Государственной думе. Кадеты
и I мировая война.

Партия октябристов – правый фланг либерализма. I съезд партии (октябрь 1905 г.). Программа
партии.  Лидер партии –  А.И.  Гучков.  Провал  октябристов  в  избирательной  кампании в  I  и  II
Государственную думу. Руководящее положение октябристов в III Государственной думе. Убийство
Столыпина и разброд в партии.  Окончательная дезорганизация  партии в  годы первой мировой
войны.

Консервативно-монархические  партии.  Российский  консерватизм,  его  представители  и
идеологи: М.Н. Катков, К.П. Победоносцев. Первые черносотенные организации (Союз русских
людей  и  Русская  монархическая  партия).  Создание  Союза  русского народа  (ноябрь  1905  г.)  и
превращение  его в  крупнейшую черносотенную организацию.  Лидеры Союза:  А.И.  Дубровин,
В.М.  Пуришкевич,  Н.Е.  Марков.  Идеоло-гия  черносотенцев  –  православие,  самодержавие,
народность. Черносотенные союзы в годы первой российской революции. Развал черносотенного
движения накануне падения самодержавия.

Национальные  партии.  Российское  государство  –  многонациональное  государство.
Национальная политика самодержавия. Финские партии. Польские партии. Положение евреев в
России.  Всеобщий  еврейский  союз  в  Литве,  Польше  и  России  (Бунд).  Ев-рейская  социал-
демократическая  рабочая  партия.  Поалей  Цион,  Социалистическая  еврейская  рабочая  партия.
(СЕРП).  Политические  партии  Прибалтики:  Латышская  демократическая  партия,  Латышская
конституционно-демократическая  партия,  Балтийская  конституционная  партия,  Литовская
социалистическая партия. Кавказский регион: Армянская социал-демократическая партия «Гнчак»,
Армянский революционный союз Дашнакцутюн, Мусульманская демократическая партия. Партия
социалистов-федералистов Грузии.

Модуль 2. Однопартийная система в СССР.

Политические  партии  России  в  1917  г. Приход  к  власти  большевиков.  Вступление  партии
кадетов, правых эсеров и меньшевиков на путь борьбы против Советской власти. Лидеры эсеров во
главе анти-советских правительств в Сибири, Поволжье и на юге России. Политические процессы
над эсерами, меньшевиками, представителями других партий – завершающий этап в складывании
однопартийной системы.

Этапы  внутрипартийных  дискуссий.  Дискуссия  по  Брестскому  миру  и  позиция  «левых
коммунистов».  Фракционные группы в составе  РКП(б):  группа  демократического централизма,



рабочая  оппозиция,  Л.Д.  Троцкий  и  левая  оппозиция  (1923-1924).  Борьба  тройки  членов
Политбюро (Г.Е. Зиновьев, ЛюБ. Ка-менев, И.В. Сталин) против Л.Д. Троцкого и его сторонников



(Г.Л.  Пятаков,  Е.А.  Преображенский  и  др.).  Сталинский  тезис  о  возможности  построения
социализма в одной, отдельно взятой стране. Новая оппозиция (1925), Объединеѐнная оппозиция
(1926),  Правая  оппозиции  (1928).  Складывание  в  партии  законопослушного  большинства.
Репрессии  против  бывших  членов  внутрипартийной  оппозиции  (1937-1938).  Идеологическая
монополия  ВКП(б).  Коммунистическая  партия  в  годы  Великой  Отечественной  войны.
Коммунистическая партия в послевоенный период.

ХХ съезд КПСС и постановление ЦК «О культе личности и его последствиях».
«Антипартийная группировка» 1957 г. (Г.М. Маленков, Л.М. Каганович, В.М. Молотов и др.). ХХII
съезд КПСС и принятие новой программы партии: курс на развеѐрнутое строительство коммунизма.
Октябрьский  (1964  г.)  пленум ЦК  КПСС.  Отстранение  Н.С.  Хрущеѐва.  Л.И.  Брежнев  во  главе
партии  (1964-1982).  Укрепление  позиций  партноменклатуры.  КПСС в  годы  перестройки.  М.С.
Горбачеѐв – Генеральный секретарь ЦК КПСС. ХIХ партийная конференция. Идейно- политическое
размежевание в КПСС. Августовский (1991 г.) политический кризис. Прекращение существования
однопартийной системы.

Модуль  3.  Партии  и  движения  в  современном  политическом
процессе России.

Партии  либерального  направления.  Демократический  выбор  России  (май-июнь  1994  г.).
Председатель  партии  –  Е.Т.  Гайдар.  Идейно-политическая  ориентация.  Всероссийское
общественно-политическое  движение  «Наш  дом  Россия»  (апрель-май  1995  г.).  Председатель
движения В.С. Черномырдин. Основные цели деятельности. Либерально-демократическая партия
России (ЛДПР). Председатель В.В. Жириновский. Основные цели. Общероссийское общественное
движение  «Яблоко»  (январь  1995  г.)  Председатель  –  Г.А.  Явлинский.  Идейно-политическая
ориентация. «Единая Россия» (декабрь 2001 г.) Председатель высшего совета партии Б.В Грызлов.
Идейно-политическая ориентация.

Партии  социалистической  ориентации.  Партия  самоуправления  трудящихся  (с  1994  г.).
Председатель  С.Н.  Феѐдоров.  Политическая  ориентация.  Социалистическая  партия  России
(воссоздана в 1996 г.). Председатель И.П. Рыбкин. Идейно-политическая ориентация. Российская
коммунистическая  рабочая  партия  (с  1995  г.).  Ортодоксальная.  Председатель  В.А.  Тюлькин.
Российская  коммунистическая  партия  –  КПСС  (с  1995  г.).  Председатель  А.А.  Пригарин.
Радикальная.  Общественно-политическое  движение  «Трудовая  Россия.  Председатель  В.И.
Анпилов. КПРФ (воссоздана в феврале 1993 г.) Председатель Президиума ЦК КПРФ Г.А.  Зюганов.
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Дисциплина 2. История местного управления и самоуправления
в России

Модуль 1. Госуправление и самоуправление. Содержание и соотношение
понятий.  Признаки,  черты,  социальные  и  организационные  основы
самоуправления

Политико-правовая  природа  местного  самоуправления  .  Теории  местного
самоуправления: общественная юридическая, государственная. Современная
трактовка  понятия  «Местное  самоуправление».  Государственная  власть  и
местное  самоуправление  –  основные  оппозиции:  гетерномия  и  автономия,
централизация и децентрализация, учреждение и корпорация, назначение и
выборность, субвенции и самофинансирование.
Основные  черты  древнерусской  государственности  и  особенности  ее
формирования.  Социальная  структура  древнерусского  общества:  люди,
челядь, дружина, княжи мужи, князь, община, вече, соборы. Волость сотские,
кормления,  судебный  процесс.  Изменения  в  устройстве  общественной
самодеятельности. Возникновение удельного порядка.

Модуль 2. Первая земская реформа (1551г.)
Земщина в Смутное время, Земское ополчение. Земский собор 1613 г.
Общественная борьба земщины и приказного порядка в XVII веке.

Предпосылки  земской  реформы,  создание  служилого  класса.  Ограничение
системы  кормлений,  челобитные  с  мест.  Первая  земская  реформа  1551 г.
Земщина в  Смутное  время.  Земское  ополчение.  Земский собор  1613  года.
Возвращение земского самоуправления в первые годы царствования Михаила

https://www.biblio-online.ru/book/85FDF596-FC32-4B27-8647-98A9403EB85D
https://www.biblio-online.ru/book/85FDF596-FC32-4B27-8647-98A9403EB85D
https://www.biblio-online.ru/book/85FDF596-FC32-4B27-8647-98A9403EB85D
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=116625


Романова. Земские соборы Дальнейшее утеснение общественных элементов.
Изменение статуса земских соборов.



Модуль  3.  Великие  реформы  60-70-х  годов  XIX  века.  Предпосылки.
Причины, Противоречия осуществления.
Социально-экономические  предпосылки  земской  реформы..  Лаборатория
подготовки  и  принятия  государственных  решений.  Концепции  реформ.
Отмена  крепостной  зависимости  как  предпосылка  земской  реформы.
Отношение общества к реформе.

Модуль 4. Вторая земская реформа 1864-1870 гг.
Всесословные  земские  организации.  Ценз.  Избирательные  курии.
Полномочия  земств.  Земское  собрание.  Земская  управа,  председатель
управы. Структурная незавершенность реформы: городовое положение 1870
г.  Городская  дума,  городская  управа,  городской  голова.  Компетенция
городских  властей.  Либеральные  реформы  –  основание  сотрудничества
земцев  с  властью.  Роль  земств  в  формировании  гражданского  общества.
Изменения  в  положение  земств  при  Александре  III.  Новации  в  местном
управлении  Институт  земских  начальников,  его  значение.  Изменения  в
судебном  процессе.  Частичное  смешение  административных  и  судебных
функций. Усиление сословного начала. Бюрократия и земская интеллигенций
– конфликты и сотрудничество.

Модуль  5.  Губернские  и  уездные  земские  учреждения.  Состав,  статус,
полномочия. Выборы. Земская печать.
Избирательные курии. Ценз. Полномочия земств. Земское собрание. Земская
управа. Председатель управы. Земская печать.

Модуль 6.  Изменения в положении земств в царствование Александра
III.
Новации  в  местном  управлении.  Институт  земских  начальников,  его
значение.  Изменения  в  судебном  процессе.  Частичное  смешение
административных и судебных функций. Усиление сословного начала, новый
ценз. Бюрократия и земская интеллигенция – конфликт и сотрудничество.

Модуль 7. Земство и земские деятели в политической борьбе конца XIX
- начала ХХ века.
Утеснение  земств  на  рубеже  веков.  Рост  оппозиционных  настроений  в
земских кругах. Программа «государственно-земского строя» Д.Н. Шипова,
освободительное движение и земство. Совещания земцев. Раскол на земском
съезде 1904 года Создание конституционно-демократической партии и
«Союза  17  октября».  Усиление  роли  земств  при  премьер-министре  П.А.
Столыпине. Дебаты вокруг западного земства (1911 г.) Итоги земской работы
за 50 лет.

Модуль 8. Земские учреждения в годы Первой мировой войны.



Земгор в годы войны. Земства и военно-промышленные комитеты

Модуль 9. Местное самоуправление России между февралем и октябрем
1917 года. Земства и революция.
Земский  опыт  работы  членов  Временного  правительства  первого  состава.
Попытка  Временного  правительства  преодолеть  конфликт  бюрократии  и
земства.  Губернские  и  уездные  земские  комиссары.  Перевыборы  земств.
Отмена ценза. Расширение прав земств как противовеса Советам. Введение
волостного  земства.  Всесословный  принцип  избирательного  права,
радикализация российского общества. Вытеснение умеренных элементов из
земств, итоги выборов в земства. Большевизация Советов. Противодействие
земств большевистскому перевороту в конце 1917 года.
Рекомендуемая  литература:

5.1.Основная литература
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библиоте

ке

На
кафед

ре

1 2 3 4 5 6 7 8
1
.

История России Орл
ов 
А.С
.,
Георги
ев 
В.А.

М.:
Проспе
кт, 2009

-
2012

1-9 2 50 1

2
.

Учебно- 
методическ
ий 
комплекс
«Отечественн
ая история»

Агар
ев 
А.Ф.
,
Гераськ
ин Ю.В.

Ряза
нь, 
200
6.

1-9 2 20 2

3
.

История 
России: 
Учебник для 
вузов. 3-е изд.,
изм. и доп.

Мунча
ев 
Ш.М.,
Устин
ов 
В.М.

М.:
НОРИ

А-
ИНФР

А –
М,

2001.

1-9 2 3 1

4
.

История 
России. XX 
век: Учебник.
– 2-е изд., 
испр., доп.

Данил
ов 
А.А.,
Косули
на Л.Г.

М.:
Яхонт,
2000.

1-9 2 10 1

5
.

История 
государственно
го управления 
в

Жуко
ва 
Л.А.

М. 1996 1-3 2 1



России (9-17 вв.)

6
.

Земские
учреждени
я в России

Л.Е.
Лаптева

М.: ,
1993

г

1-3 2 1 1

7
.

Местное 
управление и 
центральная 
власть в России
в 50-х – начале 
89-х
годов 19 века.

Шумил
ов 
М.М.

М.:
1991

г.

3-5 2 2 1

8
.

История Исаев
И.А.

М, 1996
г.

4-5 2 1



государства и
права в России

9
.

Развитие 
теории 
территориально
го 
самоуправлени
я
в СССР: 
1917 – 1991 
гг.

А.В.
Лабудин

СПб. 
1996
г. 6-9 2 1 1

5.2. Дополнительная литература

№
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Наименование Автор (ы)
Год и 

место 
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я
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кафед
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1. История 

государства 
Российского: 
XII
томов в 4-х 
книгах.

Карамз
ин 
Н.М.

М., 1998.

1-3 1 1 1

2. Избранные 
лекции
«Курса 
русской 
истории».

Ключевск
ий В.О.

Ростов 
н/Д: 
Феникс,20
02

1-3 1 2 1

3. Сочинения в 18 тт Соловьеѐв 
С.М.

М.: Голос,
1995-1998 1-3 1 1 1

4. Полный курс 
лекций по 
русской
истории.

Платонов 
С. Ф.

СПб.:
Криста
лл, 
2000

1-3 1 1 1

5. Лекции по 
истории
московского 
права и 
государства

Исаев И.А. М.: 1996
1-9 1 2 0

6. Очерки 
Смутного 
времени в
Московск
ом 
государст
ве

Платонов 
С.Ф.

М. 1995

1-9 1 2 0

7. Земские соборы Костомаров
Н.И.

М.: 1995
1-9 1 2 0



8. На 
государственн
ой службе: 
бюрократия в 
старой и 
новой
России

Оболонск
ий А.

М.: 1997

1-9 1 1 0

9. Институты 
самоуправления:
историко-
правовое
исследование

М.: 1995

3-5 1 1

1
0.

Великие 
реформы в 
России. 1856-
1874 гг.

Под ред. 
Л.Г. 
Захаровой.

М.: 1992.
4-6 1 1 0

1
1.

Земское
либеральн
ое 
движение

Н.М.
Пирумова

М. 1977
1-9 1 2 1

1
2.

Земское
самоуправление в

Герасименко
Г.А.

М.: 1990
7-9 1 1 1



России

1
3.

История
государства 
и права в 
России

Исаев И.А. М.: 
Высш. 
шк., 
1996

8-9 1 2 1

1
4.

Муниципально
е право 
Российской
федерации

Кутафин 
О.Е., 
Фадеев 
В.И..

М. 1997
1-9 1 1 1

Дисциплина 4. История финансов и кредита в России.
Модуль 1. Введение

Предмет и задачи дисциплины.
Исторический характер и экономический смысл категории «финансы»,  их связь с

товарно-денежными отношениями. Понятия «государственные (публичные) финансы» и
«частные  финансы»,  «региональные  финансы»,  «кредит»,  «бюджет»,  «финансовая
система», «финансовая политика».

Субъекты  финансовых  отношений  и  их  особенности.  Связь  финансов  с
государством,  его  политическим  и  административно-территориальным  устройством,
экономикой,  налогообложением,  денежным обращением,  кредитом,  банковской  сферой.
Финансы и право. Денежные и налоговые реформы, их виды.

Основные виды источников по истории финансов  России.  Периодизации истории
отечественных  финансов.  Этапы  развития  историографии  по  проблемам  финансово-
экономической  истории  России.  Современные  исследования  по  вопросам  эволюции
финансов в России.
Особенности освещения финансово-экономических аспектов истории России в школьном
курсе.
Модуль  2.  Формирование  и  особенности  организации  финансовых
отношений в русских землях до начала XIII столетия

Возникновение Древнерусского государства и роль дани с подвластного населения в
формировании публичных институтов.  Основные повинности  и  платежи населения,  их
характер и связь с товарным хозяйством. Торговые и судебные пошлины и особенности их
взимания.  Княжеская  казна  и  источники  ее  доходов.  Значение  военной  добычи  и
княжеской торговли.

Влияние  процессов  становления  и  развития  древнерусской  государственности  на
усложнение структуры и механизма взимания налоговых платежей.

Принятия христианства и проблема «церковной десятины» в Древней Руси. Церковь
и денежные накопления.

Особенности  и  региональная  специфика  товарно-денежных  отношений  в  эпоху
возникновения и становления древнерусской государственности.  Монетные клады и их
региональная специфика. Система денежно-счетных единиц. Проблема «кожаных денег».
Монетная  чеканка  киевских  князей  и  влияние  Византии.  Финансово-экономическое,
политическое  и  социокультурное  значение  древнерусской монетной чеканки.  Денежно-
весовые единицы Древней Руси. Региональные особенности гривны.

Зарождение кредитных отношений. «Рост» и «лихва». Ростовщичество и холопство.
Попытки  законодательного  ограничения  ростовщичества.  Ранние  редакции  «Русской
Правды» как важнейший источник о состоянии финансово-денежной сферы Древней Руси.

Свидетельства иностранных источников о финансово-экономических отношениях в
древнерусских землях.



Развитие  феодальной  собственности  на  землю  и  рост  городов  как  факторы
интенсификации  товарно-денежных  отношений.  Повинности  и  платежи  населения
городских центров. «Безмонетный период» и денежные суррогаты.



Влияние развития процессов феодальной раздробленности на состояние и организацию
финансово-экономических отношений в древнерусских землях и княжествах. Эволюция
основных  источников  доходов  княжеской  казны.  Попытки  реконструкции  финансово-
экономических  отношений  в  Северо-Восточной  Руси  накануне  татаро-монгольского
нашествия.

Модуль 3.  Финансовые отношения в русских землях и княжествах во
второй половине XIII –XV веках

Влияние  монголо-татарское  нашествия  на  экономику  и  социально-политическую
сферу  Руси.  Формирование  системы  финансово-экономической  и  военно-политической
эксплуатации русских княжеств и земель, проблема ее «авторства». «Ордынский выход» и
трансформация его взимания. Вопрос о содержании и объемах «ордынском выходе».

Подчинение  западных  и  юго-западных  русских  земель  Литве  и  Польше,
специфические особенности их дальнейшего финансово-экономического развития.

Экономическая  и  налоговая  политика  московского  князя  Ивана  Калиты  и  его
потомков.  Финансовая  деятельность  московских  князей  в  оценке  В.О.  Ключевского.
Возобновление  монетной  чеканки.  Появление  «рубля».  Основные  особенности  монет
великих и удельных княжеств. Монетная чеканка в Великом княжестве Рязанском.

Трансформация  основных  элементов  и  механизмов  налоговой  системы.  Развитие
денежной формы налогов и ее связь с общеэкономическим развитием страны. Влияние
развития феодальных отношений, роста городов и торговли на финансово-экономическую
сферу.

Прекращение уплаты «ордынского выхода». Формирование элементов финансового
управления  как  отражение  процессов  политической  централизации.  Финансово-
экономические основы местничества.
Причины усиления экономического потенциала церкви в XIV–XV столетиях и
особенности ее финансово-хозяйственной деятельности.
Модуль 4. Развитие системы публичных финансов 
в Московском государстве

Денежная  реформа  Елены  Глинской,  ее  финансово-экономические  и  социально-
политические причины и последствия.

Усиление  финансовой  централизации  в  период  реформ  Избранной  Рады.  Начало
формирование  приказной  системы.  Основные  «финансовые»  приказы  и  их  функции.
Появление прообраза «местных финансов».

Практика налогообложения и вопрос о величине «налоговой нагрузки» в Московском
государстве.  Основные  субъекты налоговых  привилегий.  Тарханы.  Система  посошного
обложения и ее региональная специфика. «Писцовые книги» и их роль в развитии новой
организации налоговых отношений.  Развитие системы косвенного обложения.  «Царевы
кабаки».

Иосифляне и нестяжатели, значение их спора в финансово-хозяйственной жизни и
исторических  судьбах  Русской  Православной  Церкви.  Вопросы  финансово-кредитных
отношений в решениях Стоглавого Собора. Расходные, приходно-расходные и долговые
книги монастырей как исторические источники.

Влияние войн на состояние публичных финансов и налогообложение. Финансово-
экономическое  положение  России  в  конце  XVI  столетия.  Государственные  финансы  и
денежное обращение в период Смутного времени.

Займы  русских  царей  у  монастырей,  промышленников  и  купцов.
Значение фискального фактора в процессе закрепощения крестьянства.
Денежное обращение и особенности монетной чеканки в Московском государстве в

XVII в. «Ефимки» и их значение для денежного обращения России. Первые попытки



административного регулирования товарных цен. «Медный бунт»: предпосылки, причины,
ход и значение.

Регулирование  финансово-экономической  сферы  нормами  Соборного  Уложения.
Таможенная политика московских правителей и ее характер. «Торговый устав» и

«Новоторговый устав», их роль в развитии торговли. Денежные, налоговые и кредитные
аспекты формирования всероссийского рынка.

Переход  к  подворному  налогообложению  и  его  последствия.  Появление  первых
бюджетных росписей и их значение в процессе реконструкции финансово-экономических
реалий России XVII в.

Зарождение  русской  финансовой  мысли.  Иван  Пересветов  о  налогообложении  и
финансовом  управлении,  их  связи  с  социально-политическим  и  экономическим
прогрессом. Деятельность и идеи Б.И. Морозова, А.Л. Ордын-Нащокина, Ю. Крижанича,
Г. Котошихина.
Иностранцы о финансово-экономических,  налоговых и денежных реалиях Московского
государства в XVI – XVII вв.
Модуль 5. Финансовые реформы в России в XVIII столетии и проблема
организации системы местных финансов

Причины  и  направленность  финансово-экономических  и  административно-
территориальных реформ Петра Первого. Три этапа реформ. Реформа денежной системы и
ее этапы. Усиление роли медной монеты в системе денежного обращения.

Роль  и  значение  фискального  фактора  в  стратегии  и  тактике  преобразований.
Институт прибыльщиков. Изменения в системе прямого и косвенного налогообложения.
Введение  системы  подушного  обложения  и  ее  особенности.  Региональная  специфика
налогообложения.

Финансовые  проекты  и  их  авторы  (С.Л.  Владиславич,  Д.  Воронов  и  другие).
Реформы  органов  административного  и  финансового  управления.  Влияние  системы
абсолютизма  на  финансовое  управление.  Попытки  организации  системы  финансового
контроля и надзора. Появление казенных векселей. Принятие «Устава вексельного» и его
роль в развитии вексельного обращения в России.

Влияние войн и активной внешней политики на  состояние финансово-денежной
сферы.  Система  доходов  и  расходов  государственного  бюджета.  Финансовые  основы
деятельности органов власти на местах.

Развитие меркантилизма. Политика протекционизма и ее задачи.
Принятие  «Устава  о  банкротах»  и  его  основные  задачи.  Отмена  внутренних

таможен.
Политика Петра Первого и  его приемников по отношению к церкви,  ее  связь  с

финансово-экономического интересами государства.
Появление  и  развитие  системы  казенных  кредитных  установлений.  «Указной

процент».  Основные  задачи  и  виды  казенных  банков,  их  география.  Дворянство  и
правительственные банки.  Особенности банковского кредита  в  Российской империи во
второй половине XVIII века.

Появление ассигнаций, нарастающие объемы их эмиссии и причины падения курса
к концу столетия.

Начало  практики  государственных  внешних  займов.  Структура  и  основные
особенности государственного бюджета в конце XVIII столетия.

Товарные цены и причины их изменения («революция цен»).
Деятельность  органов  финансового  управления  и  казенных  кредитных

установлений в Рязанской губернии.
Развитие финансовой мысли в России (И.Т. Посошков, В.Н. Татищев, М.Д. Чулков, П.И.
Шувалов и другие).



Модуль  6.  Финансовая  политика  царского  правительства  в  первой
половине XIX века (до начала 60-х гг.)

Реформа  центральных  и  местных  органов  финансового  управления.  Функции
Министерства  финансов.  Задачи  государственного казначейства и  его территориальных
органов.  Создание государственного контроля и  системы финансовой отчетности.  Роль
Департамента экономии Государственного Совета в разработке и реализации финансовой
политики.  Образование  и  деятельность  Комитета  финансов.  Функции  государственной
комиссии погашения долгов.

Первые  министры  финансов  Российской  империи  и  характеристика  их
деятельности.

Влияние наполеоновских войн на состояние государственных финансов России.
«План  финансов»  М.М.  Сперанского  и  его  значение.  Проблема  стабилизации  курса
ассигнаций и манипуляции в сфере денежного обращения.

Выпуск и особенности размещения первых внутренних правительственных займов.
Появление  обязательств  государственного  казначейства  и  их  роль  в  покрытии
чрезвычайных расходов.

Особенности финансирования Отечественной войны 1812 г. и зарубежного похода
русской армии. Денежная и вещевая помощь различных сословий действующей армии.
Проекты привлечения денежных средств населения для покрытия военных расходов.

Проблемы послевоенного восстановления государственных финансов и экономики
страны. «План финансов» министра финансов Д.А. Гурьева.

Расширение  масштабов  государственного  кредита  на  внутреннем  и  внешних
рынках.  Дальнейшее развитие деятельности казенных кредитных установлений.  Усилия
правительства по материальной поддержке дворянства. Таможенные тарифы и политика
протекционизма.

Денежная  реформа  Е.Ф.  Канкрина  и  этапы  ее  реализации.  Роль  стабилизации
денежной системы в интенсификации развития экономики страны.

Преобразования  в  налоговой  сфере.  Дальнейшее  повышение  роли  косвенного
налогообложения  в  доходах  государственного  бюджета.  Структура  основных  расходов
казначейства. Рост объемов внутренней торговли. Винные откупа и их значение.

Ликвидация  системы  серебряного  монометаллизма  в  России  в  годы  Крымской
войны. Попытки восстановления размена кредитных билетов на серебро.

Проблемы развития казенного хозяйства и источников инвестиций для экономики
страны в условиях крепостничества. Начало железнодорожного строительства в России и
особенности его финансирования.
Развитие финансовой науки в России в первой половине XIX столетия (Н.С. Мордвинов,
Н.И. Тургенев, М.Ф. Орлов, И.Я. Горлов и другие).
Модуль  7.  Государственные,  земские  и  муниципальные  финансы  в
Российской империи во второй половине XIX – начале XX века

Образование  и  деятельность  Государственного  банка,  создание  его  отделения  в
Рязани.

Финансовые  аспекты  отмены  крепостного  права.  Особенности  компенсации
помещиками  потери  земельных  владений  и  обесценение  на  рынке  финансовых
обязательств правительства.

В.А.  Татаринов  и  изменения  в  бюджетном  процессе.  Внедрение  сметных  и
бюджетных  правил,  провозглашение  гласности  бюджета.  Основные  статьи  расходов  и
доходов государственного бюджета Российской империи в пореформенную эпоху.

Задачи  финансовой  политики  М.Х.  Рейтерна  и  основные  методы  ее  реализации.
Борьба  либерального  и  консервативного  лагеря  по  вопросам  финансовой  политики.
Проекты  преобразования  налоговой  системы  и  мероприятия  власти  в  области
налогообложения.



Финансирование  железнодорожного  строительства  и  значение  правительственных
гарантий частным инвестициям.  Роль  иностранного капитала  в  развитии транспорта  и
крупной промышленности в России.

Основные ориентиры финансовой политики Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградского.
Налоговые реформы последней трети XIX столетия.

Финансово-экономическая  система  С.Ю.  Витте  и  первая  фаза  индустриализации
России.  Денежная реформа и ее  значение.  Критики финансовой политики С.Ю. Витте
(С.Ф. Шарапов, И.Ф. Цион, Г.В. Бутми).

Политика  государственных  займов,  их  конверсии.  Значение  правительственных
заимствований  на  внутреннем  рынке,  их  роль  как  средства  покрытия  чрезвычайных
расходов и источника инвестиций в народное хозяйство. Выигрышные займы.

Фондовый отдел Санкт-Петербургской биржи и его связь с ведущими европейскими
биржами. Особенности котировок отечественных ценных бумаг.

Создание  земств  и  системы земских  финансов.  Основные доходные  и  расходные
статьи земских бюджетов и их эволюция.

Рост  российских  городов  и  формирование  системы  муниципальных  финансов.
Источники  доходов  и  основные  расходы  городских  бюджетов  и  их  трансформация  к
началу XX в. Бюджет Рязани на рубеже XIX – XX столетий, процедура его принятия и
особенности исполнения.

Формирование системы акционерных коммерческих банков. Ведущие частные банки
России  и  их  значение  в  процессе  экономической  модернизации  страны.  Банки  и
монополистические объединения.

Возникновение  и  развитие  ипотечного  кредита.  Создание  и  деятельность
Крестьянского поземельного и Дворянского земельного банков.

Особенности  правового  регулирования  деятельности  иных  кредитно-финансовых
институтов (городских банков, обществ взаимного кредита, эмеритальных касс, ломбардов
и т.д.) и их роль финансово-экономической жизни.

Возникновение  системы  мелкого  кредита.  Проблема  «доступного  народного
кредита» и ее решение в начале XX в. кредитной кооперацией.

Финансы  и  денежное  обращение  в  России  в  период  русско-японской  войны  и
Первой русской революции. Ведущие политические партии и государственные финансы.

Финансовые аспекты Столыпинской аграрной реформы. Финансовая политика В.Н.
Коковцова и ее достижения.
Развитие кредитно-банковского сектора в Рязанской губернии.
Модуль 8. Финансовая система России в годы великих потрясений

Задачи министерства П.Л. Барка. Начало Первой мировой войны и приспособление
финансовой системы страны к новым условиям. Введение «сухого закона». Изменения в
денежном  обращении  и  налогообложении.  Характер  экспортно-импортных  операций.
Кредитно-банковская система и война. Земские и городские финансы в условиях военного
времени.

Кредитно-финансовые отношения с союзниками по Антанте.  Внутренние военные
займы  и  политика  «демократизации»  кредитных  операций  царского  правительства.
Развитие сети сберегательных касс.

Попытки  государственного  регулирования  экономики  и  основные  факторы
ускоренного  нарастания  кризисных  явлений  в  сфере  финансов.  Либеральная  критика
финансово-экономической политики царского правительства. Дискуссия о влиянии войны
на состояние деревни. Проекты первоочередных финансово-экономических мероприятий
после окончания «Великой войны».

Февральская  революция  и  главные  задачи  финансово-кредитной  сферы.  Первый
министр финансов Временного правительства М.И. Терещенко. Выпуск «Займа Свободы»
и  политическая  борьба  вокруг  его  реализации.  Средства  и  методы  пропаганды  займа.
Налоговые законы А.И. Шингарева. Проекты масштабного усиления косвенного



налогообложения. Нарастание финансово-экономического кризиса в стране. Расстройство
земских и городских финансов.

Эмиссия «думских» денег и «керенок». Появление денежных суррогатов. Проект
«рязанских» бон, «касимовки».

Финансово-экономические отношения Временного правительства с союзниками.
Проекты изъятия церковных ценностей.

Основные направления финансовой политики большевиков. Национализация банков.
Аннулирование  государственных  займов  царского  и  Временного  правительств.  Планы
проведения  денежной  реформы.  Противоречия  центра  и  периферии  по  финансовым
вопросам.  Первые  бюджеты  Советского  государства.  Революционные   налоги  и
контрибуции.  Влияние политики «военного коммунизма» на государственные финансы.
Попытки «ликвидации» денег.
Финансово-экономическая  и  денежная  политика  антибольшевистских  режимов.  Судьба
золотого запаса России. Местные эмиссии и денежные суррогаты.
Модуль  9.  Становление  и  развитие  финансовой  системы  Советского
государства

Преобразования  в  сфере  финансов  и  денежного  обращения  в  рамках  новой
экономической политики Советского правительства. Нарком финансов Г.Я. Сокольников.
Денежная реформа 1922–1924 гг. и ее результаты. Прорыв экономической блокады СССР и
выход  на  международные  рынки.  Воссоздание  налоговой  системы  и  кредитных
учреждений. Развитие сети трудовых сберегательных касс. Внутренние государственные
займы и их разновидности.

Органы управления финансами.  Особенности бюджетной системы.  Разграничение
полномочий республик и союзного центра. Городские финансы в период нэпа.

Влияние форсированной индустриализации и коллективизации сельского хозяйства
на  финансовую систему. Особенности  функционирования  государственных финансов  в
условиях централизованного управления экономикой и планового хозяйства.  Кредитная
реформа 1930–1932 гг. Безналичная система расчетов и ее значение.  Преобразования в
налоговой  системе  и  денежном обращении.  Торгсины.  «Сталинские  займы».  Функции
Госбанка. Мобилизационная направленность предвоенных бюджетов СССР.

Финансово-кредитная  система  СССР  в  годы  Великой  Отечественной  войны.
Военные  бюджеты.  Всенародная  денежная  и  вещевая  помощь  действующей  армии.
Изменения  в  налогообложении.  Нормированная  система  распределения  товаров.
Государственная  коммерческая  торговля.  Цены  «колхозных  рынков»,  их  факторы  и
динамика. Развитие системы пенсионного обеспечения. Товарно-денежные отношения на
временно  оккупированных  территориях.  Финансово-экономические  отношения  с
союзниками по антигитлеровской коалиции.

Финансы Советского Союза в послевоенные годы. Деятельность министра финансов
А.Г.  Зверева.  Источники  средств  для  восстановления  народного  хозяйства.  Денежная
реформа 1947 г. и ее особенности.  Периодические снижения розничных цен.  Налоги с
промышленных  предприятий  и  населения.  Расширение  бюджетных  прав  союзных
республик. Рост местных бюджетов.
Денежная  реформа  1961  г.,  оценки  ее  причин  и  последствий  в  современной
историографии.  Попытки  модернизации  хозяйственного  механизма,  улучшения
планирования  и  государственные  финансы.  Финансово-экономическая  помощь странам
третьего мира и вопрос о ее объемах. Совет экономической взаимопомощи. Переводной
рубль.  Официальный  и  неофициальный  курс  рубля.  Изменение  объемов  и  характера
экспорта  и  импорта.  Расходы  на  нужды  военно-промышленного  комплекса  и  оборону
страны.  Основные черты  финансовой системы СССР в  период экономического застоя.
Расходы на войну в Афганистане и ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.  Финансовые  последствия  антиалкогольной  кампании.  Нарастание  негативных
тенденций в финансово-экономической сфере в конце 80-х годов. «Павловская денежная



реформа», ее причины и последствия. Подрыв финансовой системы как один из основных
факторов распада СССР.
Модуль  10.  Становление  и  развитие  финансовой  системы  Российской
Федерации
Распад  СССР  и  создание  национальных  финансовых  систем  в  бывших  союзных
республиках.  Введение  российской  валюты.  Радикальные  реформы  в  экономике  и
финансово-кредитной  сфере.  Обесценение  сбережений  населения.  Развитие
гиперинфляции.  Создание  рынка  ценных  бумаг  и  его  инфраструктуры.  Кампания
ваучеризации и ее последствия.  Конституция РФ и формирование бюджетной системы.
Создание  рыночно  ориентированной  налоговой  системы.  Деятельность  Министерства
финансов  и  Центрального  банка  РФ в  1992–1998  гг. «Долларизация»  экономики  и  ее
последствия.  Деноминация  национальной  валюты.  Августовский  кризис  1998  г.  и  его
последствия. Финансовая политика российского правительства и финансовое положение
страны в начале XXI столетия.
Рекомендуемая литература:

5.1. Основная литература

№
 
п
/
п

Автор (ы), наименование, вид 
издания, место издания и 
издательство, год

Используется при
изучении разделов

Семест
р

Количество 
экземпляров

В
библиотеке

На
кафедре

1 2 3 4 5 6

1
.

Тимошина,  Т.  М.
Экономическая  история
России  [Текст]  : учебное
пособие / Т. М. Тимошина. – 9-
е
изд., перераб. и доп. – М. :
Юстицинформ, 2003. – 416
с.

1–
10

4 1

2
.

Толкушкин, А. В. История 
налогов в России [Текст] / А. В. 
Толкушин.
– М. : Юрист, 2001. – 430 с.

1–
10

4 44

3
.

Шитов, В. Н. История финансов 
России [Текст] : учебное 
пособие / В. Н. Шитов. – 2-е 
изд., стереотип.
– М. : КноРус, 2015. – 156 с.

1–
10

4 30

5.2. Дополнительная литература
№
 
п
/
п

Автор (ы), наименование, вид 
издания, место издания и 
издательство, год

Используется при
изучении разделов

Семест
р

Количество 
экземпляров

В
библиотеке

На
кафедре

1 2 3 4 5 6



1
.

Барсенков, А. С. История 
России.1917–2004 [Текст] : 
учебное пособие / А. С. 
Барсенков, А. И. Вдовин. – М. : 
Аспект Пресс,
2005. – 816 с.

8–
10

4 5

2
.

История экономической мысли 
России в лицах [Текст] : 
словарь - справочник / под ред. 
Н. Н.
Думной и О. В. Карамовой. – 
М. : КноРус, 2007. – 416 с.

1–
10

4 7

3
.

Марней, Л. П. Д. А. Гурьев и
финансовая политика России в 6 4 1



начале XIX в. [Текст] : 
[монография] / Л. П. Марней; 
Ин-т
славяноведения, РАН. – 
М. : Индрик, 2009. – 272 
с.

4
.

Пинаев, С. М. Внутренние 
государственные займы 
СССР 1920-1930-х годов 
[Текст] : [монография] / С. 
М. Пинаев. –
Рязань : [б. и.], 2012. – 248 с.

9 4 2

5
.

Россия в годы Первой мировой 
войны: экономическое 
положение, социальные 
процессы, политический кризис 
[Текст] / отв. ред. Ю. А. Петров; 
Институт российской истории 
РАН. – М. :
РОССПЭН, 2014. – 982 с.

8 4 1

6
.

Рязанская банковская 
энциклопедия [Текст] / [лит. 
ред.
Чикваркина Г. Н.]. – 
Рязань : Рязань. Мiр, 2010.
– 287 с.

1–
10

4 2

7
.

Соколов, Е. Н. Денежная и 
бюджетная политика Советской 
республики в 1917 – начале 1921
г. [Текст] : монография / Е. Н. 
Соколов; РГУ имени С. А. 
Есенина. – Рязань : РГУ, 2012. –
224 с.

8 4 3

8
.

Соколов, Е. Н. Финансовая 
политика Советской власти 
(октябрь 1917 – август 1918 гг.) 
[Текст] / Е. Н. Соколов; РГУ им. 
С. А. Есенина. – Рязань : РГУ, 
2008. –
148 с.

8 4 8

Перечень вопросов для государственного междисциплинарного экзамена

1) Зарождение древнерусской государственности и управления. Управление 
древнерусского города.

2) Великий Новгород и политика суверенизации его территории. Новгородская
боярская республика.



3) Общество древней Руси описанное «Русской правдой».

4) Особенности развития системы местных и региональных финансов в 
России во второй половине XIX –начала XXI веков.



5) Социально - политические отношения в Московском государстве. 
Реформирование местного самоуправления в XVI веке. Земская и судебная
реформа Ивана Грозного.

6) Смута. Ее причины и последствия. Соборное уложение 1649 года. Сословная
монархия и местное управление.

7) Новые принципы государственного строительства и местного управления при
Петре I. Организация самоуправления в городах и губерниях.

8) Централизация и унификация органов местного управления при Екатерине II

9) Реформа местного управления 1864 года. Роль и место земств в системе
местного управления.

10) Реформа управления в городах. Значение реформ 60-70-х годов и их влияние
на отношения власти с обществом, его институтами и организациями.

11) Столыпинская реформа и крестьянская община. Причины, результаты и
последствия Столыпинской реформы.

12) Соотношение государственной власти и местного управления в Советской
России. Советы как основа исполнительной и представительной власти на 
местах.

13) «Оттепель» середины ХХ века: оживление территориального общественного
самоуправления.

14) Новая фаза в истории местного самоуправления в период перестройки.

15) Современное состояние и проблемы системы местного самоуправления в
Российской Федерации.

16) Политические процессы в Рязанской губернии в начале XX века.

17) Российский парламентаризм в начале ХХ века.

18) Внутриполитическая ситуация в стране накануне и во время I мировой
войны. Российское общество и война.

19) Временное правительство: состав, государственные учреждения и политика.

20) Возникновение Советов: характер и структура.

21) Провозглашение России республикой. Разработка В.И. Лениным концепции
государства и революции, ее значение для государственного строительства в 
Советской России.



22) Установление новой власти в российской провинции.

23) Рязанская губерния в августе – октябре 1917 года.

24) Конституционные основы Советского государства. Конституция РСФСР
1918 г.

25) Основные этапы развитие советской государственности в 1920-е гг.

26) Создание союзного государства: Образование СССР. Конституция СССР 
1924 года.

27) Конституция СССР 1936 и высшие органы государственной власти и
управления в СССР.

28) Органы государственной власти и управления СССР в годы войны (1941-
1945 гг.).

29) Внешняя политика международное положение СССР в послевоенный
период.

30) Политическое развитие и государственное строительств в 50-х гг. XX съезд
КПСС и его решения.

31) Политическая система СССР. КПСС: численность, состав, роль. Концепция
«общенародного» государства, ее обсуждение на XXII съезде партии.

32) Политическая система СССР. Разработка и принятие Конституции 1977
года.

33) Политические противоречия внутри страны и кризис власти в конце 80-х гг.
Выработка концепции перестройки в 1985-1986 годах, ее социальный, по- 
литический аспекты.

34) Становление рыночной модели экономики и трансформация кредитно-
денежных и бюджетно-финансовых отношений в России в конце XX в.

35) Особенности мобилизационной модели экономики советского периода.
Характерные черты денежных отношений в эпоху социализма.

36) Иностранные займы и инвестиции в экономике России второй половины
XIX –начала XXI веков.

37) Денежная реформа С.Ю. Витте и ее значение. Особенности российского
государственного бюджета в начале XX столетия.



38) Особенности развития банковского капитала и государственного кредита в
пореформенную эпоху и их роль в экономической модернизации страны на 
рубеже XIX – XX вв.

39) Эволюция кредитно-денежной сферы Российской империи в XVIII – первой
половине XIX в.

40) Основные этапы развитие налогообложения в Российской империи в XVIII –
начале XX вв. и факторы трансформации налоговых отношений.

41) Эволюция систем налогообложения в Средневековой Руси, их связь с 
укреплением феодальной собственности на землю и усилением 
централизации власти.

42) Особенности возникновения и развития финансово-экономических
отношений в Древней Руси. Безмонетный период в истории Руси.

43) Партии социалистической ориентации в РФ. Их программы, тактика и
стратегия.

44) Партии либерального направления в РФ. Их программы, тактика и
стратегия.

45) КПСС в годы перестройки. М.С. Горбачеѐв – Генеральный секретарь ЦК
КПСС. Августовский (1991 г.) политический кризис. Прекращение 
существования однопартийной системы.

46) Л.И. Брежнев во главе партии (1964-1982). Укрепление позиций
партноменклатуры.

47) Внутрипартийная борьба в 1930-е годы.

48) Политические процессы над эсерами, меньшевиками, представителями 
других партий – завершающий этап в складывании однопартийной системы.

49) Политические партии в годы гражданской войны.

50) Политические партии России в 1917 г. Приход к власти большевиков.

51) Политические партии в годы первой российской революции.

52) Деятельность политических партий в I-IV Государственных думах.

53) Национальные партии: польские партии, политические партии Прибалтики,
политические партии Кавказского региона.

54) Консервативно-монархические партии, союзы и организации. Устав и
основные положения программы «Союза русского народа».



55) Партия октябристов – правый фланг либерализма. Программа партии.

56) Кадетская партия – первая либеральная партия в России. Программа и Устав
партии.

57) Партия социалистов-революционеров. Программа и Устав партии.

58) Российская социал-демократическая рабочая партия. Программа и Устав
партии.

59) Понятие политической партии. Классификация партий. Особенности
становления политических партий в России.

60) Политический кризис октября 1993 года и его итоги. Конституция 1993 года
и ее роль в укреплении государственности.

61) Политическая борьба и расстановка общественно-политических сил 
после распада СССР. Основные политические партии и организации.

62) «Ново-Огаревский процесс» и его результаты. Беловежское соглашение и
ликвидация СССР.

63) Национальная политика центра и события в Закавказье, Средней Азии и
Прибалтике в 1986-1991 годах.

64) Начало политической реформы. Выборы народных депутатов и создание 
института Съездов народных депутатов СССР. Введение института президента
в СССР.

Рекомендации  обучающимся  по  подготовке  к  государственному
междисциплинарному экзамену:

При  подготовке  обучающихся  к  ГЭ  необходимо  сосредоточиться  на
знании точных формулировок понятий, закономерностей, правил, конкретных
фактов,  статистических  данных,  результатов  авторских  исследований,
положения  конкретных  теорий,  знание  прикладных  или  практических
аспектов  проблемы.  с  учетом  ограниченного  времени,  которое  дается
выпускнику для ответа на экзамене. При подготовке к экзамену важно наряду
с  конспектами  аудиторных  лекций,  учебниками  и  т.д.  использовать  и
программу курса.    Экзаменационные вопросы построены таким образом,
что  в  своих  ответах  студенты  обязаны  приводить  немало  примеров  из
истории  России,  всеобщей  истории,  методики  обучения  истории.
Содержание  экзаменационных  вопросов  нацеливает  студентов  на  знание
исторических  фактов,  закономерностей  исторического  развития,
источниковой  базы,  оценок  и  точек  зрения  на  исторические  события
известных историков и исследователей. Учитывая, что программа курса



лежит  на  столе  во  время  экзамена,  необходимо  научиться  максимально
использовать  сведения,  содержащиеся  в  ней.  Это  обеспечит  обучающимся
информационный минимум.

3.4. Критерии оценки знаний на государственном экзамене.

Оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  усвоившему
программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его
излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При
этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания,
свободно  справляется  с  вопросами  и  другими  видами  контроля  знаний,
проявляет  знакомство  с  монографической  литературой,  правильно
обосновывает принятые решения.

Оценка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  твердо  знающему
программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который
не  допускает  существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,  правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов.

Оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся,  который
имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает
неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушения
последовательности  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
трудности в выполнении практических заданий.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,
который не усвоил значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки.

Оценки  выставляются  членами  ГЭК  коллегиально  на  закрытом
заседании и объявляются выпускникам после подписания соответствующего
протокола заседания комиссии:

 в день проведения государственного экзамена (для устной формы
проведения экзамена);

 в течение следующего рабочего дня после проведения экзамена 
(для письменной формы проведения экзамена)

4. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Трудоемкость подготовки к процедуре защиты и процедура защиты ВКР
– 3 з.е.

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся (несколькими обучающимися) работу, демонстрирующую



уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, 
чем через 7 дней после государственного экзамена.

4.1. По  итогам  защиты  выпускной  квалификационной  работы
проверяется  уровень  сформированности  у  выпускника  следующих
компетенций:

Таблица 2
Компетенции обучающихся, проверяемые при подготовке и защите

выпускной квалификационной работы

Код Содержан
ие

Регламентированные ФГОС ВО

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого
потенциала

Общепрофессиональные компетенции
(ОПК)

ОПК-
1

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-
2

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-
3

Способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ

ОПК-
4

Способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного 
и математического знания

ОПК-
5

Способность использовать знания   правовых и этических норм при
оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально-значимых проектов

ОПК-
6

Способность к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1 Способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры

ПК-2 Способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на
основе современных междисциплинарных подходов

ПК-3 Владеть современными методологическими принципами и
методическими

приемами исторического исследования
ПК-4 Способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы



ПК-5 Способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций



ПК-6 Владение навыками практического использования знаний основ 
педагогической деятельности в преподавании курса истории

работу в образовательных
организациях основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования

ПК-7 Способность  анализировать и объяснять политические, социокультурные, 
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей

ПК-8 Способность к применению современных информационно-коммуникационных
технологий в учебной деятельности

ПК-9 Способность формулировать и решать задачи, связанные с
реализацией

организационно-управленческих функций, умение использовать для
их осуществления методы изученных наук

ПК-
10

Способность организовать работу исполнителей, принимать управленческие
решения

ПК-
11

Способность к подготовке аналитической информации (с учетом исторического
контекста) для принятия решений органами государственной власти и органами 
местного самоуправления

ПК-
12

Способность к использованию баз данных и информационных систем при
реализации организационно-управленческих функций

ПК-
13

Способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих
функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи)

ПК-
14

Способность к разработке исторических и социально-политических аспектов в 
деятельности информационно-аналитических центров,

общественных,
государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ

4.2. Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в  виде4 магистерской

работы – для ОПОП ВО магистратуры.

4.3. Структура выпускной квалификационной работы, требования к ее
оформлению,  порядок  выполнения  и  представления  в  государственную
аттестационную,  а  также порядок  защиты ВКР определяются  локальными
актами университета.

4.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ:
1. «Функционирование средств массовой информации Рязанской области

в годы Великой Отечественной войны»
2. «М.М. Щербатов: российский историк, публицист и общественный

деятель XVIII века»
3. «В.В. Крестинин в русской провинциальной историографии XVIII века»
4. «Государственная элита Российской империи периода думской 
монархии с 1906 до 1917 г.»
5.Становление системы народного здравоохранения в России в эпоху
модернизации»
6. «Иностранные военнопленные и интерпретированные в СССР: 
1941- 1956 гг. (на материалах Рязанской области)».



7. «Присоединение средней Азии к Российской империи (на материалах
Рязанской области)».

4  Указывается в соответствии с ФГОС ВО



8. «Культура Древней Руси». К.и.н., доцент Плеханов А.Е.
9. «Диалог государства и церкви в 1990-2015 гг. на примере Рязанской 
области».
10. «Россия и Англия перед Первой Мировой войной 1907-1914 гг.».
11. «П.А. Вяземский: идейные взгляды и политическая деятельность»
12. «Образование державы Чингиз Хана и Туркмения в этом процессе в 
13-начале 14в.»
14.Тайные общества в России первой четверти XIX в.
15.Государственный Совет Российской империи.
16.Историческое развитие модных тенденций в одежде в первой четверти 
XX века.
17.Контрреформы Александра III и их воплощение в Рязанской губернии.
18. Российско-французские отношения в начале XIX века.
19.Эпоха царя Ивана IV (Грозного) в записках иностранцев о России. 
20.Избрание на царство Михаила Романова в отечественной
историографии.
21.Внутренняя политика Николая I.
22.М.Д. Скобелев: военный и государственный деятель.
23. Кронштадтское восстание 1921 года.
24. Деятельность СССР по формированию антигитлеровской коалиции в 
годы Второй мировой войны.
25.Проблемы  национальной  безопасности  и  терроризма  в  рамках

взаимоотношений России и Чечни в 90-е годы XX-го века: основные
вопросы изучения в средней школе.

26.Историк М.Н. Покровский и судьбы исторической науки в 1920-1940 гг.
27.Материальная и финансовая помощь тыла фронту в годы Великой

Отечественной войны (на материалах Рязанской области)

При  подготовке  и  защите  ВКР  выпускники  должны,  опираясь  на
полученные  знания,  умения  и  владения,  показать  способность
самостоятельно  решать  задачи  профессиональной  деятельности,  излагать
информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.

Критерии оценки выпускной квалификационной работы

Таблица 3

Критерии оценивания результатов ВКР
(примерные, возможны модификации)

№ Наименование и описание критериев оценивания

Коды
компетенци

й,
проверяемы

х с



помощью
критерия



Раздел 1. Критерии оценивания выполнения
ВКР

1. Обоснованность выбора темы, точность 
формулировок цели и задач, других 
методологических компонентов ВКР
обоснованность выбора темы, точность формулировок 
цели и задач работы; актуальность и полнота раскрытия
заявленной темы; соответствие названия работы, 
заявленных цели и задач содержанию работы.

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОПК-1;ОПК-2;
ОПК-3;ОПК-4;
ОПК-5 ;

ОПК-6; 
ПК-1;  ПК-3; 
ПК-4;
ПК-5; ПК-6;

ПК-
12; ПК-13; ПК-14;

2. Логичность и структурированность текста работы 
логика написания и наличие всех структурных частей 
работы; качество обзора литературы по теме 
исследования; качество представления эмпирического 
материала;взаимосвязь между структурными частями 
работы, теоретическим и практическим содержанием;
полнота и актуальность списка литературы.

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; ОПК-
1;ОПК-2;
ОПК-3;ОПК-4;
ОПК-5 ; ОПК-6;
ПК-1; ПК-3; 
ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-
12; ПК-13; ПК-14;

3. Качество анализа и решения поставленных задач
умение сформулировать и грамотно изложить задачи ВКР 
и предложить варианты ее решения; полнота реализации 
задач.

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; ОПК-
1;ОПК-2;
ОПК-3;ОПК-4;
ОПК-5 ; ОПК-6;
ПК-1; ПК-3; 
ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-
12; ПК-13; ПК-14;

4. Качество и адекватность подбора используемого 
инструментария, анализа и интерпретации полученных 
эмпирических данных
Соответствие инструментария целям и задачам 
исследования; умение описывать результаты, их
анализировать, интерпретировать, делать 
выводы;

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; ОПК-
1;ОПК-2;
ОПК-3;ОПК-4;
ОПК-5 ; ОПК-6;
ПК-1; ПК-3; 
ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-
12; ПК-13; ПК-14;

5. Исследовательский характер ВКР 
самостоятельный подход к решению поставленной 
проблемы/задачи; разработка собственного подхода
к
решению поставленной стандартной/нестандартной задачи.

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; ОПК-
1;ОПК-2;
ОПК-3;ОПК-4;
ОПК-5 ; ОПК-6;
ПК-1; ПК-3; 
ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-
12; ПК-13; ПК-14;



6. Практическая направленность ВКР
связь теоретических положений, рассматриваемых в 
работе, с международной и/или российской практикой; 
разработка практических рекомендаций, возможность 
использовать результаты в профессиональной 
деятельности.

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; ОПК-
1;ОПК-2;
ОПК-3;ОПК-4;
ОПК-5 ; ОПК-6;
ПК-1; ПК-3; 
ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-
12; ПК-13; ПК-14;

7. Качество оформления работы
Соответствиекачества оформления ВКР требованиям, 
изложенным в локальных нормативных актах 
университета (требования к шрифту, размеру 
полей,правильное оформление отдельных элементов 
текста -абзацев текста, заголовков, формул, таблиц, 
рисунков - и ссылок на них; соблюдение уровней 
заголовков и подзаголовков; наличие в
тексте ссылок на работы и источники, указанные в списке

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; ОПК-
1;ОПК-2;
ОПК-3;ОПК-4;
ОПК-5 ; ОПК-6;
ПК-1; ПК-3; 
ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-
12; ПК-13; ПК-14;



литературы и др.)

Раздел 2. Критерии оценивания защиты ВКР
1. Качество доклада по выполненному исследованию 

умение представить работу, изложив в ограниченное 
время основные задачи и полученные результаты.

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; ОПК-
1;ОПК-2;
ОПК-3;ОПК-4;
ОПК-5 ; ОПК-6;
ПК-1; ПК-3; 
ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-
12; ПК-13; ПК-14;

2. Полнота и точность ответов на вопросы 
Соответствие содержания ответа заданному вопросу, 
использование в ответе ссылок на научную 
литературу, статистические данные, практическую 
значимость и др.

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; ОПК-
1;ОПК-2;
ОПК-3;ОПК-4;
ОПК-5 ; ОПК-6;
ПК-1; ПК-3; 
ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-
12; ПК-13; ПК-14;

3. Презентация работы
Качество электронной презентации результатов ВКР. 
Умение визуализировать основное содержание работы, 
отражать в виде логических схем главное в содержании 
текста, иллюстрировать полученные результаты.

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; ОПК-
1;ОПК-2;
ОПК-3;ОПК-4;
ОПК-5 ; ОПК-6;
ПК-1; ПК-3; 
ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-
12; ПК-13; ПК-14;

Оценка ВКР осуществляется в два этапа.

Этап 1. Предварительное оценивание ВКР.

Предварительное оценивание ВКР осуществляется на основе
 отзыва научного руководителя о работе обучающегося в период

подготовки выпускной квалификационной работы;
 рецензии на ВКР;

 справки  о  результатах  проверки  на  объем  неправомерных

заимствований.

Предварительное  дифференцированное  оценивание  осуществляется
рецензентом.  Рецензент  по  итогам  анализа  ВКР  оформляет  рецензию,  в
которой,  основываясь  на  критериях,  указанных  в  разделе  1.  таблицы  3,
выставляет оценку:



 Оценка «отлично» – требования по всем критериям соблюдены

полностью;
 Оценка «хорошо» – требования соблюдены практически по всем 

критериям, но имеются некоторые замечания;



 Оценка «удовлетворительно» – требования по критериям соблюдены не

полностью;
 «Оценка неудовлетворительно» – требования по большинству

критериев не соблюдены.

Требования к оригинальности текста при проверке на объем
заимствования:

 Магистрская работа – не менее 60%;

Этап 2. Оценка ВКР государственной экзаменационной комиссией 
(ГЭК).

Общую  оценку  за  выпускную  квалификационную  работу  выводят
члены  ГЭК  на  коллегиальной  основе  с  учетом  соответствия  содержания
заявленной теме, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым
стандартам,  проявленной  во  время  защиты  способности  выпускника
демонстрировать  собственное  видение  проблемы и  умение  мотивированно
его отстоять, владения теоретическим материалом, способности грамотно его
излагать  и  аргументированно  отвечать  на  поставленные  вопросы,
основываясь  на  критериях,  указанных  в  разделе  1  (критерии  оценивания
выполнения ВКР) и разделе 2 (критерии оценивания защиты ВКР) таблицы 3.

ГЭК  выставляет  единую  оценку,  согласованную  всеми  членами
комиссии, по 4 уровням.

Критерии выставления оценок:
– Оценка  «отлично»  выставляется, если выпускник выполнил ВКР в

соответствии  со  всеми  требованиями;  правильно  сформулированы  цели,
задачи исследования; в тексте и докладе показаны глубокие и прочные знания
по теме исследования; правильно применены теоретические положения при
анализе и интерпретации эмпирического материала; при ответе на вопросы
комиссии  продемонстрировал  исчерпывающее,  последовательное  и
логически  стройное  изложение;  ВКР  обладает  научной  новизной  (для
магистерской диссертации) и/или имеет практическое значение;

– Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  выпускник  обладает
достаточно  полным  знанием  материала  по  теме  исследования;  его  ответ
представляет грамотное изложение материала по существу избранной темы;
отсутствуют  существенные  неточности  в  ответах  на  вопросы;  правильно
применены  теоретические  положения  при  анализе  и  интерпретации
эмпирического  материала;  сделан  логичный  вывод;  работа  имеет
практическое значение.

– Оценка  «удовлетворительно»   выставляется,   если   выпускник
имеет   общие   знания    основного   материала    ВКР    без    усвоения
некоторых существенных положений; формулирует основные понятия с



некоторой   неточностью; затрудняется  в  приведении  примеров,
подтверждающих  теоретические  положения;  анализ  эмпирического
материала сводится к его описанию; при помощи наводящих вопросов ответы
на вопросы комиссии доводятся до конца.

– Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если  выпускник  не
раскрыл  содержание  заявленной  темы  ВКР;   допустил   существенные
ошибки в процессе изложения аналитической и эмпирической составляющих
ВКР; не умеет выделить главное, интерпретировать полученные результаты и
сделать вывод; ни один вопрос, заданный комиссией, не рассмотрен до конца,
наводящие вопросы не помогают.

Оценки по защите выпускных квалификационных работ выставляются
членами  ГЭК  на  закрытом заседании  и  объявляются  выпускникам  в  день
защиты  ВКР  после  подписания  соответствующего  протокола  заседания
комиссии.

5. КОМПЕТЕНЦИИ, ИТОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
СФОРМИРОВАННОСТИ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ В ХОДЕ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Таблица 4

Компетенции, итоговый уровень сформированности которых
оценивается в ходе промежуточной аттестации

Формируемые  компетенции
в соответствии с  ФГОС ВО
(ОПОП ВО)

Дисциплина или иной 
элемент ОПОП ВО, по 
результатам освоения 
которого выявляется 
соответствие 
сформированности 
компетенции требованиям
ФГОС ВО

Документ,

фиксирующий  соответствие
сформированной
компетенции  требованиям
ФГОС ВО
(ведомость,  портфолио,
отчет по практике и пр.)

Например:
ОК-8 –

готовность 
поддерживать

уровень 
физической 
подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную
деятельность

Физическая культура Ведомость,



ОК-9 – 
способность 
использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы
защиты в условиях
чрезвычайных 
ситуаций

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти

Ведомость,



Данные  об  итоговом  уровне  сформированности  указанных
компетенций учитываются при принятии государственной экзаменационной
комиссией  решения  о  присвоении  квалификации  по  результатам  ГИА  и
выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации.

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (государственный междисциплинарный экзамен)

№
п/п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 
разделам)

Код контролируемой 
компетенции) или ееѐ 
части)

1. Зарождение древнерусской 
государственности и управления. 
Управление древнерусского 
города.

2. Великий Новгород и политика 
суверенизации его территории. 
Новгородская боярская 
республика.

3. Общество древней Руси описанное
«Русской правдой».

4. Особенности развития системы 
местных и региональных финансов
в России во второй половине XIX 
– начала XXI веков.

5. Социально - политические 
отношения в Московском 
государстве.
Реформирование местного 
самоуправления в XVI веке. Земская
и судебная реформа Ивана Грозного.

6. Смута. Ее причины и 
последствия. Соборное 
уложение 1649 года.
Сословная монархия и 
местное управление.

7. Новые принципы государственного 
строительства и местного 
управления при Петре I. 
Организация самоуправления в 
городах и губерниях.
Централизация и унификация 
органов местного управления при 



Екатерине II

8. Реформа  местного  управления
1864 года. Роль и место земств в
системе местного управления.

9. Реформа управления в городах.



Значение реформ 60-70-х годов и 
их влияние на отношения власти с
обществом, его институтами и 
организациями.

10. Столыпинская реформа и 
крестьянская община. Причины, 
результаты и последствия 
Столыпинской реформы.

11. Соотношение государственной 
власти и местного управления в 
Советской России. Советы как 
основа исполнительной и 
представительной власти на местах.

12. «Оттепель» середины ХХ 
века: оживление 
территориального 
общественного 
самоуправления.

13. Новая фаза в истории местного 
самоуправления в период 
перестройки.

14. Современное  состояние  и
проблемы  системы  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации.

15. Политические процессы в 
Рязанской губернии в начале XX 
века.

16. Российский парламентаризм в 
начале ХХ века.

17. Внутриполитическая ситуация в 
стране накануне и во время Первой 
мировой войны. Российское 
общество и война.

18. Временное правительство: 
состав, государственные 
учреждения и политика.

19. Возникновение Советов: характер
и структура.



20. Провозглашение России 
республикой. Разработка В.И. 
Лениным концепции государства и 
революции, ее значение для 
государственного строительства в 
Советской России.

21. Установление новой власти
в российской провинции.

22. Рязанская губерния в августе – 
октябре 1917 года.



23. Конституционные основы Советского
государства. Конституция РСФСР 
1918 г.

24. Основные этапы развитие 
советской государственности в 
1920-е гг.

25. Создание союзного 
государства: Образование 
СССР. Конституция СССР 1924
года.

26. Конституция СССР 1936 и 
высшие органы государственной 
власти и управления в СССР.

27. Органы государственной власти и 
управления СССР в годы войны 
(1941- 1945 гг.).

28. Внешняя политика 
международное положение 
СССР в послевоенный период.

29. Политическое развитие и 
государственное строительств в 
50-х гг. XX съезд КПСС и его 
решения.

30. Политическая система СССР. 
КПСС: численность, состав, роль. 
Концепция
«общенародного» государства, ее 
обсуждение на XXII съезде 
партии.

31. Политическая система СССР. 
Разработка и принятие 
Конституции 1977 года.

32. Политические противоречия внутри 
страны и кризис власти в конце 80-х 
гг. Выработка концепции 
перестройки в 1985-1986 годах, ее 
социальный, по- литический 
аспекты.

33. Становление рыночной модели 
экономики и трансформация 
кредитно- денежных и бюджетно-
финансовых отношений в России в 
конце XX в.



34. Особенности мобилизационной 
модели экономики советского 
периода. Характерные черты 
денежных отношений в эпоху 
социализма.

35. Иностранные займы и инвестиции
в экономике России второй 
половины



XIX –начала XXI веков.
36. Денежная реформа С.Ю. Витте и

ее  значение.  Особенности
российского  государственного
бюджета в начале XX столетия.

37. Особенности развития банковского 
капитала и государственного кредита
в пореформенную эпоху и их роль в 
экономической модернизации страны
на рубеже XIX – XX вв.

38. Эволюция  кредитно-денежной
сферы Российской империи в XVIII
– первой половине XIX в.

39. Основные этапы развитие 
налогообложения в Российской 
империи в XVIII – начале XX вв. 
и факторы трансформации 
налоговых отношений.

40. Эволюция систем налогообложения
в Средневековой Руси, их связь с 
укреплением феодальной 
собственности на землю и 
усилением централизации власти.

41. Особенности возникновения и 
развития финансово-
экономических отношений в 
Древней Руси.
Безмонетный период в истории Руси.

42. Партии социалистической 
ориентации в РФ. Их программы, 
тактика и стратегия.

43. Партии либерального направления
в РФ. Их программы, тактика и 
стратегия.

44. КПСС в годы перестройки. М.С. 
Горбачеѐв – Генеральный секретарь 
ЦК КПСС. Августовский (1991 г.) 
политический кризис. Прекращение 
существования однопартийной 
системы.

45. Л.И. Брежнев во главе партии 
(1964- 1982). Укрепление позиций 
партноменклатуры.





46 Внутрипартийная борьба в 
1930-е годы.

47 Политические процессы над 
эсерами, меньшевиками, 
представителями других партий – 
завершающий этап в складывании 
однопартийной системы.

48 Политические партии в 
годы гражданской войны.

49 Политические партии России в 1917
г. Приход к власти большевиков.

50 Политические партии в годы 
первой российской революции.

51 Деятельность политических партий в
I- IV Государственных думах.

52 Национальные партии: польские
партии, политические партии 
Прибалтики, политические 
партии Кавказского региона.

53 Консервативно-монархические 
партии, союзы и организации. Устав 
и основные положения программы
«Союза русского народа».

54 Партия октябристов – правый 
фланг либерализма. Программа 
партии.

55 Кадетская партия – первая 
либеральная партия в России. 
Программа и Устав партии.

56 Партия социалистов-
революционеров. Программа и 
Устав партии.

57 Российская социал-
демократическая рабочая партия. 
Программа и Устав партии.

58 Понятие политической партии. 
Классификация партий. 
Особенности становления 
политических партий в России.

59 Политический кризис октября 
1993 года и его итоги. 
Конституция 1993 года и ее роль 
в укреплении государственности.



60 Политическая борьба и расстановка



общественно-политических сил 
после распада СССР. Основные 
политические партии и 
организации.

61 «Ново-Огаревский процесс» и его 
результаты. Беловежское соглашение 
и ликвидация СССР.

62 Национальная политика центра и 
события в Закавказье, Средней Азии
и Прибалтике в 1986-1991 годах.

63 Начало политической реформы. 
Выборы народных депутатов и 
создание института Съездов 
народных депутатов СССР. 
Введение института президента в 
СССР.
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