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Введение 

 

Для поступательного развития российского общества необходимо создание и 

функционирование цивилизованных и сильных институтов государственного управления 

и местного самоуправления. Создания такой системы требует глубокого изучения 

современной российской действительности, а также учета богатого исторического опыта 

становления российской государственности. Данный курс позволяет осмыслить 

российский опыт государственного управления, логику его развития в единстве с 

прогрессом общества, понять, чем были вызваны к жизни, как функционировали, 

развивались и реформировались различные системы государственного управления в 

России. 

Целью изучения курса «История государственного управления в России» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков по анализу текущей 

ситуации в области государственного управления и местного самоуправления с учетом 

исторического опыта. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

в области знаний: 

- изучение особенностей становления государственности в России, этапы в развитии 

государства;  

- рассмотрение структуры и функций высших, центральных и местных органов 

государственного управления всех исторических периодов российского государства; 

- изучение развития местного самоуправления и государственной службы в России; 

- рассмотрение основных направлений внутренней социально-экономической политики 

государства на протяжении истории, условий ее осуществления; 

в области навыков: 

-самообразование и самостоятельная работа с источниками информации; 

в области умений: 

- анализ современных реформ в области государственного управления;  

- использование накопленного в отечественной истории опыта для оценки текущей 

ситуации в области государственного управления; 

- анализ степени влияния исторических закономерностей на развитие современного 

государственного управления России. 

Для изучения дисциплины «История государственного управления в России» 

необходимы знания студентов по дисциплине «История Отечества». В свою очередь 

знания, полученные студентами в процессе изучения данной дисциплины, используются в 

курсах: «Система государственного управления и муниципального управления», 

«Государственного регулирования экономики», «Муниципальное управление», 

«Государственная служба» 
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Программа курса 

Содержание дисциплины 

Лекции 

Тема 1. Теоретические аспекты государственного управления  

1. Актуальность учебной дисциплины.  

2. Цель, задачи, предмет курса. Основные моменты, на которые следует обращать 

внимание при изучении дисциплины. 

3. Периодизация. Древняя Русь. Русское или Московское государство (XV-XVII 

вв.) Российская империя периода абсолютизма (XVIII-сер. XIX в.). Российская империя 

периода перехода к буржуазной монархии (середина XIX– начало XX вв.). Период 

Советского государства (XX в.). Постсоветский период. 

4. Основные понятия. Государство, форма государственного устройства, форма 

правления, политический режим, власть. Государственное управление, самоуправление, 

государственная служба. 

 

Тема 2. Государство Древней Руси  

 

1. Возникновение государственности у восточных славян. Общины. Военная 

демократия. Ее основные черты. Теории возникновения государства. Норманнская и 

антинорманнская теории.  

2. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Феодальная поземельная 

собственность. Княжеский домен. Вотчина. Дворцово-вотчинное управление. Русская 

правда. Аппарат управления. 

3. Государственное управление в древнерусских княжествах в период феодальной 

раздробленности. Факторы, способствующие распаду. Ростово-Суздальское, Галицко-

Волынское, Новгородское княжества. Общественный строй. Государственный строй. 

Особенности государственного управления в Новгородской республике. 

4. Система государственного управления в период татаро-монгольского ига (XIII – 

XV вв.). Тунджин. Ханы. Вассальная зависимость. Ярлык на княжение. Дань – 

«ордынский выход». Баскаки. Последствия татаро-монгольского ига. 

 

Тема 3. Русское Московское государство (XV-XVII вв.)  

 

1. Образование русского централизованного государства. Предпосылки 

образования: политические, экономические, социальные. Этапы объединительного 

процесса. Развитие аппарата управления.  

2. Государство в период формирования сословно-представительной монархии.  

Общественный строй. Сословие феодалов. Опричнина. Городское население. 

Основные подати. Крестьяне. Этапы закрепощения.  

Государственное управление. Царь. Боярская Дума. Приказная система. 

Важнейшие приказы. Земские соборы: состав, значение, решаемые вопросы, основные 

соборы. Формирование местных органов управления и самоуправления. Отмена системы 

кормлений.  

3. Разрушение российской государственности в период смутного времени (конец 

XVI – нач. XVII вв.). Причины. Этапы. Ополчение Минина и Пожарского. Преодоление 

последствий смуты. Династия Романовых. 

4. Государственное управление в XVII в. Соборное уложение 1649 г. Церковное 

управление и раскол в русской православной церкви. 
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Тема 4. Государственное управление в период образования и развития абсолютной 

монархии  

 

1. Процесс формирования абсолютной монархии. Составные элементы. Положение 

России в начале XVIII в. Протекционизм. Меркантилизм. Развитие промышленности.  

2. Политические реформы Петра I. Образование империи. Высшие органы власти и 

управления: Император, Сенат, должности при Сенате, прокуратура, коллегии. Военная 

реформа: рекрутские наборы. 

3. Реформы местного управления. Губернии, провинции, дистрикты при Петре I. 

Ландратские советы. Бурмистрские избы. Главный магистрат. «Учреждения о губерниях» 

Екатерины II. Принцип учета количества населения. Губернии, уезды. 

4. Развитие системы законодательства. Судебная реформа. Принцип сословности. 

Политика «просвещенного абсолютизма».  

5. Политика в отношении основных сословий. Дворянство. Указ о единонаследии. 

«Табель о рангах»: порядок прохождения службы, значение. «Манифест о вольности 

дворянства». «Жалованная грамота дворянству» Екатерины II. Купечество. Посадские 

люди. Крестьянство. Подушная подать. Посессионные крестьяне.  

 

Тема 5. Государственное управление в Российской империи в первой половине 

XIX в.  

 

1. Преобразования в системе центрального государственного управления. 

Государственное управление при Александре I: Государственный совет, министерства, 

Сенат. Особенности управления при Николае II. Собственная его императорского 

величества канцелярия. 3-е отделение. Корпус жандармов. Полицейское управление. 

2. Российское чиновничество при Николае II. Рост аппарата управления. «Устав о 

службе гражданской». Взяточничество. Кодификация законов и реформирование 

судебной системы. 

3. Местное управление. Вертикаль власти. Губернаторы. Губернское правление. 

Казенные палаты. Сословные учреждения.  

 

Тема 6. Реформы и контрреформы государственного и местного управления и 

местного самоуправления во второй половине XIX в.  

 

1. Крестьянская реформа 1861 г. Государственный политический кризис 1850-х гг. 

Условия освобождения крестьян. Выкуп. Временно обязанное состояние. 

2. Реформы государственного управления и местного самоуправления.  

Судебная реформа: принципы судопроизводства, структура судов, суд присяжных, 

адвокатура. 

Реформа армии и военного управления. Всеобщая воинская повинность. Система 

льгот. 

Образовательная реформа. Финансовая реформа. 

Земская и городская реформы. Самоуправление. Порядок избрания. Курии. 

Губернские и уездные земские собрания. Земские управы. Городские думы. Городские 

управы. Городские головы. Компетенция местных органов. 

3. Экономическая политика при Александре III. Реформа налогообложения. 

Рабочий вопрос. Рост таможенного обложения. Железнодорожное строительство. 

4. Контрреформы Александра III. Положение о земских начальниках. Расширение 

власти городского головы. Политика в области просвещения. 
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Тема 7. Государственное управление в России в начале XX в. (1900-1917 гг.)  

 

1. Создание Государственной Думы. Революция 1905 г. Манифест 17 октября. 

Порядок избрания. Преобразования Государственного совета. Совет министров. Состав 

Государственных Дум четырех созывов. Основные вопросы. Избирательная система по 

закону 3 июня 1907 г. 

2. Реформы С.Ю. Витте и А.П. Столыпина.  

Монополия государства на торговлю спиртными напитками. Денежная реформа. 

Привлечение иностранных инвестиций.  

Аграрная реформа Столыпина: отмена выкупных платежей, Крестьянский банк, 

выход из общины, переселение крестьян в Сибирь. Значение и последствия реформы.  

3. Изменения в управлении государством в ходе I мировой войны. Военно-

промышленные комитеты. Примирительные камеры. Особые совещания. Общественные 

организации: союз земств и городов. 

4. Государство в период буржуазно-демократической республики. Временное 

правительство: реформа власти и управления. Начало советизации России. Возникновение 

двоевластия.  

Тема 8. Государственное управление в советский период (первая половина XX в.)  

1. Государственное управление в период становления и упрочнения Советской 

власти (октябрь 1917 – июль 1918 гг.). Причины строительства социалистического 

общества. Создание нового правительственного аппарата: Всероссийский Съезд Советов, 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров. 

Основные декреты. 

2. Конституция РСФСР 1918 г. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа. Конструкция советской власти. Активное и пассивное избирательное право. 

Бюджетное право. Национально-территориальная федерация. 

3. Система органов государственного управления в период гражданской войны. 

Совет рабочей и крестьянской обороны. Революционные комитеты на местах. Политика 

военного коммунизма: продразверстка, милитаризация труда, государственная монополия 

на внутреннюю торговлю. Итоги политики военного коммунизма.  

4. Государственное управление в период новой экономической политики. 

Основные мероприятия в сельском хозяйстве и промышленности. Продналог. 

Денационализация. Итоги НЭПа. 

5. Конституция СССР 1924 г. Договор об образовании СССР 1922 г. Принятие 

Конституции. Предметы ведения верховных органов власти СССР и республик. Органы 

верховной власти: Всесоюзный Съезд Советов, Центральный Исполнительный Комитет 

(Союзный Совет, Совет Национальностей), Президиум ЦИК, Совет Народных 

Комиссаров, Верховный Суд, народные комиссариаты, Объединенное Государственное 

Политическое Управление. 

6. Система управления в период коллективизации и индустриализации. Причины 

сворачивания НЭПа. Проведение коллективизации и индустриализации. Складывание 

тоталитарного режима. Планирование в СССР.  

7. Конституция 1936 г. Демократическая Конституция. Изменение избирательной 

системы. Изменение состава СССР. 

8. Особенности государственного управления в годы Великой Отечественной 

войны. Присоединение территорий на западе страны. Специфические черты управления. 

Чрезвычайные органы: Ставка Верховного командования, Государственный Комитет 

Обороны, Совет по эвакуации. 
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Тема 9. Развитие государственного управления в послевоенный период  

 

1. Государственное управление в период либерализации общественных отношений 

(середина 50-х – начало 60-х гг.) Попытки реформирования государственного управления. 

Территориальный принцип управления. Советы народного хозяйства. Экономическая 

комиссия Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Новый устав КПСС.  

2. Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-

х – начало 80-ч гг.). Отставка Хрущева. Избрание Брежнева. Отраслевой принцип 

управления. Основные направления реформ в промышленности и сельском хозяйстве.  

3. Конституция СССР 1977 г. Основы общественного строя. Экономическая 

система. Права граждан. Национально-государственное устройство. Верховный совет 

СССР. Совет Министров. Суд и арбитраж. Прокуратура. 

 

Тема 10. Государственное управление в конце XX -  начале XXI вв.  

 

1. «Перестройка» в общественно-политической жизни. Попытки ускорения 

социально-экономического развития страны. Введение гласности. Альтернативные 

выборы. Политическая реформа. Съезд народных депутатов. Введение Президентского 

поста. Экономическая реформа: разрешение индивидуальной трудовой деятельности, 

создания кооперативов, наделении широкими правами предприятий. 

2. Распад СССР. Обострение межнациональных конфликтов. Парад суверенитетов. 

Референдум по вопросу сохранения СССР. Переговоры в Ново-Огарево. Попытка 

переворота. ГКЧП. Распад СССР и создание СНГ.  

3. Реформы 1991-1993 гг. Формирование современного российского федерализма. 

Становление системы органов государственного управления Реформы в экономической 

сфере. Путч 1993 г. Выборы в Федеральное Собрание. 

4. Конституция РФ 1993 г. Права и обязанности. Новая система федеральных 

органов управления. Местное самоуправление. 

5. Преобразования в системе органов управления после принятия Конституции 

1993 г. Складывание системы управления при Б.Н. Ельцине. Федеральные органы 

исполнительной власти. Процессы децентрализации. Укрепление вертикали власти при 

В.В. Путине: основные проявления на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Административная реформа. 
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Почасовой план чтения лекций 

 

№ темы Наименование темы Количество 

часов 

Тема 1 Теоретические аспекты государственного управления 2 

Тема 2 Государство Древней Руси 2 

Тема 3 Русское Московское государство (XV-XVII вв.) 4 

Тема 4 Государственное управление в период образования и 

развития абсолютной монархии 

2 

Тема 5 Государственное управление Российской империей в первой 

половине XIX в. 

2 

Тема 6 Реформы и контрреформы государственного и местного 

управления и местного самоуправления во второй половине 

XIX в. 

2 

Тема 7 Государственное управление в России в начале XX в. (1900-

1917 гг.) 

2 

Тема 8 Государственное управление в советский период (первая 

половина XX в.) 

4 

Тема 9 Развитие государственного управления в послевоенный 

период 

2 

Тема 10 Государственное управление в конце XX -  начале XXI вв. 2 
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Почасовой план проведения практических занятий  

 

Занятие 1 (2 часа) 

Тема 0. Актуальность дисциплины и порядок проведения занятий (1 час) 

1. Формы проведения занятий по Истории государственного управление в России. 

2. Основные требования. Порядок формирования текущей и итоговой оценки. 

3. Актуальность дисциплины. Цели, задачи курса. 

 

Тема 1. Государственное управление в периоды кризисов русской государственности (1 

час). 

1. Русские княжества в условиях феодальной раздробленности.  

2. Система управления в период татаро-монгольского ига.  

3. Государственное управление в период смутного времени.  

 

Литература 

1. Байнова М.С. История государственного управления в России: Учебное пособие. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. 

2. История государственного управления в России/ Под ред. В.Г. Игнатова, Ростов-

на-Дону: «Феникс», 1997, 2002, 2003.  

3. История государственного управления в России/ Под ред. Марковой А.Н. - М.: 

Юнити, Закон и право, 1997.   

4. История государственного управления в России (X-XXI вв.): Хрестоматия/ под 

общей редакцией Р.Г. Пихои. – М., 2003. 

5. Щепетев В.И. История государственного управления в России: М.:ВЛАДОС, 2003.  

6. Бушков А. Россия, которой не было-3. Миражи и призраки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС; 

ОАО ПФ «Красный пролетарий». 2004. 

7. Евлахов А. Смутное время: предания и факты// Власть. 2004. №11. 

8. Кобзарева Е.И. Шведский военачальник Я.П. Делагарди в России «смутного 

времени»// Новая и новейшая история. 2006. №3. 

9. Нефедов С.А. Реформы Ивана III и Ивана IV. Османское влияние// Вопросы 

истории. 2002. №11 

10. Петрухинцев Н.Н. Причины закрепощения крестьян в России в конце XVI в.// 

Вопросы истории. 2004. № 7 

 

Занятие 2 (2 часа) 

Тема 2. Государственное управление и государственная служба в XVIII в. (2 часа). 

1. Рационализация управления при Петре I. 

2.  Сподвижники Петра I.  

3. Государственная служба в XVIII в. 

4. Новые органы власти и управления в период дворцовых переворотов.  

5. Региональное управление. 

Литература 

1. История государственного управления в России/ Под ред. В.Г. Игнатова, Ростов-

на-Дону: «Феникс», 1997, 2002, 2003.  

2. История государственного управления в России (X-XXI вв.): Хрестоматия/ под 

общей редакцией Р.Г. Пихои. – М., 2003. 

3. Щепетев В.И. История государственного управления в России: М.:ВЛАДОС, 2003.  

4. Анисимов Е.Н. Время петровских реформ. Л., 1989. 

5. Буганов В.И. Петр Великий и его время. – М.: Наука, 1989. 

6. Буянова М.Э. Региональное устройство российского государства: от Петра I до 

наших дней// ЭКО. 2006. №7 
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7. Государственная служба в России: опыт организации кадрового обеспечения. Н.Н., 

1994. 

8. Государственная служба: теория и организация. Курс лекций. Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 1998. 

9. Медишевский А. Реформы Петра Великого в сравнительно-исторической 

перспективе// Вестник высшей школы. 1990. №2-3. 

10. Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М.: Мысль, 1988. 

 

Занятие 3 (2 часа) 

Тема 3. Реформы и контрреформы второй половины XIX в. (1 час) 

1. Крестьянская реформа. 

2. Реформы государственного управления. 

3. Реформы местного самоуправления. 

4. Контрреформы Александра III. 

Тема 4. Эволюция государственного управления в IX-XIX вв. (тест). 

Литература 

1. Байнова М.С. История государственного управления в России: Учебное пособие. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. 

2. История государственного управления в России/ Под ред. В.Г. Игнатова, Ростов-

на-Дону: «Феникс», 1997, 2002, 2003.  

3. История государственного управления в России/ Под ред. Марковой А.Н. - М.: 

Юнити, Закон и право, 1997.   

4. История государственного управления в России (X-XXI вв.): Хрестоматия/ под 

общей редакцией Р.Г. Пихои. – М., 2003. 

5. Щепетев В.И. История государственного управления в России: М.:ВЛАДОС, 2003.  

6. Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1960. 

7. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась 

реформаторская альтернатива. М., 1991. 

8. Нардова В.П. Городское самоуправление в России в 60-х гг. начале 90-х годов XIX 

в. Л., 1984. 

9. Реформы местного самоуправления в Российской империи (1864-1917гг.). 

//Федерализм. 2000. N1(17). 

 

 

Занятие 4 (2 часа). 

Тема 5. Основы государственного управления в советский период (2 часа). 

1. Конституция РСФСР 1918 г. 

2. Конституция СССР 1924 г. 

3. Конституция СССР 1936 г. 

4. Конституция СССР 1977 г. 

Законодательные акты 

1. Конституция РСФСР: принята V Всероссийским съездом советов 10.07.1918 г.// 

Консультант + 

2. Об утверждении Основного Закона (Конституции) СССР: Постановление II 

Съезда Советов СССР от 31.01.1924 г.// Консультант+ 

3. Конституция (Основной Закон) СССР: утверждена Постановлением 

Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936 г. // Консультант + 

4. Конституция (Основной Закон) СССР: принята ВС СССР от 07.10.1977 г. 

//Консультант + 
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Занятие 5 (2 часа) 

Тема 6. Местное управление в советский период (1 час) 

1. Эволюция административно-территориального деления. 

2. Местные органы власти и управления. 

3. Основные направления региональной политики. 

Тема 7. Государственное управление в конце XX - начале XXI вв. 

1. «Перестройка» в общественно-политической жизни. 

2. Распад СССР. 

3. Изменения в государственном управлении и местном самоуправлении в 

Российской Федерации. 

 

Литература 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г.// Консультант + 

2. Байнова М.С. История государственного управления в России: Учебное 

пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. 

3. История государственного управления в России/ Под ред. В.Г. Игнатова, 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997, 2002, 2003.  

4. Щепетев В.И. История государственного управления в России: М.:ВЛАДОС, 

2003.  

5. Коржинихина Т.П. История государственных учреждений СССР: Учебное 

пособие. – М.: Высшая школа, 1986. 

6. Согрин В.В. Политическая история современной России. М.,1994. 

7. Согрин В.В. 1985-1995: Реалии и утопии новой России//Отечественная история. 

1995. №2. 

8. Шульгина О.В. Административно-территориальное деление России в XX в.: 

историко-географический аспект//Вопросы истории. 2005. № 4. 

9. Согрин В.В. Политическая история современной России. М.,1994. 

10. Согрин В.В. 1985-1995: Реалии и утопии новой России//Отечественная история. 

1995. №2. 
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Методика подготовки и проведения практических занятий 

 

Построение практических занятий осуществляется исходя из необходимости 

достижения цели изучения дисциплины. Для курса «История государственного 

управления в России» целью является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по анализу текущей ситуации в области государственного 

управления и местного самоуправления с учетом исторического опыта. Исходя из этой 

цели, в ходе практических занятий должны решаться задачи по закреплению 

теоретического материала, развитию способностей по поиску и самостоятельному 

изучению различных источников информации, выделению главного, формированию 

способностей к анализу государственного управления и местного самоуправления в 

конкретной исторической ситуации. 

Занятия могут проходить в различных формах: 1) освещение теоретических 

вопросов с обязательным обсуждением и анализом ситуации, 2) заслушивание докладов и 

их обсуждение (для активизации работы всей группы можно ввести требование 

составления плана выступления), 3) промежуточный контроль в форме решения тестовых 

заданий, 4) работа в группах. Более целесообразным является сочетание 1-й и 2-й форм на 

одном занятии, исходя из возможностей восприятия материала. Работу в группах можно 

применить при анализе советских Конституций, когда каждая группа представляет свою 

Конституцию, а затем обсуждаются их принципиальные различия. 

Особенно большое значение имеет первое занятие. На нем необходимо решить 

организационные вопросы, дать студентам информацию о целях, задачах и формах 

проведения практических занятий, требованиях преподавателя, видах контроля, методики 

формирования итоговой оценки, учебно-методическом обеспечении практических 

занятий. Так, в ходе изучения дисциплины «История государственного управления в 

России» рекомендуется осуществлять различные виды контроля: текущий - в ходе работы 

на практических занятиях, промежуточный - написания теста, экзаменационный. При 

этом итоговая оценка складывается из текущего рейтинга и экзаменационной оценки. 

Текущий рейтинг формируется в результате ответов и докладов на практических занятиях 

(оцениваются по десятибалльной шкале, также можно получить баллы за дополнения и 

участие в обсуждениях) и написания теста (максимальный балл – 65). Экзаменационная 

оценка отражает ответ на 2 вопроса на экзамене. Итоговая оценка = 0,4*текущий 

рейтинг+0,6*экзаменационная оценка. 

Учебно-методическое обеспечение курса включает тексты лекций, подборки 

информации по изучаемым вопросам, которая выдается студентам, учебники, учебные 

пособия, научные монографии, нормативно-правовые акты, научные статьи. 

К каждому занятию заранее выдается план его проведения со списком литературы. 
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Примерные темы курсовых работ и рефератов  

 

1. Особенности возникновения Древнерусского государства. 

2. Формирование и эволюция княжеской администрации Киевской Руси. 

3. Вечевой строй в Древнерусском государстве. 

4. Государственное управление в Новгородской республике. 

5. Приказная система управления и ее особенности. 

6. Земские соборы: значение, порядок работы. 

7. Чиновная бюрократия при Петре I. 

8. Идеи Просвещения в губернской реформе 1775-83 гг. 

9. Особенности реализации губернской реформы 1775-83 гг. в Сибири. 

10. Земские органы самоуправления во второй половине ХIХ в. 

11. Реформы центрального отраслевого управления в XVIII-XIX вв. Министерства и 

коллегии: сравнительный анализ. 

12. Проекты преобразования государственного строя в первой четверти ХIХ в. 

13. Создание полицейских органов на местах в конце XVIII в. 

14. Аграрные реформы – XIX-XX вв.  

15. Особенности регионального управления в Российской империи. 

16. Организация государственной службы в первой половине XIX в. 

17. Коррупция в государственном аппарате (XVIII-XX вв.). 

18. Организация управления Сибирью в конце XIX - начале XX века (на примере 

отдельных губерний, или областей). 

19. Попытки реформ высшего и центрального управления в начале XIX в. 

20. Реформы С.Ю. Витте. 

21. Система управления в период думской монархии. 

22. Временное правительство: поиск форм управления в период Первой буржуазной 

республики. 

23. Региональное управление в советский период. 

24. Образование СССР и национально-территориальный принцип построения 

государства. 

25. Становление советской системы управления в 20-е гг. XX в., мероприятия НЭПа. 

26. Из истории государственного планирования. 

27. Конституции СССР 1924, 1936, 1977 гг.: сравнительный анализ. 

28. Попытки реформирования тоталитарного государства в 50-60 гг. XX в. 

29. Государственное управление в 60-80-х гг. XX в. 

30. Государственная служба в советский период. Становление номенклатуры. 

31. Распад СССР: предпосылки и последствия. 

32. «Перестройка»: основные мероприятия и значение. 
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Экзаменационные вопросы 

1. Теоретическое и практическое значение изучения истории государственного 

управления в России. 

2. Предмет, цель, задачи курса. Периодизация. 

3. Форма государства: форма правления. Форма государственного устройства, 

политический режим. 

4. Государственная власть, государственное управление, местное самоуправление, 

государственная служба. 

5. Возникновение государственности у восточных славян. 

6. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. 

7. Русские княжества в условиях феодальной раздробленности. 

8. Государственное управление в Галицко-Волынском и Ростово-Суздальском 

княжествах. 

9. Государственное управление в Новгородской феодальной республике (XII-XIII 

вв.). 

10. Система управления в период татаро-монгольского ига. 

11. Образование русского централизованного государства. 

12. Государственное управление в период сословно-представительной монархии 

(середина XVI – середина XVII вв.). Общая характеристика. 

13. Политика в отношении основных сословий. Причины и этапы закрепощения 

крестьян.  

14. Приказы. Их виды. Функции. Причины появления. 

15. Земские соборы. Состав, значение, рассматриваемые вопросы. 

16. Система «кормления». Ее сущность. Причины отмены в период сословно-

представительной монархии. 

17. Губное и земское самоуправление. 

18. Смутное время. Основные события и завершение. 

19. Государственное управление в период образования и развития абсолютной 

монархии (конец XVII - XVIII вв.). Основные задачи социально-экономической 

политики. 

20. Учреждение Сената. Его состав, функции, значение. Должностные лица при 

Сенате. 

21. Образование коллегий. Их виды, функции, состав. 

22. Политика в отношении дворянства в XVIII в. «Табель о рангах» 1722 г. 

«Жалованная грамота» 1785 г. Государственная служба. 

23. Государственная политика в отношении купечества, посадских людей и 

крестьянства в XVIII в. 

24. Реформы местного управления в период абсолютной монархии в России. 

«Учреждения о губерниях» 1775 г. 

25. Развитие системы законодательства. Наказ Екатерины II. Судебная реформа. 

26. Российская империя в первой половине XIX в.  

27. Государственный Совет. Министерства. Функции, значение. 

28. Собственная его императорского величества канцелярия. Полицейское 

государство. 

29. Российское чиновничество при Николае I. 

30. Местное управление в первой половине XIX в. 

31. Крестьянская реформа 1861 г. Причины, содержание, значение. 

32. Преобразования центрального управления. Судебная, финансовая, 

образовательная и военная реформы. 

33. Земская реформа (1864 г.) и городская реформа (1870 г.). 

34. Экономическая политика при Александре III. 
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35. Контрреформы 1880-1890 гг. 

36. Создание Государственной думы. Функции, основные вопросы.  

37. Реформы С.Ю. Витте. 

38. Аграрная реформа А.П. Столыпина. 

39. Изменения в государственном аппарате в ходе I мировой войны (1914-1918 гг.). 

40. Государственное управление в период буржуазно-демократической республики 

(февраль-октябрь 1917 г.). 

41. Государственное управление в период становления и упрочнения Советской 

власти (октябрь 1917 – июль 1918 гг.). 

42. Конституция 1918 г. Характеристика и значение. 

43. Государственное управление в период гражданской войны. Политика военного 

коммунизма. 

44. Основные мероприятия НЭПа. 

45. Конституции СССР 1924 г. Система органов управления. 

46. Государственное управление в период коренной ломки общественных 

отношений.  

47. Конституция СССР 1936 г. 

48. Государственное управление в предвоенный, военный и послевоенный периоды. 

49. Государственное управление в период либерализации общественных отношений 

(середина 50-х – начало 60-х гг.) 

50. Государственное управление в период замедления темпов общественного 

развития (середина 60-х – начало 80-х гг.). 

51. Конституция СССР 1977 г. 

52. Планирование в СССР.  

53. Административно-территориальное деление, местное управление и 

региональная политика в годы советской власти. 

54. Попытки реформирования государственного управления при Ю.В. Андропове. 

55. Государственное управление в 1985-1991 гг. 

56. Государственный кризис. ГКЧП. Причины.  

57. Распад СССР и создание СНГ. 

58. Государственное управление в 1991-1993 гг. 

59. Система органов управления по Конституции РФ 1993 г. 

60. Преобразования в системе органов управления в конце XX - начале XXI. 
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Тест 1. История государственного управления в России в IX-XIX вв. 

 

Тест предполагает один или несколько вариантов ответа на поставленные вопросы. 

 

Вариант 1 

1. Определите характерные черты абсолютной монархии: а) сильная, постоянная 

армия б) большая роль Земского Собора в) наличие разветвленного аппарата 

управления г) совещательная роль Боярской Думы д) вторжение государства во все 

сферы жизни общества. 

2. Государственный Совет – это: а) высшее судебное учреждение б) высшее 

законосовещательное учреждение в) высшее учреждение отраслевого управления г) 

высшее учреждение по контролю за местным управлением. 

3. Обязательные атрибуты государства: а) территория, б) население; в) 

государственный аппарат, г) государственное принуждение, д)герб, флаг. 

4. Земский собор 1598 г.: а) установил новые налоги, б) избрал Бориса Годунова на 

царство, в) решал вопросы войны и мира, г) принял Судебник. 

5. Для военной демократии характерно: а) наличие Боярской думы; б) участие всех 

членов племенного союза в решении важнейших общественных проблем; в) 

всеобщее вооружение населения. 

6. Сословно-представительная монархия – это: а) привлечение царем к управлению 

боярского сословия б) привлечение царем к управлению боярства и дворянства в) 

привлечение царем к управлению не только господствующих, но и других слоев 

населения. 

7. Министерства были построены на принципах: а) единоличной власти, б) 

коллегиальной власти, в) единоличной ответственности, г) коллегиальной 

ответственности. 

8. Камер-коллегия занималась: а) управлением школами; б) управлением церковью; 

в) ведала расходами; г) сбором налогов; д) судебными функциями. 

9. Приказы отличались от коллегий: а) меньшим количеством б) более четким 

разграничением функций в) большим количеством г) более четкой регламентацией 

деятельности. 

10. Нижняя ступень суда для горожан во второй половине XVIII в. называлась: а) 

городской магистрат б) уездный суд в) нижняя расправа г) верхняя расправа д) 

губернский магистрат. 

11. «Табель о рангах» устанавливала чины: а) военные; б) гражданские; в) штатские, 

г) государственные, д) придворные. 

12. Рабочий вопрос в государственной политике появился при: а) Александре III, б) 

Александре II, в) Николае II, г) Николае I. 

13. Законодательство 1882-1886 гг. ввело: а) фиксированные условия найма, б) 8-

часовой рабочий день для женщин, в) регламентацию штрафов, г) минимальную 

оплату труда. 

14. Разрядный приказ: а) ведал служилое землевладение; б) заведовал военным делом, 

в) вел важнейшие уголовные дела. 

15. При Петре I государство делилось на: а) губернии-провинции-дистрикты б) 

губернии-округа-провинции в) губернии-уезды г) губернии-волости-уезды 

16. По указу 1714 года наследование недвижимости по закону: а) только одному 

сыну, б) сыновьям и дочерям г) всем сыновьям, старшим и младшим. 

17. Освободило Москву от польских интервентов: а) ополчение Минина и 

Пожарского; б) ополчение Ляпунова; в) ополчение Болотникова. 

18. Корпус жандармов возник при: а) Александре III, б) Александре II, в) Николае II, г) 

Николае I. 
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19. Циркуляр «о кухаркиных детях» касается: а) порядка прохождения 

государственной службы, б) сферы образования, в) судебной системы, г) порядка 

прохождения военной службы.  

20. Главный магистрат при Петре I: а) управлял городами, б) был создан на правах 

коллегии, в) занимался сбором налогов, г) осуществлял рекрутские наборы.  

21. Местничество – это: а) система местного управления б) система местного суда в) 

система назначения на должность в зависимости от знатности рода г) система 

организации сбора местных налогов. 

22. При Петре I Сенат являлся: а) высшим законосовещательным, административным 

и судебным органом б) высшим законодательным и судебным органом в) высшим 

законодательным и административным органом г) высшим судебным органом 

23. Для периода сословно- представительной монархии характерны такие органы 

отраслевого управления, как: а) приказы б) коллегии в) министерства г) наряды 

24. Земские избы занимались: а) раскладом податей; б) преследованием опасных 

преступников; в) сбором и доставкой податей; г) рассмотрением гражданских дел. 

25. Система кормлений это: а) назначение государственных выплат за службу; б) 

система, при которой часть собранных денежных средств и натуральных сборов шла 

в пользу наместников; в) выплаты в пользу бедных дворян. 

26.  Поместный приказ: а) ведал служилое землевладение; б) заведовал военным делом, 

в) вел важнейшие уголовные дела. 

27. Задачи опричнины: а) ослабление страны; б) ослабление бояр при усилении 

дворян; в) укрепление царской власти, г) ослабление дворян при усилении бояр. 

28. Функции по надзору за законностью в Сенате исполнял: а) фискал; б) обер-

прокурор, в) генерал-прокурор. 

29. Принцип учета населения при территориальном делении был положен: а) при 

Петре I, б) при Екатерине II, в) при Александре I. 

30. Такая единица налогообложения как мужская душа введена в: а) XVI в., б) в 

XVII в., в) в XVIII в., г) в XIX в. 

Вариант 2 

1. Сословно-представительная монархия – это: а) привлечение царем к управлению 

боярского сословия б) привлечение царем к управлению боярства и дворянства в) 

привлечение царем к управлению не только господствующих, но и других слоев 

населения. 

2. Форма правления – это: а) элемент формы государства, характеризующий 

совокупность методов, способов и средств осуществления политической власти, б) 

элемент формы государства, характеризующий организацию верховной 

государственной власти, порядок образования ее органов и их взаимоотношения с 

населением, в) элемент формы государства, характеризующий внутреннюю 

структуру государства. 

3. При Петре I Сенат являлся: а) высшим законосовещательным, административным 

и судебным органом б) высшим законодательным и судебным органом в) высшим 

законодательным и административным органом г) высшим судебным органом. 

4. В компетенцию земских органов при Александре II входило: а) введение земских 

налогов, б) распределение государственных податей, в) утверждение границ 

территории, г) устройство учебных заведений. 

5. Рабочий вопрос в государственной политике появился при: а) Александре III, б) 

Александре II, в) Николае II, г) Николае I. 

6. Местничество – это: а) система местного управления б) система местного суда в) 

система назначения на должность в зависимости от знатности рода г) система 

организации сбора местных налогов. 

7. По крестьянской реформе 1861 г. крестьяне освобождались: а) с землей, б) без 

земли, в) не могли отказаться от земли в течение 9 лет, г) при сохранении общины. 
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8. Вирник по Русской Правде: а) собирал торговые пошлины б) собирал деньги, 

выплачиваемые князю за совершение преступления; в) правитель-наместник в 

городе. 

9. Освободило Москву от польских интервентов: а) ополчение Минина и 

Пожарского; б) ополчение Ляпунова; в) ополчение Болотникова. 

10. Первым русским царем считается: а) Иван III б) Василий III в) Иван IV г) Петр I. 

11. Определите характерные черты абсолютной монархии: а) сильная, постоянная 

армия б) большая роль Земского Собора в) наличие разветвленного аппарата 

управления г) совещательная роль Боярской Думы д) вторжение государства во все 

сферы жизни общества. 

12. Вотчина – это: а) землевладение, передающееся по наследству; б) землевладение, 

выдаваемое за службу; в ) землевладение, приобретаемое в ходе военных действий. 

13. Верхняя палата Земского собора состояла из: а) Боярской думы б) царя в) верхов 

посада г) верхов духовенства д) входили все перечисленные. 

14. Определите новый принцип престолонаследия, предложенный Петром: а) по 

Сенатскому избранию б) по Соборному избранию в) по Соборному назначению г) по 

завещательному преемству, где на 1 место выходит воля ныне здравствующего 

монарха. 

15. Государственный Совет – это: а) высшее судебное учреждение б) высшее 

законосовещательное учреждение в) высшее учреждение отраслевого управления г) 

высшее учреждение по контролю за местным управлением. 

16. Губные органы в момент создания занимались: а) сбором налогов б) 

установлением налогов; в) выполняли судебно-полицейские функции. 

17. При Петре 1 государство делилось на: а) губернии-провинции-дистрикты б) 

губернии-округа-провинции в) губернии-уезды г) губернии-волости-уезды 

18. Судебная реформа Александра II была проведена в: а) 1861 б) 1864 в) 1870 г) 

1874 

19. Ландратские советы при губернаторе существовали: а) при Петре I, б) при 

Екатерине II, в) при Александре I. 

20. «Табель о рангах» устанавливала чины: а) военные; б) гражданские; в) штатские, 

г) государственные, д) придворные. 

21. Министерства были построены на принципах: а) единоличной власти, б) 

коллегиальной власти, в) единоличной ответственности, г) коллегиальной 

ответственности. 

22. Петр получил титул императора в связи с: а) победой в Северной войне б) 

созданием сильного военно-морского флота в) победой под Полтавой г) победой при 

мысе Гангут. 

23. Земские управы - это органы: а) распорядительные, б) исполнительные, в) 

законодательные, г) законосовещательные, д) контрольные. 

24. Циркуляр «о кухаркиных детях» касается: а) порядка прохождения штатской 

службы, б) сферы образования, в) судебной системы, г) порядка прохождения 

военной службы.  

25. Функции по надзору за законностью в Сенате исполнял: а) фискал; б) обер-

прокурор, в) генерал-прокурор. 

26. Штатс-контор-коллегия занималась: а) управлением школами; б) управлением 

церковью; в) ведала расходами; г) сбором налогов; д) судебными функциями. 

27. Принцип учета населения при территориальном делении был положен: а) при 

Петре I, б) при Екатерине II, в) при Александре I. 

28.  «Табель о рангах» издана Петром I в: а) 1714 г, б) 1720 г., в) 1722 г. 

29. Такая единица налогообложения как мужская душа введена в: а) XVI в., б) в 

XVII в., в) в XVIII в., г) в XIX в. 
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30. Собственная его императорского величества канцелярия являлась верховным 

органом управления при: а) Александре III, б) Александре II, в) Николае II, г) 

Николае I. 

 

Вариант 3 

1. Тысяцкий в Новгороде: а) председательствовал на вече б) контролировал князя в) 

ведал вопросами военного ополчения г) вел международные переговоры. 

2. По крестьянской реформе 1861 г. требовалось: а) внести 20% стоимости земли, б) 

рассчитаться с ссудой государства за 49 лет, в) всем крестьянам трудиться на 

барщине. 

3. Соборное уложение установило в отношении крестьян: а) введение Юрьева дня, 

б) пятилетнюю давность сыска крестьян; в) запрещение перехода крестьян; г) 

бесконечный срок сыска беглых крестьян, д) выкупные платежи. 

4. При Петре 1 Сенат являлся: а) высшим законосовещательным, административным 

и судебным органом б) высшим законодательным и судебным органом в) высшим 

законодательным и административным органом г) высшим судебным органом 

5. Первым Земским Собором считается Собор: а) 1497 б) 1549 в) 1550 г) 1613 

6. Местничество – это: а) система местного управления б) система местного суда в) 

система назначения на должность в зависимости от знатности рода г) система 

организации сбора местных налогов. 

7. Циркуляр «о кухаркиных детях» касается: а) порядка прохождения по службе, б) 

сферы образования, в) судебной системы, г) порядка прохождения военной службы.  

8. Основным звеном судебной системы при Александре II были: а) судебные 

палаты, б) мировые суды, в) общие суды, г) окружные суды. 

9. При Петре 1 государство делилось на: а) губернии-провинции-дистрикты б) 

губернии-округа-провинции в) губернии-уезды г) губернии-волости-уезды 

10. Государственный Совет – это: а) высшее судебное учреждение б) высшее 

законосовещательное учреждение в) высшее учреждение отраслевого управления г) 

высшее учреждение по контролю за местным управлением 

11. Для 18 века характерны :а) приказы б) коллегии в) министерства г)наряды. 

12. Законодательство 1882-1886 гг. ввело: а) фиксированные условия найма, б) 8-

часовой рабочий день для женщин, в) регламентацию штрафов, г) минимальную 

оплату труда. 

13. Главный магистрат при Петре I: а) управлял городами, б) был создан на правах 

коллегии, в) занимался сбором налогов, г) осуществлял рекрутские наборы.  

14. Земские управы - это органы: а) распорядительные, б) исполнительные, в) 

законодательные, г) законосовещательные, д) контрольные. 

15. Сословно-представительная монархия – это: а) привлечение царем к управлению 

боярского сословия б) привлечение царем к управлению боярства и дворянства в) 

привлечение царем к управлению не только господствующих, но и других слоев 

населения. 

16. Политический режим – это: а) элемент формы государства, характеризующий 

совокупность методов, способов и средств осуществления политической власти, 

б)элемент формы государства, характеризующий организацию верховной 

государственной власти, порядок образования ее органов и их взаимоотношения с 

населением, в) элемент формы государства, характеризующий внутреннюю 

структуру государства. 

17. Определите характерные черты абсолютной монархии: а) сильная, постоянная 

армия б) большая роль Земского Собора в) наличие разветвленного аппарата 

управления г) совещательная роль Боярской Думы д) вторжение государства во все 

сферы жизни общества 
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18. В ходе городской контрреформы власть городского головы: а) расширилась, б) 

осталась без изменения, в) уменьшилась. 

19. Россия стала империей в: а) 1715 б) 1718 в) 1721 г) 1724 

20. Рабочий вопрос в государственной политике появился при: а) Александре III, б) 

Александре II, в) Николае II, г) Николае I. 

21. Губные органы в момент создания занимались: а) сбором налогов б) 

установлением налогов; в) выполняли судебно-полицейские функции. 

22. Нижняя ступень суда для дворян в XVIII в. называлась: а) городской магистрат 

б) уездный суд в) нижняя расправа г) верхняя расправа д) губернский магистрат 

23. Синод занимался: а) управлением школами; б) управлением церковью; в) ведал 

расходами; г) сбором налогов; д) судебными функциями. 

24. Идея преобразования государственного аппарата при Александре I связана с 

именем: а) Макарова, б) Сперанского; в) Лорис-Меликова. 

25. Министерства были построены на принципах: а) единоличной власти, б) 

коллегиальной власти, в) единоличной ответственности, г) коллегиальной 

ответственности. 

26. Принципы судопроизводств при Александре II: а) гласность, б) открытость, в) 

сословность, г) состязательность. 

27. Петр получил титул императора в связи с: а) победой в Северной войне б) 

созданием сильного военно-морского флота в) победой под Полтавой г) победой при 

мысе Гангут. 

28. Поместный приказ: а) ведал служилое землевладение; б) заведовал военным делом, 

в) вел важнейшие уголовные дела. 

29. Поместье – это: а) землевладение, передающееся по наследству; б) землевладение, 

выдаваемое за службу; в ) землевладение, приобретаемое в ходе военных действий. 

30. Задачи опричнины: а) ослабление страны; б) ослабление бояр при усилении 

дворян; в) укрепление царской власти, г) ослабление дворян при усилении бояр. 

 

Вариант 4 

1. Признаками государства являются: а) наличие публичной власти, б) суверенитет, 

в) герб, флаг, г) налоги (наличие казны), д) всеобщность, е) право. 

2. Князь в Киевской Руси являлся: а) военачальником и главой войска б) выполнял 

законодательные функции в) представителем государства во внешних сношениях г) 

собирал налоги д) совещался с Земским Собором. 

3. Киевская Русь: а) феодальная монархия б) раннефеодальная монархия в) 

феодальная неограниченная монархия г) феодальная ограниченная монархия 

4. Княжий тиун: а) собирал торговые пошлины б) собирал деньги, выплачиваемые 

князю за совершение преступления; в) правитель-наместник в городе. 

5. Сословно-представительная монархия – это: а) привлечение царем к управлению 

боярского сословия б) привлечение царем к управлению боярства и дворянства в) 

привлечение царем к управлению не только господствующих, но и других слоев 

населения. 

6. Посадник в Новгороде: а) председательствовал на вече б) возглавлял торговый суд 

в) контролировал князя г) ведал вопросами военного ополчения д) вел 

международные переговоры. 

7. Местничество – это: а) система местного управления б) система местного суда в) 

система назначения на должность в зависимости от знатности рода г) система 

организации сбора местных налогов. 

8. Определите характерные черты абсолютной монархии: а) сильная, постоянная 

армия б) большая роль Земского Собора в) наличие разветвленного аппарата 

управления г) совещательная роль Боярской Думы д) вторжение государства во все 

сферы жизни общества 
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9. Петр получил титул императора в связи с: а) победой в Северной войне б) 

созданием сильного военно-морского флота в) победой под Полтавой г) победой при 

мысе Гангут 

10. При Петре 1 Сенат являлся: а) высшим законосовещательным, административным 

и судебным органом б) высшим законодательным и судебным органом в) высшим 

законодательным и административным органом г) высшим судебным органом 

11. Государственный Совет – это: а) высшее судебное учреждение б) высшее 

законосовещательное учреждение в) высшее учреждение отраслевого управления г) 

высшее учреждение по контролю за местным управлением 

12. Юстиц-коллегия занималась: а) управлением школами; б) управлением церковью; 

в) ведала расходами; г) сбором налогов; д) судебными функциями. 

13. Первым Земским Собором считается Собор: а) 1497 б) 1549 в) 1550 г) 1613 

14. Для периода сословно- представительной монархии характерны такие органы 

отраслевого управления, как: а) приказы б) коллегии в) министерства г)наряды 

15. Для XIX в. характерны: а) приказы б) коллегии в) министерства г)наряды 

16. Принцип учета населения при территориальном делении был положен: а) при 

Петре I, б) при Екатерине II, в) при Александре I. 

17.  «Табель о рангах» издана Петром I в: а) 1714 г, б) 1720 г., в) 1722 г. 

18. Такая единица налогообложения как мужская душа введена в: а) XVI в., б) в 

XVII в., в) в XVIII в., г) в XIX в. 

19. Собственная его императорского величества канцелярия являлась верховным 

органом управления при: а) Александре III, б) Александре II, в) Николае II, г) 

Николае I. 

20. Казенные палаты: а) местные органы текущего управления; б) центральные органы 

финансового управления, в) местные органы финансового управления. 

21. По реформе 1861 г. крестьяне получили: а) больше земли, чем владели раньше, б) 

личную свободу, в) большинство общегражданских прав. 

22. Положение о Земской реформе 1864 г. делило избирателей по следующим 

куриям: а) землевладельцы, б) дворяне, в) сельские общества, г) буржуазия, д) 

горожане. 

23. Земские собрания гласных – это органы: а) распорядительные, б) исполнительные, 

в) законодательные, г) законосовещательные, д) контрольные. 

24.  «Городовое положение» 1870 г. вводило: а) бессословные органы, б) сословные 

органы, в) городскую управу, г) собрание гласных, д) городскую думу. 

25. Н.Х. Бунге: а) отменил подушную подать, б) ввел подоходный налог, в) ввел акцизы, 

г) отменил акцизы. 

26. Политика протекционизма предусматривает: а) высокие экспортные пошлины, б) 

высокие импортные пошлины, в) и то, и другое. 

27. Рабочий вопрос появился при: а) Александре III, б) Александре II, в) Николае II, г) 

Николае I. 

28. Законодательство 1882-1886 гг. ввело: а) фиксированные условия найма, б) 8-

часовой рабочий день для женщин, в) регламентацию штрафов, г) минимальную 

оплату труда. 

29. Земские начальники при Александре III: а) контролировали самоуправление 

общин, б) рассматривали все судебные дела, в) решали земельные, 

административные вопросы, г) рассматривали дела, изъятые из мирового суда. 

30. Всеобщая воинская повинность введена при: а) Александре III, б) Александре II, 

в) Николае II, г) Николае I. 

Вариант 5 

1. Первым русским царем считается: а) Иван III б) Василий III в) Иван IV г) Петр I 

2. Определите характерные черты абсолютной монархии: а) сильная, постоянная 

армия б) большая роль Земского Собора в) наличие разветвленного аппарата 
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управления г) совещательная роль Боярской Думы д) вторжение государства во все 

сферы жизни общества 

3. Россия стала империей в: а) 1715 б) 1718 в) 1721 г) 1724 

4. Определите новый принцип престолонаследия, предложенный Петром: а) по 

Сенатскому избранию б) по Соборному избранию в) по Соборному назначению г) по 

завещательному преемству, где на 1 место выходит воля ныне здравствующего 

монарха 

5. По крестьянской реформе 1861 г. требовалось: а) самостоятельно внести 20% 

стоимости земли, б) рассчитаться с ссудой государства за 49 лет, в) всем крестьянам 

трудиться на барщине. 

6. Государственный Совет – это: а) высшее судебное учреждение б) высшее 

законосовещательное учреждение в) высшее учреждение отраслевого управления г) 

высшее учреждение по контролю за местным управлением 

7. Земский собор 1598 г.: а) установил новые налоги, б) избрал Бориса Годунова на 

царство, в) решал вопросы войны и мира, г) принял Судебник. 

8. Верхняя палата Земского собора состояла из: а) Боярской думы б) царя в) верхов 

посада г) верхов духовенства д) входили все перечисленные. 

9. Для XVIII в. характерны: а) приказы б) коллегии в) министерства г)наряды 

10. Приказы отличались от коллегий: а) меньшим количеством б) более четким 

разграничением функций в) большим количеством г) более четкой регламентацией 

деятельности 

11. Губные органы в момент создания занимались: а) сбором налогов б) 

установлением налогов; в) выполняли судебно-полицейские функции. 

12. Нижняя ступень суда для горожан во второй половине XVIII в. называлась: а) 

городской магистрат б) уездный суд в) нижняя расправа г) верхняя расправа д) 

губернский магистрат 

13. Разрядный приказ: а) ведал служилое землевладение; б) заведовал военным делом, 

в) вел важнейшие уголовные дела. 

14. Вотчина – это: а) землевладение, передающееся по наследству; б) землевладение, 

выдаваемое за службу; в ) землевладение, приобретаемое в ходе военных действий. 

15. Соборное уложение установило в отношении крестьян: а) введение Юрьева дня, 

б) пятилетнюю давность сыска крестьян; в) запрещение перехода крестьян; г) 

бесконечный срок сыска беглых крестьян, д) выкупные платежи. 

16. При Петре 1 государство делилось на: а) губернии-провинции-дистрикты б) 

губернии-округа-провинции в) губернии-уезды г) губернии-волости-уезды 

17. Рабочий вопрос в государственной политике появился при: а) Александре III, б) 

Александре II, в) Николае II, г) Николае I. 

18. Нижняя ступень суда для дворян в XVIII в. называлась: а) городской магистрат 

б) уездный суд в) нижняя расправа г) верхняя расправа д) губернский магистрат 

19. Судебная реформа Александра II была проведена в: а) 1861 б) 1864 в) 1870 г) 

1874 

20. По указу 1714 года наследование недвижимости по закону: а) только младшему 

сыну б) только старшему сыну в) и сыновьям и дочерям г) только сыновьям, 

старшим и младшим  

21. Освободило Москву от польских интервентов: а) ополчение Минина и 

Пожарского; б) ополчение Ляпунова; в) ополчение Болотникова. 

22. Синод занимался: а) управлением школами; б) управлением церковью; в) ведал 

расходами; г) сбором налогов; д) судебными функциями. 

23. Ландратские советы при губернаторе существовали: а) при Петре I, б) при 

Екатерине II, в) при Александре I. 

24. «Табель о рангах» устанавливала чины: а) военные; б) гражданские; в) штатские, 

г) государственные, д) придворные. 
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25. Идея преобразования государственного аппарата при Александре I связана с 

именем: а) Макарова, б) Сперанского; в) Лорис-Меликова. 

26. Министерства были построены на принципах: а) единоличной власти, б) 

коллегиальной власти, в) единоличной ответственности, г) коллегиальной 

ответственности. 

27. Корпус жандармов возник при: а)Александре III, б) Александре II, в) Николае II, г) 

Николае I. 

28. По крестьянской реформе 1861 г. крестьяне освобождались: а) с землей, б) без 

земли, в) не могли отказаться от земли в течение 9 лет, г) при сохранении общины. 

29. Основным звеном судебной системы при Александре II были: а) судебные 

палаты, б) мировые суды, в) общие суды, г) окружные суды. 

30. Земские управы - это органы: а) распорядительные, б) исполнительные, в) 

законодательные, г) законосовещательные, д) контрольные. 

 

Вариант 6 

1. Земский собор 1598 г.: а) установил новые налоги, б) избрал Бориса Годунова на 

царство, в) решал вопросы войны и мира, г) принял Судебник. 

2. Верхняя палата Земского собора состояла из: а) Боярской думы б) царя в) верхов 

посада г) верхов духовенства д) входили все перечисленные. 

3. Для XVIII в. характерны :а) приказы б) коллегии в) министерства г)наряды 

4. Приказы отличались от коллегий: а) меньшим количеством б) более четким 

разграничением функций в) большим количеством г) более четкой регламентацией 

деятельности 

5. Губные органы в момент создания занимались: а) сбором налогов б) 

установлением налогов; в) выполняли судебно-полицейские функции. 

6. Нижняя ступень суда для горожан во второй половине XVIII в. называлась: а) 

городской магистрат б) уездный суд в) нижняя расправа г) верхняя расправа д) 

губернский магистрат 

7. Разрядный приказ: а) ведал служилое землевладение; б) заведовал военным делом, 

в) вел важнейшие уголовные дела. 

8. Вотчина – это: а) землевладение, передающееся по наследству; б) землевладение, 

выдаваемое за службу; в ) землевладение, приобретаемое в ходе военных действий. 

9. Соборное уложение установило в отношении крестьян: а) введение Юрьева дня, 

б) пятилетнюю давность сыска крестьян; в) запрещение перехода крестьян; г) 

бесконечный срок сыска беглых крестьян, д) выкупные платежи. 

10. При Петре 1 государство делилось на: а) губернии-провинции-дистрикты б) 

губернии-округа-провинции в) губернии-уезды г) губернии-волости-уезды 

11. Министерства были построены на принципах: а) единоличной власти, б) 

коллегиальной власти, в) единоличной ответственности, г) коллегиальной 

ответственности. 

12. Корпус жандармов возник при: а) Александре III, б) Александре II, в) Николае II, г) 

Николае I. 

13. По крестьянской реформе 1861 г. крестьяне освобождались: а) с землей, б) без 

земли, в) не могли отказаться от земли в течение 9 лет, г) при сохранении общины. 

14. Основным звеном судебной системы при Александре II были: а) судебные 

палаты, б) мировые суды, в) общие суды, г) окружные суды. 

15. Земские управы - это органы: а) распорядительные, б) исполнительные, в) 

законодательные, г) законосовещательные, д) контрольные. 

16. В компетенцию земских органов входило: а) введение земских налогов, б) 

распределение государственных податей, в) утверждение границ территории, г) 

устройство учебных заведений. 
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17. В ходе городской контрреформы власть городского головы: а) расширилась, б) 

осталась без изменения, в) уменьшилась. 

18. Циркуляр «о кухаркиных детях» касается: а) порядка прохождения по службе, б) 

сферы образования, в) судебной системы, г) порядка прохождения военной службы.  

19. Принципы судопроизводств при Александре II: а) гласность, б) открытость, в) 

сословность, г) состязательность. 

20. Главный магистрат при Петре I: а) управлял городами, б) был создан на правах 

коллегии, в) занимался сбором налогов, г) осуществлял рекрутские наборы.  

21. Рабочий вопрос в государственной политике появился при: а) Александре III, б) 

Александре II, в) Николае II, г) Николае I. 

22. Нижняя ступень суда для дворян в XVIII в. называлась: а) городской магистрат 

б) уездный суд в) нижняя расправа г) верхняя расправа д) губернский магистрат 

23. По указу 1714 года наследование недвижимости по закону: а) только младшему 

сыну б) только старшему сыну в) и сыновьям и дочерям г) сыновьям, старшим и 

младшим  

24. Освободило Москву от польских интервентов: а) ополчение Минина и 

Пожарского; б) ополчение Ляпунова; в) ополчение Болотникова. 

25. Первым русским царем считается: а) Иван III б) Василий III в) Иван IV г) Петр I 

26. Определите характерные черты абсолютной монархии: а) сильная, постоянная 

армия б) большая роль Земского Собора в) наличие разветвленного аппарата 

управленияг) совещательная роль Боярской Думы д) вторжение государства во все 

сферы жизни общества 

27. Россия стала империей в: а) 1715 б) 1718 в) 1721 г) 1724 

28. Определите новый принцип престолонаследия, предложенный Петром: а) по 

Сенатскому избранию б) по Соборному избранию в) по Соборному назначению г) по 

завещательному преемству, где на 1 место выходит воля ныне здравствующего 

монарха 

29. По крестьянской реформе 1861 г. требовалось: а) внести 20% стоимости земли, б) 

рассчитаться с ссудой государства за 49 лет, в) всем крестьянам трудиться на 

барщине. 

30. Государственный Совет – это: а) высшее судебное учреждение б) высшее 

законосовещательное учреждение в) высшее учреждение отраслевого управления г) 

высшее учреждение по контролю местного управления. 

 



 28 

Тест 2. История государственного управления в России в XX в. 

 

Тест предполагает один или несколько вариантов ответа на поставленные вопросы. 

 

Вариант 1. 

1. Государственная Дума начала XX в. - это: а) законодательный орган, б) 

законосовещательный орган, в) распорядительный орган, г) судебный орган. 

2. Выборы в Государственную Думу проводились по куриям: а) 

землевладельческой, б) городской, в) крестьянской, г) рабочей. 

3. Законы в 1906-1917 гг.: а) не могли быть приняты в обход Думы, б) император 

имел право отклонить любой закон, в) законы могли быть приняты 2/3 голосов 

Думы даже при отклонении императором. 

4. Закон 3 июня 1907 г. а) вводил новую избирательную систему, б) означал конец 

революции, в) отменил выборы в Государственную Думу. 

5. По денежной реформе С.Ю. Витте: а) были разрешены сделки на золото, б) были 

разрешены сделки на серебро, в) Государственному банку было разрешено 

выпустить в обращение кредитных билетов на сумму 600 млн. руб. с 50% 

покрытием золотом. 

6. Мерами аграрной реформы Столыпина стали: а) переселение крестьян в 

Сибирь, б) разрешение выхода из общины, в) насильственное создание общин, г) 

создание Крестьянского банка, д) отсрочка выкупных платежей, е) отмена 

выкупных платежей. 

7. К последствиям аграрной реформы Столыпина относят: а) сокращение 

свободной рабочей силы, б) рост свободной рабочей силы, в) создание широкого 

слоя крестьян-собственников (более 50% перешли на хутора и отруба), г) неудача в 

создании широкого слоя крестьян-собственников (10% перешли на хутора и 

отруба), д) рост сельскохозяйственного производства. 

8. Временное правительство было образовано: а) партией октябристов, б) партией 

кадетов, в) на основе временного комитета Государственной Думы. 

9. Февральская революция была: а) буружуазно-демократической, б) 

социалистической, в) националистической. 

10. В феврале 1917 г. деятелями социалистических партий был образован: а) 

комитет рабочих, б) совет крестьян, в) совет рабочих и крестьянских депутатов. 

11. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа подтвердила 

следующие провозглашенные большевиками преобразования: а) 

национализацию земли, б) распределение земли в зависимости от способностей 

человека, в) уравнительный принцип распределения земли, г) национализацию 

банков, д) признание дореволюционных займов, е) введение всеобщей трудовой 

повинности. 

12. Первая Конституция РСФСР была принята в: а) 1917 г, б) 1918 г., в)1919 г., г) 

1920 г. 

13. По Конституции 1918 г. Россия по форме государственного устройства 

является: а) республикой, б) федерацией, в) монархией, г) унитарным 

государством. 

14. Верховная власть в РСФСР по Конституции 1918 г. в период между съездами 

принадлежит: а) ЦИК, б) СНК, в) ВЦИК. 

15. По Конституции РСФСР 1918 г. правом избирать и быть избранными 

обладают: а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно 

полезным трудом, б) солдаты советской арии и флота, в) частные торговцы. 

16. По Конституции 1918 г. выборы были: а) равными б) непрямыми в) прямыми г) 

тайными д) всеобщими. 
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17. Конституция 1924 г.: а) закрепила положения о полном и безусловном признании 

прав граждан б) оформила наличие особого органа – ОГПУ, в) определила основы 

финансового права, г) закрепила основы избирательной системы. 

18. В Конституции 1936 г. было зафиксировано, что законодательная власть в 

СССР осуществляется: а) Съездом Советов СССР, б) ЦИК СССР, в) Верховным 

Советом СССР, г) СНК СССР. 

19. Впервые на конституционном уровне было закреплено равноправие мужчин и 

женщин в Конституции: а) 1918, б) 1924, в) 1936, г) 1977. 

20. Советы депутатов по Конституции 1918 г. образовывались в: а) городах, б) 

уездах, в) селах, г) губерниях.  

21. Высший уровень административно-территориального деления – это: а) 

области, б) районы, в) города областного подчинения. 

22. Национализация – это: а) обращение в собственность трудовых коллективов 

имущества бывших владельцев, б) обращение в собственность трудовых коммун 

имущества частных объединений, в) обращение в государственную собственность 

имущества частных лиц или частных объединений, г) обращение во всенародную 

собственность имущества частных лиц или частных объединений.  

23. Верховный орган управления во время гражданской войны: а) Верховный 

Совет, б) Совет рабочей и крестьянской обороны, в) ВСНХ. 

24. НЭП – это: а) новая этническая политика, б) независимая экономическая политика, 

в) новая экономическая политика, г) новые экономические правила. 

25. В 1922 г. Договор об образовании СССР подписали республики: а) 

Закавказская, б) Таджикская, в) Молдавская, г) Украинская, д) Белорусская, е) 

Российская. 

26. Коллективизация проводилась в: а) промышленности, б) сельском хозяйстве, в) 

электроэнергетике. 

27. Специфическими чертами управления в годы ВОВ являлись: а) 

экстремальность, б) чрезвычайность, в) децентрализация, г) директивность. 

28. В середине 50-х гг. XX в.: а) территориальный принцип был заменен отраслевым, 

б) отраслевой принцип был заменен  территориальным, в) отраслевой и 

территориальный принципы применялись в равной мере. 

29. Экономическая комиссия Совета Национальностей Верховного совета СССР 

была образована в целях: а) совершенствования планирования, б) учета 

интересов союзных республик, в) разрешения экономических споров. 

30. Паспорта колхозникам впервые были выданы при: а) Хрущеве, б) Брежневе, г) 

Андропове. 

31. По Конституции СССР 1977 г. основу экономической системы составляла 

социалистическая собственность в следующих формах: а) государственная, б) 

частная, в) колхозно-кооперативная, д) муниципальная. 

32. Высшим исполнительным органом власти по Конституции 1977 г. являлся: а) 

Совет народных комиссаров, б) Совет Министров, в) Комитет министров. 

33. Первые выборы на альтернативной основе прошли в: а) 1988 г., б) 1989 г., в) 

1991 г., г) 1978 г. 

34. Четырьмя советскими республиками, вошедшими 30 декабря 1922 г. в состав 

СССР, были: а) РСФСР, УССР, БССР, ГССР, б) РСФСР, УССР, БССР, ЗФСР, в) 

РСФСР, УССР, БССР, МССР 

35.  Согласно экономической реформе на рубеже 80-90-х гг. XX в.: а) было 

разрешено заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, б) были 

расширены права предприятий, в) сокращался дефицит бюджета, г) было 

разрешено создавать кооперативы. 

36.  В апреле-мае 1991 г. состоялись переговоры М.С. Горбачева с 

руководителями 9 союзных республик по вопросам: а) прекращения действия 
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союзного договора 1922 г., б) подписании нового союзного договора, в) избрания 

Президента СССР. 

37. Заявление о прекращении действия союзного договора 1922 г. в Беловежской 

Пуще сделали руководители: а) Белоруссии, Казахстана, России, б) Казахстана, 

Украины, России, в) Украины, России, Белоруссии. 

38. Программа радикальных реформ Правительства Гайдара включала: а) 

либерализацию цен, б) разгосударствление и приватизацию, в) ликвидацию 

монополии государства на внешнеэкономическую деятельность, г) создание 

крупных промышленных холдингов. 

39. Представительным и законодательным органом Российской Федерации по 

Конституции 1993 г. является: а) Совет Федерации, состоящий из Федерального 

Собрания и Государственной Думы, б) Федеральное Собрание, состоящее из 

Совета Федерации и Государственной Думы, в) Федеральное Собрание, состоящее 

из Государственной Думы и Государственного Совета. 

40. Исполнительную власть в Российской Федерации непосредственно 

осуществляет: а) Совет министров, б) Правительство, в) Президент. 

 

Вариант 2. 

1. Выборы в Государственную Думу начала XX в. были: а) неравные, б) 

многоступенчатые, в) равные, г) одноступенчатые для всех курий. 

2. К выборам в Государственную Думу не допускались: а) только лица моложе 18 

лет, б) женщины, в) рабочие малых предприятий, г) лица моложе 25 лет, д) 

служители церкви, е) военные. 

3. Государственная Дума могла досрочно распускаться императором: а) да, б) 

нет. 

4. Совет министров в 1905-1917 гг.: а) был координирующим органом министерств, 

б) обладал правом законодательной инициативы, в) не обладал правом 

законодательной инициативы, г) подчинялся императору, д) подчинялся 

Государственной Думе. 

5. Задачами аграрной реформы Столыпина были: а) преодоление многоземелья 

крестьян, б) решение проблемы малоземелья крестьян, в) создание общины, г) 

превращение крестьян в собственников, г) погашение социальной напряженности. 

6. А.П. Столыпин возглавлял: а) Правительство, б) Совет министров, в) Комитет 

министров. 

7. Императорская власть в России прекратила свое существование в: а) январе 

1917 г., б) феврале 1917 г., в) июне 1917 г., г) октябре 1917 г., д) феврале 1918 г. 

8. К реформам Временного правительства относятся: а) введение 

демократических прав и свобод, б) отмена свободы слова и печати, в) введение 

цензуры, г) отмена смертной казни, д) амнистия политическим заключенным. 

9. ГОЭЛРО – это: а) план реформирования России, б) государственный план 

электрификации России, в) орган управления планированием. 

10. Комбеды создавались для: а) изъятия излишков хлеба, б) проведение посевной 

кампании, в) создания колхозов. 

11. Основная задача Конституции 1918 г.: а) установление диктатуры пролетариата, 

б) установление диктатуры пролетариата и крестьянства, в) установление 

диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства, г) установление равноправия. 

12. Верховная власть в РСФСР по Конституции 1918 г. принадлежит: а) 

Всероссийскому съезду Советов, б) Верховному Совету, г) Съезду народных 

депутатов. 
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13. По Конституции 1918 г. ВЦИК является высшим: а) распорядительным 

органом, б) законодательным органом, в) исполнительным органом, г) 

контролирующим органом. 

14. По Конституции РСФСР 1918 г. не могут избирать и быть избранными: а) 

лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли, б) лица, 

потерявшие работоспособность, в) частные торговцы, г) монахи и духовные 

служители. 

15. Вопросы, отнесенные к ведению Союза по Конституции 1924 г.: а) внешние 

сношения б) оборона в) союзные отношения г) разработка Конституций союзных 

республик е) верны все ответы.  

16. По Конституции 1936 г. политической основой СССР были определены: а) 

советы рабочих и крестьянских депутатов б) советы рабочих, красноармейских и 

крестьянских депутатов в) советы депутатов трудящихся г) советы народных 

депутатов. 

17. Впервые в Конституции 1936 г. появилась новая глава, посвященная: а) 

правоохранительным органам б) ОГПУ СССР в) порядку изменения Конституции 

г) всенародному референдуму.  

18. Конституция 1977 г. закрепила следующие виды собственности: а) 

государственная б) колхозно-кооперативная в) частная г) колхозного двора е) 

общественных организаций.  

19. Съезды советов по Конституции 1918 г. образуются в: а) волости б) городе в) 

уезде г) селе д) губернии. 

20. Верховный суд СССР по Конституции 1924 г. имел компетенцию: а) 

рассмотрение и опротестование перед ЦИК СССР по рассмотрению прокурора 

верховного суда приговоров верховных судов республик б) рассмотрение и 

опротестование перед СНК СССР по рассмотрению прокурора  верховного суда 

приговоров верховных судов республик в) разрешение судебных споров между 

республиками г) рассмотрение судебных споров между губерниями д) толкование 

общесоюзного законодательства.  

21. 25 декабря 1991 г.: а) произошло подписание Беловежского соглашения б) 

прекратила существование РСФСР как социалистическая республика в) были 

приняты изменения в Конституции г) произошло расформирование Верховного 

Совета.  

22. Политика «военного коммунизма» предполагала: а) введение продналога, б) 

введение продразверстки, в) милитаризацию труда, в) децентрализацию 

управления производством. 

23. К мероприятиям НЭПа относятся: а) введение продразверстки, б) ослабление 

жесткой централизации, в) введение продразверстки, г) введение продналога, д) 

разрешение переходить с одного предприятия на другое, е) разрешение применять 

наемный труд. 

24. Такой орган как Совет Национальностей впервые появился в Конституции: 
а) 1918 г., б) 1924 г., в) 1936 г., г) 1977 г. 

25. Индустриализация была направлена главным образом на развитие: а) легкой 

промышленности, б) тяжелой промышленности, в) сектора потребительских 

товаров. 

26. Основными чрезвычайными органами в годы ВОВ являлись: а) Ставка 

Верховного командования, б) Комитет по делам фронта, в) Государственный 

Комитет Обороны, г) Совет по эвакуации. 

27. Совнархозы – это органы: а) отраслевого управления, б) территориального 

управления, в) местного самоуправления. 
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28. При Брежневе: а) территориальный принцип был заменен отраслевым, б) 

отраслевой принцип был заменен территориальным, в) отраслевой и 

территориальный принципы применялись в равной мере. 

29. Конституцией развитого социализма является Конституция: а) 1918 г., б) 1924 

г., в) 1936 г., г) 1977 г. 

30. Конституция 1977 г. расширила: а) политические права, б) экономические права, 

в) естественные права. 

31. Идея обновления социализма в 1985 г. состояла в: а) совершенствовании 

планирования, б) соединении социализма и демократии, в) принятии новой 

Конституции. 

32. «Перестройка» осуществлялась с целью перехода к а) капитализму, б) 

демократическому социализму, в) централизованному социализму. 

33. Политическая реформа 1988 г. заключалась: а) в сосредоточении всей власти в 

руках КПСС, б) в четком разделении обязанностей партийных органов и Советов, 

в) в образовании новых органов на местах. 

34. Декларация о государственном суверенитете России была принята: а) 12 

декабря 1991 г., б) 12 июня 1990 г., в) 12 июня 1993 г., г) 12 декабря 1990 г. 

35. Создание ГКЧП – это попытка государственного переворота с целью: а) 

развалить СССР, б) остановить политику реформ, в) ускорить экономические 

реформы, г) остановить развал СССР. 

36. Судебная система Российской федерации по Конституции 1993 г. включает: а) 

Конституционный суд РФ, б) Высший арбитражный суд и систему арбитражных 

судов, в) Высший суд, г) Верховный суд и систему общих судов. 

37. По Алма-атинскому соглашению: а) к СНГ присоединялись 8 государств, б) СНГ 

образовывали все республики бывшего СССР, в) в СНГ вошли все государства 

бывшего СССР кроме Прибалтийских республик и Грузии. 

38. Представительным и законодательным органом Российской Федерации по 

Конституции 1993 г. является: а) Совет Федерации, который состоит из 

Федерального Собрания и Государственной Думы, б) Федеральное Собрание, 

состоящее из Совета Федерации и Государственной Думы, в) Федеральное 

Собрание, состоящее из Государственной Думы и Государственного Совета. 

39. Конституция Российской Федерации была принята: а) на всенародном 

референдуме 12 июня 1993 г., б) на всенародном референдуме 12 декабря 1993 г., 

в) Верховным Советом 12 декабря 1993 г., г) Верховным Советом 12 июня 1993 г. 

40. В Государственную Думу конца XX – начала XXI вв. избирают: а) 400 

депутатов, б) 450 депутатов, в) 500 депутатов, г) 550 депутатов. 

 


