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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у будущего выпускника системные представления о 
процессе организационной эволюции государственного аппарата как неотъемлемой части 
отечественной государственности и историческом опыте решения проблем 
совершенствования российского государственного механизма.
Задачи:
- усвоить новейшие теоретические представления о главных этапах и явлениях истории 
Российского государства и системы его учреждений;
- приобрести знания об эволюции организационного устройства и особенностях 
функционировании государственного аппарата в советском государстве.
- получить навыки самостоятельного поиска, выявления, обобщения и анализа 
ретроспективной информации о развитии отечественного государственного аппарата.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
индикаторами достижения компетенций

Компетенция Индикаторы
компетенций

Результаты обучения

ПК- 1: Способен 
использовать в 
исторических 
исследованиях 
профессиональные
знания в области 
региональной и 
локальной 
истории.

ПК-1.1. Знает и 
определяет основные
современные 
подходы в изучении 
регионов мира.

Знать: основные этапы и закономерности 
исторического развития российского 
общества и государства; основные 
современные подходы в изучении 
регионов мира.
Уметь: использовать полученные 
исторические знания для формирования 
гражданской позиции; определять 
основные современные подходы в 
изучении регионов мира.
Владеть: навыками создания 
исторических исследований в области 
политической истории России.

ПК-1.2. Знает и 
использует основные
источники по 
региональной и 
локальной истории.

Знать: основные источники по 
региональной и локальной истории; 
основы основные термины и понятия в 
области государственного управления.

Уметь: использовать основные термины и 
понятия в области в социально-
политических исследованиях.

4



ПК-1.3. Применяет 
современные методы
историографическог
о анализа в изучении 
региональной и 
локальной истории.

Уметь: применять современные методы 
историографического анализа в изучении 
региональной и локальной истории.

Владеть: навыками поиска и 
использования исторической информации
в своей профессиональной деятельности

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания,  умения и владения, сформированные в
ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «История России  в ХХ – ХХI
вв.».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые
для  изучения  следующих  дисциплин  и  прохождения  практик:  «Конструирование
интеллектуальной истории в современном историческом дискурсе», «Теоретические основания
современной исторической экспертизы»,  «Актуальные проблемы современных исторических
исследований» и др.

2. Структура дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения
Объем  дисциплины  в  форме  контактной  работы обучающихся  с  педагогическими

работниками и  (или)  лицами,  привлекаемыми к  реализации  образовательной  программы на
иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр Тип учебных занятий Количество
часов

4 Лекции 30
Семинары/лабораторные работы 30
 Всего: 60

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 
48 академических часа(ов). 

3. Содержание дисциплины

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание

1 Вводная лекция. Предмет,  место  и  значение  курса  в  цикле
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Тема  1.  Общая
характеристика
государственного
аппарата
дореволюционной
России

исторических и профессиональных дисциплин.
Хронологические рамки и периодизация курса.
Понятийный аппарат курса.
Особенности  классификации  советских

государственных учреждений. . 
Источники  истории  государственного  аппарата

России – опубликованные и неопубликованные. 
Историография.  Основные  проблемы  истории

российской  государственности  в  трудах  современных
отечественных и зарубежных исследователей. 

Особенности российского самодержавия. Приказная,
коллежская  и  министерская  система  управления.
Представительные органы власти.

1917 год в России.
2 Тема  2.  Создание

советской России и ее
государственный
аппарат в 1917 – 1922
гг

Образование РСФСР на части территории Российской
империи.  Государственное  устройство,  административно-
территориальное деление.

II Съезд  Советов  Формирование  высших
государственных органов. Первое советское правительство,
его кризисы.  Разгон Учредительного собрания. Резолюция
III Съезда Советов «О федеральных учреждениях Советской
Республики».

Конституция  РСФСР  1918  г.  особенности  ее
разработки,  утверждения  и  реализации.  Роль  органов
аппарата  РКП(б)  в  «советском»  государственном
строительстве. 

Всероссийские  Съезды  Советов.  ВЦИК  и  его
Президиум.  Совнарком  РСФСР  и  учреждения  при  нем:
Совет  Рабоче-крестьянской  обороны,  Малый  СНК.
Представительства  советских  республик  в  высших
государственных  органах  РСФСР.  Основные  направления
деятельности высших государственных органов.

Центральные органы управления экономикой РСФСР.
ВСНХ  РСФСР  в  управлении  народным  хозяйством.
«Главкизм».  Новая  экономическая  политика  и  начало
трестирования и синдицирования.

Органы  управления  сельским  хозяйством,
продовольственным  делом,  заготовкам,  внешней  и
внутренней  торговлей,  основными  видами  транспорта  и
связи, планированием, статистикой, финансами и кредитом.
Основные  направления  и  особенности  их  деятельности  в
конкретно-исторических условиях Гражданской войны.

Центральные  органы  управления  социально-
культурным строительством. 

Административно-политические органы.
Чрезвычайные  органы  в  системе  советского

государственного  аппарата.  Петроградский  Военно-
революционный  комитет.  ВЧК  по  борьбе  с
контрреволюцией – ГПУ: «карающий меч» большевистской
диктатуры.  Создание,  специфика  устройства,  основные
направления деятельности местных чрезвычайных органов:
военревкомы, ревкомы, комбеды. Увеличение их удельного
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веса  в  аппарате  власти  и  управления  в  годы  «военного
коммунизма».

Административно-территориальное  деление  СССР.
Местные органы государственной власти. Отличие Советов
от  известных  форм  представительной  власти.
Организационное  многообразие  местных  Советов  и
унификация  их  устройства.  Особенности  избирательной
системы. Советы и Коммунистическая партия. Советы и их
исполкомы. Прямое и двойное подчинение.

3 Тема 3 
Административно-
командная система 
управления и ее 
влияние на 
организацию и 
деятельность 
государственного 
аппарата СССР и 
РСФСР.

Основные  этапы  подготовки  создания  союзного
государства.

Договор  об  образовании  СССР,  его  основные
положения.  Проблема  государственного  устройства  вновь
созданного  государства,  Конституция  1924  г.  о
государственном аппарате  СССР.  Проблема разграничения
компетенции  общесоюзных  и  республиканских  органов
власти.  Постепенная  унитаризация  государственного
устройства СССР. Место РСФСР в нем.

Развитие  административно-командной  системы
управления:  завершение  процесса  присвоения  партийным
аппаратом  ВКП(б)  функций  руководства  государственным
аппаратом.   Номенклатурный  принцип  «подбора  и
расстановки  руководящих  кадров»  Выработка  и
утверждение  норм  и  процедур  оформления  властных
решений руководства ВКП(б) «в советском порядке» через
высшие  государственные  органы  СССР;  обусловленные
этим особенности законодательного механизма.

Основные  тенденции  эволюции  Съездов  Советов
СССР, ЦИК СССР, его Президиума. Избирательная система
и  дальнейшее  укрепление  монополии  высшего  слоя
партийно-государственной  «номенклатуры»  на  власть  в
стране.

СНК СССР,  система учреждений при нем.  Процесс
поглощения  общесоюзным  правительством  прав  и
полномочий правительств союзных республик. 

«Чрезвычайное» законодательство: цели, воздействие
на  деятельность,  кадровую  и  организационную  эволюцию
государственного аппарата.

Общая  характеристика  центральных  органов
управления СССР и союзных республик. Проблема реформ
государственного аппарата в предвоенный период.

Центральные  органы  управления  народным
хозяйством,  социально-культурным  строительством  в
условиях  модернизационных  мероприятий  и  усиления
централизации управления. Рост числа наркоматов в сфере
управления  экономикой.  Усиление  идеологической
составляющей  в  деятельности  органов  управления
образованием, наукой, культурой и искусством. 

Расширение  полномочий  административно-
политических органов, усиление их репрессивных функций.

Разработка  и  принятие  Конституции СССР 1936  г.:
декларированные  и  реальные  цели.  Место  Конгституции
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1936 г. в ряду других конституций СССР.
Высшие  общесоюзные  и  республиканские

государственные  органы по  Конституции  СССР 1936  г.  и
Конституции  РСФСР  1937  г.  Верховный  Совет  СССР:
механизм  формирования,  устройство,  деятельность.
Верховный Совет  РСФСР.  СНК –  СМ СССР:  устройство,
органы при нем, основные направления деятельности. 

Особенности  функционирования  высших
государственных органов СССР и РСФСР в годы Великой
Отечественной войны.

Чрезвычайные  органы  власти.  Государственный
комитет  обороны  СССР:  состав,  компетенция.  Городские
комитеты  обороны:  задачи,  полномочия,  особенности
формирования и деятельности.

Основные  послевоенные  мероприятия  в  системе
центральных  органов  управления.  «Общая  реорганизация
министерств в СССР». Реформы второй половины 50-х -60-х
гг в управлении промышленностью и строительством.

Конституционные  нормы  и  реалии  организации  и
деятельности системы местных Советов во второй половине
1930 – 60-х гг.

Провал  попытки  конституционной  реформы  1960-х
гг. Мнимые новации Конституций СССР (1977 г.) и РСФСР
(1978  г.).  Результаты  законодательного  оформления
организации  высших  государственных  органов:  Регламент
Верховного  Совета  СССР  и  Закон  о  Совете  Министров
СССР  в  условиях  сохранения  всевластия
надгосударственных руководящих органов КПСС.

Сочетание  роста  со  второй  половины  70-  хх  гг  в
СССР  экономических  трудностей   с  неэффективностью
управления  и  ростом  государственного  аппарата.
Постепенная  утрата  центральными  органами  КПСС
властных позиций.

Внесение  изменений  в  механизм  формирования  и
организацию  высших  государственных  органов  СССР,  а
затем  и  РСФСР.  Законы.  о  реформе  представительных
органов  власти:  возврат  к  трехступенчатой  форме  их
построения.  Введение  поста  Президента  СССР и  создание
президентских  структур.  Кабинет  Министров.  Комитет
Конституционного  надзора  СССР.  Введение  поста
Президента РСФСР.

Начало  «рыночных  реформ»  и  создание
Государственного Совета по экономической реформе.

Попытки  модернизации  существующих  органов
управления.

Имитация  реформирования  «силовых»  ведомств
СССР.

«Реформа» местного управления.
Усиление  противостояния  между  республиками  и

центром:  «языковая  революция»,  «парад  суверенитетов».
Комитет  особого  управления  Нагорно-Карабахской
Автономной  области  (1989  г.)  как  чрезвычайный  орган
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власти.  «Суверенизация»  РСФСР  в  составе  союзного
государства.  Принятие  «Декларации  о  государственном
суверенитете» России.

Усилия союзного руководства по сохранению СССР.
«Новоогаревский  процесс».  Государственный  комитет  по
чрезвычайному  положению  (ГКЧП):  безуспешная  попытка
возрождения «чрезвычайщины».

 Органы  власти  СССР  в  переходный  период.
Государственный  межреспубликанский  экономический
комитет.  Комитет по оперативному управлению народным
хозяйством СССР.

Распад СССР и создание Содружества Независимых
Государств.

4 Тема  4.
Государственный
аппарат
постсоветской
России.

Советская  система  и  институт  Президента  РФ:
попытки сосуществования. Правые и виноватые к конфликте
федеральных  органов  власти.  Проблема  принятия  новой
Конституции.  Указ  Президента  №  1400.   Особенности
Конституции РФ 1993 г.: достоинства и недостатки.

Государственное устройство РФ: трудности на пути
его  построения.  Последовательные  действия  федеральных
органов  государственной  власти  по  пути  построения
федеративного государства, его сохранению и укреплению.

Институт Президента и органы при нем. Особая роль
Администрации  Президента.  Институт  полномочных
представителей  в  федеральных  округах.  Особенности
современной российской модели института президентства.

Организация  представительной  власти  в  новой
России.  Непостоянный  характер  избирательной  системы.
Трудности  формирования  правового  поля  нового
государства.

Общая  характеристика  федеральных  органов
исполнительной  власти  общей  компетенции.  Особенности
реализации принципа  разделения  властей  в  новой  России.
Правительственная  «чехарда»  Федеральные  органы  власти
специальной  компетенции.  Лихорадочное  их
реформирование во второй половине 90-х гг.

    Административная реформа федеральных органов
исполнительной власти:  замыслы, ход,  итоги.  Структура и
система  федеральных  органов  исполнительной  власти  на
исходе  второго  десятилетия  нового  века.  Особенности
организации их внутренней структуры и местных органов.

Судебная  ветвь  власти.  Судоустройство  и
судопроизводство. Общая харктеристика судебной системы
РФ  в  ХХ  веке.  История  создания,  организации  и
деятельности  Конституционного  суда.  Роль
Конституционного  Суда  в  конфликте  двух  ветвей  власти
осенью  1993  г.  Верховный  Суд  РФ,  федеральные  суды.
Решение проблемы их материального обеспечения. Система
арбитражных судов.

Прокуратура  РФ,  ее  место  в  системе  федеральных
органов власти.. Следственный комитет РФ.

Органы власти в субъектах федерации. Разграничение
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полномочий  между  федеральным  центром  и  субъектами
федерации.  Преодоление  «губернаторской  вольницы».
Институт  федерального  вмешательства.  Многообразие
моделей организации власти в субъектах и ограничительные
меры федерального центра.

Выводы по курсу.

4. Образовательные технологии
Для  проведения  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  различные

образовательные технологии.  Для организации учебного процесса может быть использовано
электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания
Система текущего контроля знаний студентов по учебной дисциплине выстраивается в

соответствии с учебным планом. Она включает в себя проверку материала занятий – путем
устного  опроса  студентов.  Промежуточные  аттестации  включают  в  себя  проверку  всего
пройденного материала по каждому разделу курса. 

На  промежуточную  аттестацию  отводится  40  баллов.  Остальные  баллы  –  в  форме
текущего контроля (текущая аттестация в форме письменного доклада – 30 баллов, активность
студентов во время семинаров – в сумме 30 баллов).

При оценивании работы на занятии учитываются: 
 степень раскрытия содержания материала (0-1 балла)
 изложение  материала  (грамотность  речи,  точность  использования  терминологии  и

символики, логическая последовательность изложения материала (0-0,5 балл);
 знание теории изученных вопросов,  сформированность и  устойчивость используемых

при ответе умений и навыков (0-0,5 балла).

Оценивание  текущей  аттестации в  форме  письменного  доклада  происходит  по
следующим критериям:

 Работа выполнена не полностью и/или допущены две и более ошибки или три и более
неточности (1-9 баллов);

 Работа  выполнена  полностью,  рассуждения  верны,  но  обоснование  содержания  и
выводов недостаточно (10-24 баллов);

 Работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок,
возможна одна неточность (25-30 баллов).

При  проведении  промежуточной  аттестации  (зачет) студент  должен  ответить  в
письменной форме на 2 вопроса. Оценивание ответа происходит по следующим критериям:

 Теоретическое  содержание  не  освоено,  знание  материала  носит  фрагментарный
характер, наличие грубых ошибок в ответе (1-10 баллов);

 Теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов
(11-24 баллов);

 Теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух
недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (25-34 баллов);
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 Теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану
(35-40 баллов).

 
Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная 
шкала Традиционная шкала Шкала

ECTS
95 – 100 отлично

зачтено

A
83 – 94 B
68 – 82 хорошо C
56 – 67 удовлетворительно D
50 – 55 E
20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX
0 – 19 F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине 

Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-83/
A,B

отлично/
зачтено

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и 
практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.  
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, 
умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач 
профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно 
обосновывает принятые решения. 
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«высокий».

82-68/
C

хорошо/
зачтено

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический 
материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.  
Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении 
практических задач профессиональной направленности разного уровня 
сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.  
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«хороший».

67-50/
D,E

удовлетво-
рительно/
зачтено

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и 
практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач профессиональной 
направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 
этого базовыми навыками и приёмами.  
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«достаточный». 
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Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

49-0/
F,FX

неудовлет-
ворительно/
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический 
и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических 
положений при решении практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и
приёмами.  
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не 
сформированы. 

5.3 Оценочные  средства  (материалы) для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущая аттестация
Оценочные материалы для текущей аттестации. 

Студент должен в письменном виде пройти контрольную работу по освоенным разделам темы
дисциплины.

Примерные вопросы к блиц-контрольной работе:
1. Особенности организации и деятельности советского государственного аппарата. 
2. Характеристика первого этапа истории Наркомпроса РСФСР. 
3. Основные отличительные черты АКСУ. 
4. Конституция РСФСР о государственном аппарате. 
5. Характеристика третьего этапа истории Наркомпроса РСФСР. 
6. Государственный аппарат РСФСР накануне распада СССР. 
7. Создание Конституционного Суда. 
8. Особенности принятия Конституции РФ. 
9. ВСНХ РСФСР: время существования, организация деятельности. 
10. Ревкомы и военревкомы: основные отличия. 
11. Чрезвычайные органы государственной власти. 
12. Основные мероприятия военной реформы 1924-1925 гг
13. Проблема сохранения целостности РФ. 
14. Система Советов и институт Президента. 

Промежуточная аттестация
Оценочные материалы для  промежуточной аттестации.  Студенту предлагается защитить
реферат по одной из нижеперечисленных тем:

1. Проблема "разделения властей" в отечественной истории.
2. Органы представительной власти в советском государстве*
3. Органы исполнительной власти в советском государстве*
4. Институт президентства в СССР.
5. Совет рабочей и крестьянской обороны РСФСР (1918-1921 гг.)
6. Малый СНК (1917-1922 гг.)
7. Реввоенсовет РСФСР (1918-1921 гг.)
8. Государственный Комитет Обороны СССР (1941-1945 гг.)
9. Кабинет Министров СССР (1990-1991 гг.)
10. Госбанк РСФСР и денежная реформа 1922-1924 гг.
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11. Высший Совет народного хозяйства РСФСР (СССР)*
12. Наркомат земледелия СССР (1929-1936 гг.)
13. Колхозцентр РСФСР и СССР (1927-1930 гг.)
14. Совхозцентр СССР (1928-1931 гг.)
15. Наркомат внешней торговли (1917-1923 гг.)
16. Главное управление гражданского воздушного флота (1922-1941 гг.)
17. Наркомат путей сообщения РСФСР (1917-1918 гг.)
18. Наркомат труда РСФСР (1917-1918 гг.)
19. Наркомат здравоохранения РСФСР (1917-1921 гг.)
20. Наркомат соцобеспечения РСФСР (1917-1923 гг.)
21. Наркомат госимуществ Республики (1917-1918 гг.)
22. Наркомат просвещения РСФСР (1917-1921 гг.)*

23. Наркомпрос РСФСР и "пролетарская культура" (1918-1932 гг.)
24. Органы управления цензурой в первые годы советской власти (1917-1925 гг.)
25. Министерство культуры СССР (1953-1990 гг.)*

26. Госкино СССР (1963-1990 гг.)
27. Гостелерадио СССР (1957-1986 гг.)
28. Научно-производственные объединения в СССР.
29. Госиздат (1918-1922 гг.)
30. Наркомат по делам национальностей РСФСР (1917-1924 гг.)
31. Генштаб в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.)
32. НКВД РСФСР (1917-1930 гг.)
33. НКВД СССР (1934-1940 гг.)
34. Наркомат юстиции РСФСР (1917-1922 гг.)
35. Создание прокуратуры СССР (1922-1923 гг.) и проблема "революционной законности".
36. Верховный суд СССР (1922-1936 гг.) 

Оценочные  материалы для  текущей  и  промежуточной  аттестаций  в  полной мере  отражают
заявленные  дисциплиной  компетенции.  Поставленные  перед  студентом  задачи  формируют
конкретные  способности  и  навыки,  отраженные  в  пункте  1.2.  текущей  рабочей  программы
дисциплины.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Основные источники
1. Конституция Российской Федерации. (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993

г.  С  учетом  поправок,  внесенных  законами  Российской  Федерации  о  поправках  к
Конституции  РФ  от  30  декабря  2008  г.)  Режим  доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

Дополнительные источники
1. История советской Конституции в документах (1917 – 1956 гг.). М., 1957. Режим доступа: 

https://istoriki.su/uploads/Istoria_Sovetskoy_Konstitutsii_v_dokumentakh__1917__1956.pdf
                    
Обязательная учебная литература 
1. Архипова Т.Г., Малышева Е.П. Организация государственных учреждений в России: 1917 -

2013 гг.: Учебник/Под ред.  Т.Г. Архиповой. М., РГГУ, 2014. (или любое издание)
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2. Архипова Т.Г. Государственность современной России. Уч. пос. М.,2003. (или любое 
издание)

3. Коржихина Т. П. Советское государство и его учреждения: ноябрь 1917–декабрь 1991. М.,
1994 (или любое издание)

4. Архипова Т.Г.,  Румянцева М.Ф.,  Сенин А.С. История государственной службы в России
ХУШ – ХХ века. М., 2000 (или любое издание)

Обязательная научная литература
1. Архипова Т.Г. Современная российская государственность и перспективы ее 

модернизации/Вестник РГГУ. Научный журнал, серия «История. Филология, 
Культурология. Востоковедение», 2017, № 8 (29), с. 9 – 23. Режим доступа: 
http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000011563

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,

необходимый для освоения дисциплины 
1. Компьютерная справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :  http://www.garant.ru/
2. Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :  http://www.consultant.ru/
3. Международная реферативная наукометрическая база данных «Scopus» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :  https://www.scopus.com/
4. Международная реферативная наукометрическая база данных «Web of Science» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  https://www.clarivate.ru/
5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

https://elibrary.ru/
6. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :  https://cyberleninka.ru/
7. Образовательная платформа «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

https://urait.ru/
8. Профессиональная полнотекстовая база данных «Cambridge University Press» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.cambridge.org/
9. Профессиональная полнотекстовая база данных «JSTOR» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://www.jstor.org/
10. Профессиональная полнотекстовая база данных «PrоQuest  Dissertation & Theses Global» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.proquest.com/
11. Профессиональная полнотекстовая база данных «SAGE Journals» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : https://journals.sagepub.com/
12. Профессиональная полнотекстовая база данных «Springer» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://www.springer.com/gp
13. Профессиональная полнотекстовая база данных «Издания по общественным и 

гуманитарным наукам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://dlib.eastview.com/login

14. Электронно-библиотечная система «Знаниум» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://znanium.com/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для  проведения  аудиторных  занятий  требуются учебные  аудитории  РГГУ,

оборудованные рабочими местами для преподавателя и обучающихся по количеству человек в
группе,  укомплектованные  в  достаточном  количестве  специализированной  мебелью
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(аудиторные  столы,  парты-пюпитр,  парта-моноблок;  скамьи  и  стулья)  и  техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории
(обязательно  наличие  классных  досок  любого  типа,  стирающей  губки,  мела  и  маркера;
желательно наличие электронного демонстрационного оборудования: проектор, интерактивная
доска, компьютер).

Для организации самостоятельной работы обучающихся требуется доступ к 
помещениям, оборудованным компьютерной техникой с доступом к сети «Интернет» и 
имеющей следующий перечень ПО: 

 Microsoft Office  (производитель: Microsoft);
 Windows (производитель: Microsoft);

Также для организации самостоятельной работы требуется полный доступ к 
следующему перечню профессиональных БД, ИСС: 

 международные реферативные наукометрические БД (Web of Science и Scopus)
 профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки 

(Журналы Cambridge University Press; PrоQuest  Dissertation & Theses Global; SAGE 
Journals; Журналы Taylor and Francis)

 профессиональные полнотекстовые БД (JSTOR; Издания по общественным и 
гуманитарным наукам; Электронная библиотека Grebennikon.ru)

 компьютерные справочные правовые системы (Консультант Плюс, Гарант)
 НБ РГГУ, ГПИБ, РГБ

Для организации самостоятельной работы также требуется беспрепятственный доступ к:
 фондам научной библиотеки РГГУ
 читальным залам ИАИ, ИИНиТБ и РГГУ
 медиатеке РГГУ

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  дополнительные  методы
обучения,  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в
зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для  слепых  и  слабовидящих:  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,
доступного  с  помощью  компьютера  со  специализированным  программным  обеспечением;
письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным  программным
обеспечением  или  могут  быть  заменены  устным  ответом;  обеспечивается  индивидуальное
равномерное  освещение  не  менее  300  люкс;  для  выполнения  задания  при  необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;  возможно  также  использование  собственных
увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен
и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере. 

 для глухих  и  слабослышащих:  лекции оформляются  в  виде  электронного  документа,
либо  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура  индивидуального  пользования;
письменные  задания  выполняются  на  компьютере  в  письменной  форме;  экзамен  и  зачёт
проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования. 

 для лиц с  нарушениями опорно-двигательного аппарата:  лекции оформляются в  виде
электронного  документа,  доступного  с  помощью  компьютера  со  специализированным
программным  обеспечением;  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со
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специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме
или выполняются в письменной форме на компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается  с

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями
обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом, или  могут
использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием
дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации:

 для  слепых  и  слабовидящих:  в  печатной  форме  увеличенным  шрифтом,  в  форме
электронного документа, в форме аудиофайла.

 для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в

форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA
CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих  и  слабослышащих:  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с
нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;

 для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата:  передвижными,
регулируемыми  эргономическими  партами  СИ-1;  компьютерной  техникой  со  специальным
программным обеспечением.  

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий 

Тема 1. Создание советской России и ее государственный аппарат в 1917 – 1922 гг. 
(6 часов)

Цель  занятия:  углубленное изучение  темы,  обобщение  и  систематизация  полученных на
лекциях знаний
Форма проведения: дискуссия

Вопросы для обсуждения:
1. Административно-командная  система  управления  как  конкретно-историческая

«советская» модель государственного механизма
2. Конституция РСФСР 1918 г.: о государственном аппарате РСФСР
3. Руководящая роль органов РКП(б) в «советском» государственном строительстве
4. Всероссийские Съезды Советов. ВЦИК и его Президиум. Совнарком РСФСР
5. Центральные органы управления. ВСНХ РСФСР. «Главкизм». 
6. Чрезвычайные органы в системе советского государственного аппарата
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Контрольные вопросы:
1.  Существование  каких  важнейших  государственных  органов,  реально  существовавших  в
РСФСР в 1918 – 1922 гг., не предусматривалось Конституцией 1918 г.?
2. Зафиксированы ли (и как) в Конституции: 
      а) особенности социального состава государственного аппарата РСФСР; 
      б) роль политических партий в деятельности государственных органов РСФСР?
3.  Каковы  декларированные  Конституцией  1918  г.  принципы  взаимоотношений  высших
органов  власти  и  управления  РСФСР  и  известны  ли  Вам  какие-либо  конкретные  факты
отступления от этих принципов в практике государственного строительства 1918 – 1922 гг.?
4.  Каковы  основные  характеристики  организационного  устройства  (функции,  компетенция,
организационная структура, методы и формы реализации полномочий) 
    а) комбедов;  
    б) ревкомов?
5. Как оцениваются в историографии цели создания и результаты деятельности:
     а) комбедов; 
     б) ревкомов?
6. Что такое «административно-командная система управления»? (дайте краткое определение)
7.  Каковы системообразующие принципы административно-командной системы управления?
(перечислите основные)
8. Что такое «номенклатура»? (дайте характеристику  механизма  и  социального результата)
9. Каковы цель создания и характерные особенности «номенклатуры»?
10. Каковы основные этапы эволюции административно-командной системы управления?

Тема 2. Становление и оформление административно-командной системы управления
в масштабах союзного государства: государственный аппарат СССР в 1923-1936 гг. (4

часа)

Цель  занятия:  углубленное изучение  темы,  обобщение  и  систематизация  полученных на
лекциях знаний, развитие самостоятельности мышления и активности студентов
Форма проведения: дискуссия, представление докладов

Вопросы для обсуждения
1. Договор об образовании СССР, его основные положения
2. Конституции 1924 г. и 1936 г. о государственном аппарате СССР
3. Высшие государственные органы: основные тенденции эволюции Съезда Советов СССР,

ЦИК СССР, его Президиума. 
4. Органы  управления  промышленностью,  сельским  хозяйством,  социально-культурной

сферой, сферой внешнеполитических связей
5. Местные государственные органы РСФСР по Конституциям 1924 и 1936 гг.

Контрольные вопросы:
1.Каковы  основные  черты  сходства  и  различия  государственного  аппарата  СССР,
зафиксированные конституционными актами 1924 и 1936 гг.?
2.Каковы основные черты сходства и различия принципов взаимоотношений между высшими
государственными органами СССР, декларированных Конституциями 1924 и 1936 гг.?
3.Как  определялись  место  и  роль  РКП(б)  –  ВКП(б)  в  деятельности  советского  государства
Конституциями СССР 1924 и 1936 гг.?
4.Каковы состав и устройство сложившейся в СССР в 1920 – 30-х гг. системы руководящих
надгосударственных органов?
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5.Какую принципиальную схему реального законодательного механизма (процесса выработки и
оформления  законодательных  актов)  позволяют  реконструировать  мемуарные  и
документальные источники?

Тема 3. Апогей и упадок административно-командной системы управления:
государственный аппарат СССР в 1936-первой пол. 1980-х гг. (6 часов)

Цель  занятия:  углубленное изучение  темы,  обобщение  и  систематизация  полученных на
лекциях знаний, развитие самостоятельности мышления и активности студентов
Форма проведения: дискуссия, представление докладов

Вопросы для обсуждения:
1. Высшие  общесоюзные  и  республиканские  государственные  органы  по  Конституциям

СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г.
2. Особенности  функционирования  высших государственных органов  СССР и  РСФСР в

годы Великой Отечественной войны. Чрезвычайные органы
3. Управление промышленностью и строительством: реформы 1957 и 1965 гг.
4. Органы  управления  сельским  хозяйством,  внешней  и  внутренней  политикой,

планированием, финансами, статистикой, образованием, наукой, здравоохранением и др.
отраслями государственного управления 

Контрольные вопросы:
1. Каковы наиболее характерные проявления функционирования административно-командной
системы управления в 1941 – 1945 гг.?
2. Какое организационное устройство имел ГКО СССР?
3. Каковы  основные достоинства и недостатки замысла воплощения реорганизации управления
промышленностью и строительством СССР в 1957 – нач. 1960 гг.?
4.  Каковы   основные  достоинства  и  недостатки  замысла  и  воплощения  управления
промышленностью СССР во второй половине 1960-х – нач. 1970-х гг.?
5. Каковы основные черты сходства и различия подходов к реорганизации системы управления
экономикой СССР в 1957 – начале 1960-х гг. и во второй половине 1960-х – нач. 1970-х гг.?
6. В чём (в т.ч. по оценкам мемуаристов) заключались основные причины неудач:           

    а) «хрущёвской» реформы управления экономикой СССР; 
    б) «косыгинской» реформы управления экономикой СССР?

7. Какие основные изменения в организационном устройстве государственного и партийного
аппаратов  были  а)  проведены  и  б)  намечены  в  связи  с  реформами  управления  народным
хозяйством СССР в 1950-х – нач. 1960-х гг.?

Тема 4. Начало демонтажа административно-командной системы управления:
государственный аппарат СССР и РСФСР во второй половине 1980-х гг. – 1991 г. (4

часа)

Цель  занятия:  углубленное изучение  темы,  обобщение  и  систематизация  полученных на
лекциях знаний, развитие самостоятельности мышления и активности студентов
Форма проведения: дискуссия, представление докладов

Вопросы для обсуждения:
1. Основные проблемы организации государственного управления к середине 1980-х гг. 
2. Конституция 1977 г. о государственном аппарате СССР
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3. Воздействие  изменения  курса  высшего  партийно-государственного  руководства  (от
«ускорения  социально-экономического  развития»  к  «рыночным  реформам»)  на
функционирование и структуру государственного аппарата

4. Закон 1988 г. о реформе представительных органов власти
5. Реформа местного управления
6. Начало «рыночных реформ».
7. Усилия союзного руководства по сохранению СССР.

Контрольные вопросы:

1. Как фиксировала Конституция СССР 1977 г. место и роль КПСС в советском государстве?
2. Как фиксировала Конституция СССР 1977 г. 
      а) порядок формирования Советов (всех уровней); 
      б) их место и роль в советском государстве?
3. Каковы были, согласно свидетельствам современников, реальные:

а) место и роль Советов в государстве; 
б) порядок их формирования?

4.  Как  реально  был  сконструирован  и  функционировал  механизм  выборов  народных
депутатов СССР (1 созыва)?  С какой целью и какие искусственные затруднения были в нем
предусмотрены?
5. Каковы были декларированные и реальные цели и задачи учреждения в СССР института
президентства?
Рыжков Н. И. Десять лет великих потрясений. М., 1995. Режим доступа: http://padaread.com/?
book=65064

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Порядок подготовки письменной работы (доклад, реферат, эссе)
 Выбор темы письменной работы
 Поиск и подбор источников, литературы, справочных и других пособий по выбранной

теме. 
 Изучение отобранных материалов. Систематизация, анализ и обобщение информации,

оценка состояния проработанности темы в литературе. 
 Формулировка  проблемы,  цели  и  задач  письменной  работы.  Разработка  плана

письменной работы
 Написание содержательной части реферата
 Оформление реферата
 Проверка текста работы на плагиат
 Создание доклада-презентации основных положений письменной работы на занятии по

учебной дисциплине (если требуется)

Требования к оформлению письменной работы
Общие требования к оформлению учебно-научной работы, а также образцы оформления

титульных листов, ссылок и списков источников и литературы размещены на сайте Научной
библиотеки  РГГУ  (Режим  доступа:  https://liber.rsuh.ru/ru/student_work).  Письменная  работа
должна  содержать  от  8  до  15  страниц  включительно,  включая  титульный  лист  и  список
источников и литературы. 

9.3 Иные материалы
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

1. Необходимо внимательно ознакомиться с полученным от преподавателя планом-
разработкой аудиторного занятия.
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2. В электронном каталоге ИК «Научная библиотека» РГГУ необходимо выявить нужные 
работы (книги, статьи и т.д.) и заказать их с помощью средств удаленного доступа.

3. В случае отсутствия изданий в фондах ИК «Научная библиотека» РГГУ необходимо 
провести их поиск в электронных каталогах других крупных библиотек Москвы 
гуманитарного профиля (ГПИБ, РГБ и др.) и заказать их с помощью средств удаленного 
доступа.

4. Подготовить конспекты необходимых работ.
5. Работая с конспектом провести его анализ с точки зрения полноты собранной 

информации, поработать с текстом технически (подчеркивания и выделения текста и 
т.п.).

6. Работая на занятии не только излагать изученный материал, но и участвовать в 
дискуссии, задавая вопросы однокурсникам и преподавателю, стремиться сформировать 
свой взгляд на поставленный вопрос.

7. Анализировать допущенные в ходе работы на занятии ошибки.
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Приложение 1. Аннотация
рабочей программы дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина История государственных учреждений России реализуется на историческом 
факультете кафедрой истории государственных учреждений и общественных организаций.

Цель дисциплины: сформировать у будущего выпускника системные представления о 
процессе организационной эволюции государственного аппарата как неотъемлемой части 
отечественной государственности и историческом опыте решения проблем 
совершенствования российского государственного механизма.
Задачи:
- усвоить новейшие теоретические представления о главных этапах и явлениях истории 
Российского государства и системы его учреждений;
- приобрести знания об эволюции организационного устройства и особенностях 
функционировании государственного аппарата в советском государстве.
- получить навыки самостоятельного поиска, выявления, обобщения и анализа 
ретроспективной информации о развитии отечественного государственного аппарата.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций: 
ПК- 1: Способен использовать в исторических исследованиях профессиональные знания в 

области региональной и локальной истории

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать основные этапы и закономерности исторического развития российского общества и 

государства; основные современные подходы в изучении регионов мира, основные источники 
по региональной и локальной истории; основы основные термины и понятия в области 
государственного управления.

Уметь использовать полученные исторические знания для формирования гражданской 
позиции; определять основные современные подходы в изучении регионов мира, использовать 
основные термины и понятия в области в социально-политических исследованиях.
Владеть: навыками создания исторических исследований в области политической истории 
России, навыками поиска и использования исторической информации в своей 
профессиональной деятельности.

По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация в форме
доклада, промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов).
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