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Введение

Контрольная  работа  является  важной  формой  обучения  и  текущего 

2



контроля знаний, умений,  навыков обучающихся. Она представляет собой 
исследование одной из актуальных тем изучаемой в учебной дисциплине.

Контрольная  работа  имеет  целью  формирование  у  обучающегося 
навыков  углубленного  рассмотрения  содержания  изучаемой 
дисциплины, применения полученных теоретических знаний для решения 
конкретных  практических  задач,  самостоятельного  практического 
исследования  проблем  в  изучаемой  отрасли  знаний  (планирование  и 
проведение  исследования,  интерпретация  полученных  результатов,  их 
правильное  изложение  и  оформление),  обоснования  выдвигаемых 
теоретических  положений  или  практических  рекомендаций,  работы  с 
научной  литературой,  первоисточниками,  нормативными  правовыми 
актами. 

Контрольная работа выполняется студентами по индивидуальной теме 
за счет времени отводимой на самостоятельную работу. 

Завершенный  текст  должен  быть  представлен  обучающимися 
преподавателю до  сдачи  экзамена.  Обучающиеся,  не  представившие 
контрольную  работу  в  установленный  срок  не  допускаются  к  сдаче 
экзамена по дисциплине.

Написание  контрольной  работы  способствует  успешному  решению 
следующих задач учебного процесса:

- формирование научного мышления, самостоятельности суждений;
- формирование творческих навыков обучающихся;
- формирование умения последовательно излагать и аргументировано 

обосновывать выдвигаемые положения;
- выработка навыков самостоятельного углубленного изучения той или 

иной темы учебного курса;
-  формирование  умения  работать  с  книгой,  первоисточником, 

библиотечным каталогом;
-  обучение  навыкам  сопоставлять  различные  точки  зрения, 

анализировать, обобщать, последовательно и логично излагать материал;
-  проверка  знаний слушателей,  степени усвоения  ими программного 

материала, их способности работать самостоятельно, творчески.

Требования к оформлению эссе, контрольных работ:

Эссе представляет собой сочинение,  основанное на анализе определённой, 
заранее  избранной  темы.  Данная  письменная  работа  исключает 
реферирование  и  конспектирование  научных  статей  или  монографий. 
Залогом высокой оценки эссе является выполнение нескольких несложных 
требований.  В  работе  должна  быть  понята  и  описана  рассматриваемая 
студентом проблема (теоретическая, методическая, конкретно-историческая, 
и др.). Студент должен чётко уяснить для себя предмет исследования, то есть 
того,  что  им  изучается.  Помимо  этого,  необходимо  вписать  изучаемый 
вопрос в контекст более общей проблемы и уметь объяснить, как эта тема 
связана  с  другими  проблемами.  Большое  значение  имеет  продуманная, 
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чёткая и обоснованная структура, в которой обозначены основные моменты 
проблемы,  а  также  её  решение  (убедительная  аргументация  и  примеры). 
Важным  компонентом  качественно  выполненного  эссе  являются  наличие 
выводов как по разделам, так и по работе в целом.

Выводы должны соответствовать изучаемой проблеме и поставленным 
вопросам.  К  оформлению  эссе  предъявляются  те  же  требования,  что  и  к 
любой другой письменной работе.

1.  Письменная  работа  в  качестве  первой  страницы  должны  иметь 
титульный лист.

2. Структура письменной работы, определяется студентом.

3. Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В 
противном случае она не принимается к оцениванию.

4.  Текст  должен  быть  набран  на  компьютере  в  редакторе  Word  с 
использованием шрифта «Times New Roman», 14 кегль, 1,5 междустрочный 
интервал, выравнивание по ширине страницы.

5.  При  оформлении  письменной  работы  используется  сквозная 
нумерация страниц по всему тексту, включая титульный лист.

6. Ссылки на использованные в работе источники, монографии и статьи 
является обязательным требованием к любой письменной работе. Количество 
ссылок не является показателем качества работы. Ссылка на используемую 
литературу оформляется либо в виде сноски внизу страницы, либо указанием 
в тексте на соответствующую позицию в списке литературы в конце работы.

В первом случае нумерация сносок сквозная. При первом упоминании 
источника  выходные  сведения  указываются  в  полном  объеме.  Если  он 
цитируется в дальнейшем, то дается лишь его краткое описание.

7.  Список  использованных источников  и  литературы делятся  на  две 
рубрики: «Источники» и «Литература». Желательно внутри каждой рубрики 
провести  классификацию  имеющегося  материала.  В  списке  литературы 
сначала приводятся работы с кириллической графикой, затем с латинской и 
греческой, затем литература на восточных языках. В списке использованных 
источников  и  литературы  даётся  полное  библиографическое  описание 
использованных материалов.

8. Объём эссе должен составлять 7–8 стандартных машинописных 36 
страниц А4.
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9. При написании эссе допускается использование Internet–материалов, 
однако на них в обязательном порядке должны быть ссылки.

I. Выполнение контрольной работы
1.   Подготовка  контрольной  работы  начинается  с  выбора  темы.

Тема  назначается  преподавателем  или  выбирается  студентом  по 
согласованию с преподавателем.

2.  Прежде  чем  приступить  к  написанию  текста,  следует  сначала 
познакомиться  с  литературой  по  выбранной  теме.  Лучше  всего  это 
сделать  путем  чтения  учебных  пособий,  справочных  изданий  и 
рекомендованной литературы, освещающих те разделы  науки,  к которым 
относится  тема.  Кроме  того,  необходимо  подобрать  иные  источники 
информации, научные статьи, при необходимости правовые акты.

Чтение  рекомендуемой  литературы  и  учебных  пособий  следует 
сопровождать  краткими вписками,  обязательно  дополняя  их  ссылками на 
источник с указанием полного его названия, выходных данных, страницы.

3.  После  общего  ознакомления  с  литературой  по  избранной  теме 
составляется  план  работы.  Необходимо  помнить,  что  план  должен 
включать только узловые вопросы темы, сформулированные  кратко,  четко 
и  грамотно.  Выполняя  практикум   следует  строго  придерживаться 
намеченного плана.

4. План должен логически стройно отражать тему исследования.
Структура плана:

Введение
1 параграф
2 параграф
…
Заключение
Список литературы
Приложение

5. После общего ознакомления с учебными пособиями и справочными 
изданиями по теме и составления плана можно переходить к углубленному 
изучению  рекомендованной  литературы.  Её  необходимо  внимательно 
изучить и всесторонне использовать в тексте работы.

Совершенно  недопустимо  писать  работу  путем  механического 
копирования  отдельных  мест  из  учебников,  учебных  пособий,  брошюр  и 
статей.  Работа  выполняется  на  основе  творческого  использования 
рекомендованной литературы.

Для  более  глубокого  обстоятельного  раскрытия  темы  должен 
самостоятельно  найти  и  другую литературу,  относящуюся  к  данной  теме. 
Успешное  выполнение  данной  задачи  является  важным  показателем 
приобретения навыков самостоятельной работы по основам дисциплины.

5



Выявление  и  систематизация  дополнительной  литературы по  теме  - 
исключительно важный этап работы.

Занимаясь сбором материала, особенно важно обратить внимание на 
новейшую  литературу,  относящуюся  к  теме.  Монографии,  брошюры, 
статьи,  справочные издания  могут дать разнообразный материал,  который 
поможет более самостоятельно ответить на те  или иные вопросы плана и 
тему в целом.

Разобраться  в  огромной  массе  новейшей  литературы  поможет 
библиотечный  каталог.  Но  нужные  журнальные  статьи  можно  найти  и 
самостоятельно. Для этого необходимо  взять последний номер журнала за 
определенный год и ознакомиться с имеющимся там указателем материалов, 
опубликованных за данный год.

6.  Во введении необходимо кратко (на 1-2 страницах):
- раскрыть актуальность и место среди других проблем курса;
- дать краткий обзор разработки материала в рамках истории России 

согласно темам дисциплины:
Тема 1. Общие вопросы курса
Тема 2. Народы и государства на территории современной России в
древности. Русь в IX — первой трети XIII в.
Тема 3. Русь в XIII–XV вв.
Тема 4. Россия в XVI–XVII вв.
Тема 5. Россия в XVIII в.
Тема 6. Российская империя в XIX — начале ХХ в.
Тема 7. Россия и СССР в советскую эпоху (1917–1991)
Тема 8. Современная Российская Федерация (1991–2022)
-  указать  на  каких  вопросах  и  почему автор  сосредоточил  основное 

внимание;
-  указать,  какие  данные  практической  деятельности 

проанализированы   и обобщены;
- дать общую характеристику структуры работы.
7.  Содержание  работы  должно  соответствовать  вопросам  плана, 

раскрывать  их.  При  распределении  количества  страниц  на  каждый  из 
вопросов  плана  надо  следить  за  тем,  чтобы  пропорции  между  частями 
работы не нарушались, сохранялись последовательность перехода от одного 
вопроса плана к другому и логика изложения. При раскрытии вопросов 
трудность  состоит  в  обобщении  собранного  материала. 
Перенасыщенность  работы цифрами подчас приводит к тому, что мысли 
автора «тонут» в море отдельных примеров. В меру следует использовать 
и цитаты. Недопустимо употребление двух и  более цитат подряд: в этом 
случае  зачастую  не  остаётся  место  для  изложения  собственный  мыслей. 
Каждый вопрос следует заканчивать краткими выводами, причем выводы 
предыдущего   должны   подводить   читателя   к главному содержанию 
последующего вопроса.

Работа  должна  быть  связана  с  современным  состоянием  научно-
практического знания.
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8.  Заканчивается  работа  должна  небольшим  (1-2  страницы) 
заключением, в котором содержатся общие выводы автора по теме в целом.

9.  Список  литературы  должен  включать  не  менее  10-15 
наименований.  Список  составляется  в  алфавитном  порядке  по  заглавной 
букве  фамилии  автора  (фамилии  первого  из  коллектива  авторов)  или 
названия  источника  с  соблюдением установленных  правил  оформления 
библиографических  данных.  В  нем  указываются  как  те  источники,  на 
которые в тексте работы ссылается автор, так и все иные, изученные им при 
подготовке работы (Приложение 1).

10.  Заимствования  текста  из  литературы  без  ссылки  на  источник 
(плагиат) не допускаются (Приложение 2).

II. Оформление работы
1. Работа выполняется на одной стороне листов формата А4 (210x297 

мм).  Объем  работы должен составлять 16-20 страниц машинописного или 
компьютерного текста.

Компьютерный текст  набирается  шрифтом  Times New Roman,  14 
размера с полуторным интервалом. Абзацный отступ - 1,25 (5 знаков).

Напечатанный текст должен иметь поля: верхнее и  нижнее  - 20 мм., 
правое - 15 мм., левое - 30 мм.

Страницы  должны  иметь  сквозную  нумерацию,  включая 
приложения  (номер  указывается  в  середине  нижнего  поля),  при  этом 
титульный  лист  считается  первой  страницей,  план  работы  -  второй, 
введение - третьей и так далее. Титульный лист не нумеруется.

2. Первая страница является титульной. Титульный лист оформляется в 
соответствии с приложением 3.

На второй странице пишется план работы. Слово «ПЛАН» размещается 
по центру страницы в виде заголовка прописными буквами.

Заголовки  пунктов  плана  (частей  работы)  записывают  с  прописной 
буквы  строчными  буквами.  Заголовки  пунктов  плана  (основной  части 
работы)  должны иметь  порядковую нумерацию и обозначаться  арабскими 
цифрами.

Введение и заключение не нумеруются.
Переход  от  одного  вопроса  к  другому  в  тексте  работы  выделяется 

следующей  цифрой пункта плана и дается то же, что и в плане,  название 
вопроса.

1. Сокращать слова в тексте запрещается.

III. Примерная тематика контрольных работ
Рекомендуется выполнение контрольных работ, эссе. Примерная тематика.

1. Согласно Н.М. Карамзину, «единоначалием», или монархической 
властью, Россия создавалась, а «от мудрого самодержавия» была спасена при 
Иване  III  от  раздробленности  и  ханской  власти,  а  затем  монархией 
Романовых  после  потрясений  Смуты.  Как  Вы  считаете,  что  имел  ввиду 
Н.М.Карамзин? Какие исторические процессы он описывал?
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2. Согласно С.М. Соловьеву, в истории народов четко прослеживаются 
два больших этапа. Первый из них — юность и господство «чувства», второй 
—  зрелость  и  господство  «мысли».  Как  Вы  можете  прокомментировать 
данное высказывание?

3.  «…  простой  гражданин  должен  читать  Историю…  она  питает 
нравственное  чувство  и  праведным  судом  своим  располагает  душу  к 
справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества», - так 
писал Н.М. Карамзин в предисловии к «Истории государства Российского».

Выскажите свою точку зрения, приведите аргументы.
4.  М.  Погодин  в  работе  «Параллель  русской  истории  с  историей 

западных государств относительно начала» писал: «Завоевание, разделение, 
феодализм, города со средним сословием, ненависть, борьба, освобождение 
городов,  -  это  первая  трагедия  Европейской  трилогии.  Единодержавие, 
аристократия, борьба среднего сословия, революция — это вторая.

Уложение, борьба низших классов... Истории Западных Государств…
представляют одни и те же явления только с немногими отличиями, смотря 
по количеству, качеству, соразмерности и прочим отношениям ингредиентов 
начала.  Обратимся  теперь  к  Русской  Истории…  С  первого  взгляда  мы 
примечаем,  что у нас,  в  начале ее,  нет ни разделения,  ни феодализма,  ни 
убежищных городов,  ни  среднего  сословия,  ни  рабства,  ни  ненависти,  ни 
гордости,  ни  борьбы…  От  чего  такое  различие?»  Как  Вы  считаете,  чем 
обусловлена  разница  в  историческом  развитии  российской  и  мировой 
истории? Приведите конкретные примеры, обоснуйте утверждение.

5. И.Г. Гердер поместил фокус внимания к «внутренней жизни» людей, 
которую отличал от искусства, музыки и литературы. Он рассматривал как 
часть  единого  человечества  и  такие  народы  как  китайцы,  африканцы, 
эскимосы  и  американские  индейцы.  Согласны  ли  Вы  с  мнением  И.Г. 
Гердера?

6.  В  1950  и  1960-е  гг.  два  тренда  достаточно  быстро  захватывали 
программы исторического образования на Западе. Это были так называемые 
«региональные исследования».  Изучение Китая,  исламского мира,  Африки 
было  междисцплинарным  по  своему  характеру  с  самого  момента 
возникновения.  Выскажите  собственное  аргументированное  мнение  о 
причинах и особенностях данного процесса.

7.  В  XVI  и  XVII  веках  постепенно  происходило  внедрение  в 
исследовательскую  практику  материальных  источников,  включая  древние 
руины, скульптуры, монеты и архитектурные памятники в Италии и других 
регионах, что породило новое направление исследований, часто называемое 
«антикварианизмом».  Как  Вы считаете,  насколько  важными  для  изучения 
исторического прошлого являются вещественные источники?

8.  «…  эти  философы  недоумевают,  такого  ли  размера  величиl ны  и 
таковы ли цвета, как они представляются на расстоянии или как вблизи, и 
таковы ли они, как они кажутся здоровым или как больным, а также такой ли 
тяжести тело, как это кажется слабым или как это кажется сильным, и что 
истинно — то ли, чтоl  представляется спящим, или то, чтоl  бодрствующим».
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Напишите эссе – рассуждение на тему высказывания.
9.  Ш.Л.  Монтескье  является  основателем  географического 

детерминизма. В своей работе «О духе законов» исторический прогресс он 
напрямую  связывает  с  изменением  климата.  Прокомментируйте  в  эссе 
высказывание  автора  из  этой  работы:  «Нет,  вероятно,  такого  климата  на 
земле,  где  труд  не  мог  бы  быть  свободным».  Приведите  аргументы  в 
подтверждение Вашей точки зрения.

10. Напишите эссе-рассуждение на заданную тему, в котором выразите 
свое  отношение  к  словам  автора  с  позиции  исследователя  исторического 
процесса человечества: «Анатомия человека - ключ к анатомии обезьяны» (К. 
Маркс)

11. Протогосударственные политические структуры восточных славян
12.  Древнерусская  дружина  и  военно-служилая  знать  Польши  / 

Чехии /Венгрии
13. Дискуссия о древнерусском феодализме
14.  Русская  культура  IX–XIII  вв.  как  часть  культуры  христианской 

Европы
15. Традиционное землепользование на северо-западе России. Вторая 

половина I тысячелетия н.э.
16. Природопользование в историческом центре Руси IX — начала XIII 

вв.
17. Кочевые народы степи и Русь в X – перв. полов. XI вв.
18. Кочевые народы степи и Русь во вт. полов. XI – начале XIII вв.
19.  Русские  народные  традиции  питания:  процесс  формирования  и 

особенности
20.  Новгородская  земля  в  системе  внутри-  и  внешнеполитических 

отношений  Древнерусского  государства  /  Владимиро-Суздальское 
княжество. Этапы становления и обособления от Киева

21. Роль кочевников в мировой истории.
22. Религиозный фактор в развитии истории и культуры региона.
23. Развитие истории науки и техники в Вашем регионе.
24.  Иконописные  школы.  Особенности  новгородской  и  псковской 

школы живописи.
25.  Отражение в былинах и сказаниях темы борьбы с монгольскими 

завоевателями («Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище» и пр.).
26. Жития святых. XIV–XV вв. Агиографы – авторы житий: Епифаний 

Премудрый  (Житие  Сергия  Радонежского.  Житие  Стефания  Пермского), 
Пахомий Серб (Логофет) как исторический источник.

27.  «Хожение  за  три  моря»  Афанасия  Никитина  (XV  в.)  как 
исторический источник.

28.  Эпидемия чумы в Русских землях и ее влияние на политические 
события.

29. Падение Византийской империи и значение в истории.
30.  Андрей  Рублев,  величайший  русский  живописец  средневековой 

Руси.
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31. Роль церкви в политическом объединении русских земель.
32. «Меч на Западе, мир на Востоке»
33. «Повесть о разорении Рязани Батыем» как исторический источник.
34. Медицинские знания и практика в XIII–XV вв.
35. Химические знания и практика в XIII–XV вв.
36.Причины и значение введения опричнины в освещении историков.
37. Иван Грозный: реформатор или тиран, зло или благо для России?
38. Кризис власти и специфика ее организации в 1605-1612гг
39. Самозванцы в истории России.
40.  Церковный  раскол  XVII  века.  Его  итоги.  Сущность  конфликта 

Алексея  Михайловича  и  патриарха  Никона.  Влияние  его  исхода  на 
положение церкви в Московском государстве.

41. Значение изобретений и открытий XVI—XVII веков.
42.  Последствия  (положительные  и  отрицательные)  Великих 

Географических открытий для мирового сообщества и России.
43.  Предпосылки  успешного  развития  науки  XVI—XVII  веков  в 

области  измерительного  и  строительного  дела,  математики,  географии, 
экономической  географии,  картографии,  химии,  медицины,  биологии  и 
других отраслей знания.

44. Русские географические открытия XVI—XVII веков.
45.Появление в России «азбуковников», как прототипов энциклопедий 

XVI–XVII вв. Формирование грамотности в Вашем регионе?
46.Социально-экономическая  политика  царского  правительства  на 

завоеванных территориях Среднего Поволжья и Приуралья.
47.Метрология народов Среднего Поволжья и Приуралья в XVI–XVII 

вв.
48.Особенности техники выплавки и обработки металлов в ХVI–XVII 

вв.
49.«День народного единства: к истории праздника»
50.«Символ верности Родине: Русский крестьянин И. Сусанин»
51.«И поднималась  Русь  с  колен в  руках  с  иконой перед битвой.  К 

событиям 1612 года».
52. Петр I: начало социокультурного раскола общества.
53. Консолидация служилых чинов по отечеству в единое дворянское 

сословие: особенности и противоречия.
54. Борьба за выход к Балтике – главная внешнеполитическая задача 

Петра I.
55. Предпосылки и основные факторы политической нестабильности в 

России после Петра I.
56.  Взгляды  российских  мыслителей  XVIII  по  актуальным 

политическим и социальным проблемам.
57.  «Русский бунт бессмысленный и беспощадный?» Восстание Е.И. 

Пугачева.
58. Россия – как одна из ведущих держав на международной арене во 

второй половине XVIII в.
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59.  «Изучение  страны  –  главная  задача  российской  науки». 
Деятельность Академии наук.

60. Естественно-научные представления в российской науке XVIII в.
61.  М.В.  Ломоносов,  значение  его  деятельности  в  истории  русской 

естественной науки.
62.  Священный  союз  как  наднациональная  модель  объединенной 

Европы.
63. Власть и общество о путях развития России в 1830-е – 1840-е гг.
64. Причины и предпосылки отмены крепостного права в России.
65. Естествознание и новое научное мировоззрение во второй половине 

XIX века.
66. Вклад отечественного естествознания XIX века в мировую науку.
67. Проекты политических преобразований в России в XIX – начале XX 

вв.
68.  Основные тенденции экономического развития России во второй 

половине XIX – начале XX вв.
69. Крестьянская политика российского правительства в XIX веке.
70. Основные достижения естествознания и техники в России во второй 

половине XIX – начале XX вв.
71. Русские географические открытия в XIX веке.
72.  Мировой  экономический  кризис  1985  г.  как  один  из  факторов 

распада СССР.
73.  Было  ли  необходимо  развенчание  культа  личности  Сталина  для 

советского общества?
74. Средства социальной коммуникации в обществе СССР и их влияние 

на  жизни  советских  людей  (Письма,  телеграммы  ушли  из  жизни 
современного  человека.  Постарайтесь  порассуждать,  лучше  ли  бумажное 
письмо электронного письма?)

75.  Героизм  Вашиз  земляков  на  полях  сражений  Великой 
Отечественной  войны.  («Героями  не  рождаются...»,  порассуждайте  над 
данной  фразой.  Расскажите  о  2  героях-участниках  войны,  покажите,  как 
война отразилась на судьбах советских людей).

76.  Начало  активного  освоения  добычи  углеводородов  в  Советском 
Союзе  в  1970-х  гг.  (Где  наиболее  активно  проводились  разработки 
месторождений?  Какими  причинами  было  обусловлено  начало  активной 
добычи нефти и газа именно в 1970-е годы? Порассуждайте,  было ли это 
необходимо на ваш взгляд.)

77. Блокадный Ленинград как символ мужества советского народа.
78. Реакция СССР на возникновение НАТО.
79. Операции по освобождению территории СССР в 1944-1945 гг. от 

немецко-фашистских захватчиков. (Назовите не менее 5 военных операций и 
раскройте их стратегическое значение.)

80.  Стратегическое  значение  битвы  за  Кавказ  в  ходе  Великой 
Отечественной войны

81. Роль СССР в освоении космоса в 1960-е годы.

11



82. Приватизация начала 1990-х гг. в России: развал государственного 
сектора  экономики  или  формирование  новой  социальной  страты  частных 
собственников?

83. Конституционный кризис 1992-1993 гг.: к чему стремились стороны 
конфликта?

84. Развитие программы приоритетов национальных проектов в России: 
как изменилась жизнь россиян?

85. Пандемия covid-19: как изменилась жизнь россиян?
86. Место и роль России в современном мире
87. Роль России в урегулировании Сирийского конфликта
88.  Сепаратистские  тенденции  в  России  в  1990-е  гг.:  в  чем 

просчитались российские власти?
89. Достижения и прогресс российской науки в области медицины в 

XXI веке.
90. Нобелевские лауреаты из России: вклад в мировую науку (на выбор 

студента)
91. Человек эпохи Цифры: чем он характеризуется?

Критерии оценки:
«Отлично»  -  выставляется  студенту,  если  текст  соответствует  теме, 

имеется  понимание  предмета  анализа,  использованы источники и  научная 
литература,  аргументы  убедительны,  отсутствует  плагиат,  оформление 
работы соответствует принятым нормам;

«Хорошо»  -  выставляется  студенту,  если  текст  соответствует  теме, 
имеется  понимание  предмета  анализа,  использованы источники и  научная 
литература, отсутствует плагиат;

«Удовлетворительно»  -  выставляется  студенту,  если  текст 
соответствует  теме,  имеется  понимание  предмета  анализа,  использованы 
источники и научная литература, не более трети текста заимствованы;

«Неудовлетворительно»  -  выставляется  студенту,  если  текст  не 
соответствует  теме,  не  имеется  понимание  предмета  анализа,  не 
использованы источники и научная литература, аргументы не убедительны, 
обнаруживается  заимствование  текста  более  чем  половины  текста, 
оформление работы не соответствует принятым нормам.

Вариант рейтингового контроля:
10  баллов  выставляется  студенту,  если  текст  соответствует  теме, 

имеется  понимание  предмета  анализа,  использованы источники и  научная 
литература,  аргументы  убедительны,  отсутствует  плагиат,  оформление 
работы соответствует принятым нормам;

8  баллов  выставляется  студенту,  если  текст  соответствует  теме, 
имеется  понимание  предмета  анализа,  использованы источники и  научная 
литература, аргументы убедительны, отсутствует плагиат;

6  баллов  выставляется  студенту,  если  текст  соответствует  теме, 
имеется  понимание  предмета  анализа,  использованы источники и  научная 
литература, отсутствует плагиат;
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4 балла выставляется студенту, если текст соответствует теме, имеется 
понимание предмета анализа, использованы источники и научная литература, 
не более четверти текста заимствованы;

2 балла выставляется студенту, если текст соответствует теме, имеется 
понимание предмета анализа, использованы источники и научная литература, 
не более трети текста заимствованы;

0 баллов выставляется студенту, если текст не соответствует теме, не 
имеется понимание предмета анализа, не использованы источники и научная 
литература,  аргументы  не  убедительны,  обнаруживается  заимствование 
текста  более  чем  половины  текста,  оформление  работы  не  соответствует 
принятым нормам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Правила оформления библиографических ссылок в списке литературы
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Примеры библиографического описания 
некоторых документов

(по ГОСТ 7.1-2003)
Книги (однотомники)

Книга с одним автором
1.  Балабанов,  И.Т.  Валютные  операции  /  И.Т.  Балабанов.  –  М.  : 

Финансы и статистика, 1993. – 144 с.

Книга с двумя авторами
1. Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / 

X. Корнелиус, 3. Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. – 116 с.

Книга с тремя авторами
1.  Киселев,  В.В.  Анализ  научного  потенциала  /  В.В.  Киселев,  Т.Е. 

Кузнецова, З.З. Кузнецов. – М. : Наука, 1991. – 126 с.

Книга с пятью авторами и более
1.  Теория  зарубежной  судебной  медицины  :  учеб.  пособие  /  В.Н. 

Алисиевич [и др.]. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 40 с.

Сборник
1. Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. 

– М. : ИНИОН, 1991. – 147 с.

Официальные документы

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации : офиц. текст. 
– М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Диссертации 

1.  Медведева,  Е.А.  Высшее  библиотечное  образование  в  СССР: 
Проблемы формирования профиля (История, совр. состояние, перспективы) : 
дис.  ...  канд.  пед.  наук  :  защищена  12.04.2000  :  утв.  24.09.2000  /  Е.А. 
Медведева. – М. : Изд-во Моск. гос. ин-та культуры, 2000. – 151 с.

Автореферат диссертации

1. Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000 / В.И. 
Еременко. – Барнаул : Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с.

Аналитическое описание

Аналитическим считают описание составной части документа (статьи, 
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главы, параграфа и т.п.), и выглядит оно следующим образом:
Сведения  о  составной  части  //  Сведения  о  документе,  в  котором 

помещена составная часть.

Примеры аналитического описания
Из собрания сочинения
1. Герцен А.И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч.: В 30 т. – 

М., 1998. – Т. 14. – С. 315–316. 
2. Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // Собр. 

соч. : в 30 т. – М. : [Приор?], 1998. – Т. 14. – С. 315–316. 

Из сборника
1.  Андреев,  А.А.  Определяющие  элементы  организации  научно-

исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. 
докл. межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-
та, 1997. – С. 21–32.

2.  Сахаров, В. Возвращение замечательной книги : заметки о романе 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» / В. Сахаров // За строкой учебника : 
сб. ст. – М. : [Худ. лит.], 1989. – С. 216–229.

Из словаря
1.  Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – 

М. : [Искусство], 1999. – С. 377–381.

Глава или раздел из книги
1.  Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье / В. Костиков // Пути 

русской эмиграции. – М. : [Б.и.], 1990. – Ч. 1, гл. 3. – С. 59–86.
2.  Муравьев, А.В. Культура Руси  IX – первой половины XII в. / А.В. 

Муравьев, А.М. Сахаров // Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII вв. : 
кн. для учителя. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7–74.

Из журнала
1.  Гудков,  В.А.  Исследование  молекулярной  и  надмолекулярной 

структуры ряда  жидкокристаллических  полимеров  /  В.А.  Гудков  //  Журн. 
структур. химии. – 1991. – Т. 32. – №4. – С. 86–91.

2.  Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения / В. 
Афанасьев, В. Воропаев // Лит. учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118.

Из газеты
1. Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов / С. 

Антонова // Известия. – 1990. – 3 сент.
2.  Горн, Р. Скауты вышли из подполья / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. – 

№38. – С. 9. 

Статья из продолжающегося издания
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1.  Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю. 
Шуткина // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. 
– С. 47–50.

Библиографическое  описание  состоит  из  элементов,  которые 
подразделяют  на  обязательные  и факультативные.  Набор  элементов, 
включаемых в описание, определяется издательством совместно с автором, 
исходя  из  характера  и  назначения  издания.  Так,  факультативными 
элементами  библиографического  описания  являются:  вид  издания,  номер 
ISBN,  общее  количество  страниц.  Поэтому  библиографическое  описание 
может быть: 

1) кратким, состоящим только из обязательных элементов; 
2)  расширенным,  включающим  как  обязательные,  так  и 

факультативные элементы; 
3) полным, включающим наряду с обязательными все факультативные 

элементы.

Примеры:
1.  Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические 

вопросы / В.В. Сорокин. – Барнаул : Изд-во Алтайской академии экономики 
и права, 2000. 

2.  Сорокин,  В.В.  Государство  переходного  периода:  теоретические 
вопросы  :  Монография  /  В.В.  Сорокин.  –  Барнаул  :  Изд-во  Алтайской 
академии экономики и права, 2000.

3.  Сорокин,  В.В.  Государство  переходного  периода:  теоретические 
вопросы:  Монография.  /  В.В.  Сорокин.  –  Барнаул  :  Изд-во  Алтайской 
академии экономики и права, 2000. – 191 с.

Для  разграничения  элементов  библиографического  описания 
применяют обязательную систему условных разделительных знаков: точка и 
тире,  откос,  два  откоса.  Однако  ГОСТ  допускает  в  библиографических 
ссылках точку и тире заменять точкой. Поэтому в пределах одного издания 
следует  придерживаться  единообразия  в  применении  условных 
разделительных знаков.

Примеры:
1. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. 

– 1999. – 30 марта.
2. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. 

1999. 30 марта.

Описание электронных ресурсов

Ресурсы локального доступа
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Под автором
Бабурина, Нина Ивановна. 1917. Плакат в революции - революция в 

плакате [Электронный ресурс]:  из истории рус. и сов. плаката нач.  XX в.: 
мультимед.  компьютер,  курс  /  Нина  Бабурина,  Клаус  Вашик,  Константин 
Харин; Рос. гос. гуманитар, ун-т и Моск. науч. центр по культуре и информ. 
технологиям, Ин-т рус. и сов. культуры им. Ю. М. Лотмана (Бохум, ФРГ) - 
Электрон, дан. - М.: РГГУ, сор. 1999. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв., 
цв.; 12 см.

Российская академия наук. Отделение геологии, геофизики, геохимии и 
горных наук.  Вестник  ОГГГГН РАН [Электронный ресурс]  /  Объед.  ин-т 
физики Земли им. О. Ю. Шмидта Рос. Акад. наук. - Электрон, журн. - М.: 
ОГГГГН РАН, 1997. -4 дискеты.

Под заглавием
Александр  и  Наполеон  [Электронный  ресурс]:  История  двух 

императоров / Музей-панорама «Бородинская битва», Интерсофт. - Электрон, 
дан. - М.: Интерсофт, сор. 1997. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв., цв.; 12 
см.

Ресурсы удаленного доступа
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ; ред. ВласенкоТ. В.;  Web-мастер Козлова Н. В. - 
Электрон, дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997. - Режим доступа:  http://www.rsl.гu, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ.

Сокращение слов и словосочетаний в библиографическом описании 
документов

При оформлении списка  использованной литературы,  подстрочных и 
внутритекстовых  библиографических  ссылок  допускается  применять 
сокращения  слов  и  словосочетаний,  часто  встречающихся  в 
библиографическом  описании,  при  условии,  что  сокращения  эти  должны 
быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.12-77 «Сокращение русских слов 
и  словосочетаний  в  библиографическом  описании»  и  ГОСТ  7.11-78 
«Сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в 
библиографическом описании».

Все  остальные  сокращения,  не  предусмотренные  в  настоящих 
стандартах,  допускается  применять  только  в  том  случае,  если  в  работе 
имеется  их  расшифровка,  т.е.  после  содержания перед  текстом работы на 
отдельной странице приводится список принятых сокращений.

Правила сокращения русских слов и словосочетаний

Сокращениям  подлежат  различные  части  речи.  Существительные, 
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прилагательные, глаголы, а также причастия сокращают одинаково во всех 
грамматических формах, независимо от рода, числа, падежа и времени.

Имена  существительные  сокращают  только  в  том  случае,  если  они 
приведены в списках стандартов.

Применяются также общепринятые сокращения:
1) употребляемые самостоятельно (и др. – и другие; и пр. – и прочее; и 

т.д. – и так далее; и т.п. – и тому подобное; т.е. – то есть; т.к. – так как; т.о. – 
таким образом; т.н. – так называемый);

2)  употребляемые  при  именах  и  фамилиях  (г-жа  –  госпожа;  г-н  – 
господин; им. – имени; тов. – товарищ);

3)  употребляемые  при  географических  названиях  (г.  –  город;  д.  – 
деревня; с. – село; губ. – губерния; обл. – область);

4)  употребляемые  при  внутритекстовых  ссылках  (гл.  –  глава;  п.  – 
пункт; разд. – раздел; рис. – рисунок; табл. – таблица; с. – страница);

5) употребляемые при цифрах (г., гг. – год, годы; в., вв. – век, века; до 
н.э. – до нашей эры; ч – час, часов; мин – минута; с – секунда; тыс. – тысяча; 
млн – миллион; млрд – миллиард; ок. – около; к., коп. – копейка; р., руб. – 
рубль; экз. – экземпляр).

Прилагательные  и  причастия  сокращают,  отбрасывая  части  слова, 
например: санитарный – сан.

Сокращения, принятые для имен существительных, распространяются 
на имена прилагательные и страдательные причастия, образованные от того 
же корня, например: академия – акад.; академический – акад.

Прилагательные и причастия, оканчивающиеся на:

-авский
-адский
-ажный
-азский
-айский
-альный
-альский
-анный
-анский
-атский
-ейский
-ельный

-ельский
-енный
-енский
-ентальный
-ерский
-еский
-иальный
-инский
-ионный
-ирский
-ительный
-ический

-кий
-ний
-ный
-ованный
-овский
-одский
-ольский
-орский
-ский
-ской
-ческий,

сокращают отбрасыванием этой части слова. Прилагательные, оканчивающиеся 
на  -графический,  -логический,  -номический,  сокращают  отбрасыванием 

18



следующих  частей  слова:  -афический,  -огический,  -омический,  например: 
географический – геогр., биологический – биол., астрономический – астрон.

Если  отбрасываемой  части  слова предшествует  буква  «и»,  то  при 
сокращении  слова  следует  сохранить  следующую  за  ней  согласную, 
например: калийный – калийн., крайний – крайн.

Если отбрасываемой части слова предшествует гласная буква, то при 
сокращении  слова  следует  сохранить  следующую  за  ней  согласную, 
например: ученый – учен., масляный – маслян.

Если отбрасываемой части слова предшествует буква «ь»,  то  слово 
при  сокращении  должно  оканчиваться  на  стоящую  перед  ней  согласную, 
например: польский – пол., сельский – сел.

Если отбрасываемой части слова предшествует удвоенная согласная, 
то  при  сокращении  слова  следует  сохранить  одну  из  согласных  букв, 
например: классический – клас.

В  сложных  прилагательных,  пишущихся  через  дефис,  каждую 
составную  часть  сокращают  в  соответствии  с  правилами,  приведенными 
выше,  например:  военно-политический  –  воен.-полит.,  профессионально-
технический – проф.-техн.

В  сложных  прилагательных,  пишущихся  слитно,  сокращают  вторую 
часть  слова,  например:  агролесомелиоративный  –  агролесомелиор., 
лесохозяйственный – лесохоз.

Однокоренные  прилагательные  и  причастия,  отличающиеся  только 
приставками,  сокращают  одинаково,  например:  школьный  –  шк., 
пришкольный – пришк.

Прилагательные и причастия в краткой форме сокращают так же, как 
и в полной форме, например: изданный – изд., издано – изд.

Сокращать  слово  не  допускается,  если  оно  является  единственным 
членом предложения.

Слова  и  словосочетания сокращать  не  допускается,  если  возможно 
различное понимание текста.

Примеры ориентировочного подсчета объема издания

Один  условный  печатный  лист  равен  40000  печатных  знаков 
прозаического текста (включая и пробелы между словами, знаки препинания, 
цифры  и  считая  неполные  строки  за  полные)  или  3000  кв.  см  площади 
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изображений на странице.
Общие правила подсчета:

1)  определить  количество  знаков  в  полной  строке, 
включая пробелы;

2)  определить количество строк на странице;
3)  количество знаков в строке умножить на количество 

строк на странице (или показатели 1 умножить на показатели 2);
4)  полученный  результат  умножить  на  количество 

страниц;
5)  произведение разделить на 40 000.

Получится объем авторского оригинала.
Пример подсчета
Показатели  оригинала:  средняя  длина  строки  –  65  знаков,  строк  на 

странице  –  30  (межстрочный  интервал  –  полуторный),  число  страниц  в 
оригинале – 20.

Объем составляет: (65 х 30 х 20): 40000 = 1 усл. печ. л.
Если необходимо выяснить предполагаемый объем работы, нужно 

произвести следующие действия:
1) определить  количество  знаков  в  полной  строке,  включая 

пробелы;
2) определить количество строк на странице;
3) количество знаков в строке умножить на количество строк 

на странице (или показатели 1 умножить на показатели 2);
4) полученный результат разделить на 40 000. Получим объем 

1 страницы авторского оригинала в печатных листах;
5) заданный  объем  будущего  издания  разделить  на 

полученный  объем  1  страницы.  Результат  показывает,  какое 
количество страниц необходимо напечатать.

Пример подсчета
Показатели страницы:
- средняя длина строки – 65 знаков;
- строк на странице – 30 (межстрочный интервал – полуторный). 
Необходимо написать текст в объеме 0,5 усл. печ. л.
0,5 : (65 х 30: 40000) = 10 страниц.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Правила оформления ссылок на литературные источники

1. В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо сначала 
указать его инициалы,  фамилию, затем в  квадратных скобках порядковый 
номер  его работы по списку литературы.

Например:  «как  подчёркивает  В.И.  Петров  [18,  с.  18]»,  «по мнению 
В.Н. Иванова [7]», «следует согласится с Т.П. Сергеевым [22]» и так далее.

2. При ссылке на литературный источник в тексте даётся в квадратных 
скобках номер источника по списку литературы.

Например:
«В  педагогической  науке  достаточно  подробно  рассматриваются 

вопросы взаимосвязи воспитания [3], обучения [1] и развития [7]».
«В работах ряда учёных [1, 4, 12 и другие] рассмотрена классификация 

методов обучения».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Образец оформления титульного листа контрольной работы

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
______________________________________________________________

ИСТОРИЯ РОССИИ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ЭССЕ

на тему: ______________

Выполнил: студент ___ курса 
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