
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Происхождение и расселение славян (середина II тыс. до н.э. – VI в. н.э.).  

 Восточные славяне в древности (VI – IX вв.).  

 Язычество древних славян. 

 Образование и развитие Древнерусского государства. 

 Древняя Русь и кочевники.  

 Взаимоотношения Древней Руси с Византией. 

 Принятие Русью христианства. 

 Возникновение феодального землевладения и феодальных отношений (IX – начало XII вв.). 

 Киевская Русь в системе международных отношений (IX – начало XII в.). 

 Культура Киевской Руси. 

 Русские земли и княжества в XII – первой половине XIII в. 

 Культура русских земель до монгольского нашествия (XII – начало XIII в.) 

 Этапы политической раздробленности Руси (XII – XV вв.). 

 Борьба Руси с монгольским нашествием. 

 Ордынское иго и его последствия. 

 Борьба Руси с западной экспансией в XIII в. 

 Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси во второй половине XIII – XV вв. 

 Борьба за свержение ордынского ига.  

 Образование единого Российского государства. 

 Объединение русских земель под главенством Москвы в конце XIV – начале XVI в.  

 Развитие русской культуры в XIII – XV вв.  

 Общественно-политическое устройство Российского государства в конце XV – начале XVI в. 

  Внешняя политика Российского государства в конце XV – начале XVI в.  

 Присоединение к Российскому государству и освоение новых земель в XVI в. 

 Социально-экономическое развитие России в конце XV – XVI вв. 

 Реформы середины XVI в. в России. 

 Опричнина Ивана Грозного. 

 Борьба России за выход к Балтийскому морю во второй половине XVI в.  

 Россия в системе международных связей в XVI в. 

 Развитие русской культуры в XVI в. 

 Смутное время (конец XVI – начало XVII в.) 

 Народные восстания в России начала XVII в.  

 Социально-экономическое развитие России в XVII в. после Смуты. 

 Внутренняя политика Российского государства в XVII в.  

 Городские восстания середины – второй половины XVII в. 

 Формирование системы крепостного права в России.  

 Крестьянское восстание под предводительством С.Т. Разина. 

 Влияние народных выступлений на правительственную политику в России в XVII в.  

 Основные направления внешней политики России в XVII в. 

 Взаимоотношения церкви и государства в России в XVII в. 

 Развитие русской культуры в XVII в.: начало формирования национальной культуры. 

 Воцарение Петра I и начальный период его правления (1682 – 1700). 

 Реформы первой четверти XVIII в. 

 Великая Северная война (1700 – 1721). 

 Дворянская империя во второй четверти – середине XVIII в.: «эпоха дворцовых переворотов». 

 Внешняя политика России во второй четверти – середине XVIII в. 

 Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

 Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

 Крестьянское восстание под предводительством Е.И. Пугачева.   

 Внутренняя политика императора Павла I.  

 Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

 Восточный вопрос во внешней политике России второй половины XVIII в. 

 Развитие русской культуры в XVIII в. 

 Социально-экономическое развитие России в первой половине – середине XIX в. 

 Внутренняя политика императора Александра I. 

 Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 

 Кавказское направление во внешней политике России в первой половине – середине XIX в. 

 Отечественная война 1812 года и заграничный поход русской армии (1813 – 1814). 

 Движение декабристов. 

 Внутренняя политика императора Николая I. 

 Развитие общественного движения во второй четверти – середине XIX в. 



 Внешняя политика России во второй четверти – середине XIX в. 

 Крымская война 1853 – 1856 гг. 

 Развитие русской культуры в первой половине XIX в. 

 Внутренняя политика императора Александра II.   

 Отмена крепостного права в России. 

 Судебная реформа в России 1864 г. 

 Земская реформа 1864 г. 

 Городская реформа 1870 г. 

 Военная реформа в России 1860 – 1874 гг. 

 Реформа образования в России 1860-х гг.    

 Внутренняя политика императора Александра  III. 

 Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

 Аграрно-крестьянский вопрос в России во второй половине XIX в.   

 Общественное движение во второй половине XIX в. 

 Движение революционного народничества в России. 

 Рабочее движение в России в последней трети XIX в.  

 Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

 Дальневосточное направление во внешней политике России во второй половине XIX в.  

 Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.  

 Экономическое развитие России в начале XX в.: 1901 – 1913 гг. 

 Внутренняя политика Российского государства в начале XX в.  

 Общественное движение в России в начале XX в. 

 Крестьянское движение в России в начале XX в. 

 Рабочее движение в России в начале XX в. 

 Внешняя политика России в начале XX в. 

 Русско-японская война 1904 – 1905 гг.  

 Революция 1905 – 1907 гг. в России. 

 Политические партии в России в начале XX в. 

 Аграрная реформа П.А. Столыпина (1906 – 1910). 

 Формирование военно-политических блоков накануне первой мировой войны. 

 Участие России в Первой мировой войне (1914 – 1918). 

 Развитие русской культуры в начале XX в.  

 Революция 1917 года в России. 

 Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 

 Внутренняя политика Советского  государства на начальном этапе его развития (ноябрь 1917 г. – весна 1918 г.). 

 Политика большевиков в деревне в условиях «военного коммунизма». 

 Брестский мир и его последствия. 

 Белое движение в Гражданской войне 1917 – 1922 гг. в России. 

 Иностранная интервенция в России в 1918 – 1922 гг. 

 Внешняя политика Советского государства в конце 1917 г. – начале 1918 г.    

 Политика военного коммунизма (лето 1818 г. – начало 1921 г.). 

 Гражданская война в России (1918 – 1922). 

 Образование СССР и рост его территории в 1922 – 1940 гг.  

 Крестьянские восстания в России в начале 1920-х гг.  

 Кронштадтское восстание 1921 г. 

 Новая экономическая политика (1921-1928). 

 Образование СССР и рост территории Советского государства в 1922 – 1940 гг. 

 Национальная политика советской власти (1917 – 1930-е гг.). 

 Культурное строительство в Советской России и СССР в 1917 – 1940 гг. 

 Формирование советской тоталитарной системы. 

 Борьба с внутрипартийной оппозицией 1920-1930-е гг. 

 Внешняя политика советского государства в 1920-е – 1930-е гг. 

 Политические процессы 1920-1930-х в СССР. 

 Начальный период Второй мировой войны. 

 Первый этап Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.). 

 Битва за Москву. 

 Героическая оборона Ленинграда. 

 Сталинградская битва. 

 Коренной перелом в Великой Отечественной войне (19 ноября 1942  г. – 1943 г.). 

 Курская битва. 

 Завершающий этап Великой Отечественной войны (1944 г. – май 1945 г.). 

 Партизанское движение в Великой Отечественной войне. 

 Развитие советской экономики в годы Великой Отечественной войны. 



 Развитие науки и художественной культуры в годы Великой Отечественной войны. 

 Разгром милитаристской Японии. 

 Внешняя политика СССР в 1941 – 1945 гг. 

 Послевоенное восстановление экономики в СССР (1945 – 1952). 

 Идеологические кампании и политические процессы в СССР в послевоенный период (1945 – 1953). 

 Внешняя политика СССР в послевоенный период (1946 – 1953).  

 Советское общество в период «хрущевской оттепели». 

 Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. 

 Карибский кризис 1962 г. и его последствия. 

 Развитие советской культуры в 1950 – 1960-е гг.  

 Социально-экономическое развитие СССР в 1965 – 1985 гг. 

 Диссидентское и правозащитное движение в СССР в середине 1950-х – 1980-е гг). 

 Развитие советского общества в середине 1960 – 1980-х гг. 

 Внешняя политика СССР в середине 1960-х –1980-е гг. 

 Участие СССР в афганской войне.  

 Социально-экономические реформы в СССР в период «перестройки» (1985 – 1991). 

 Общественно-политическое развитие СССР в период «перестройки» (1985 – 1991). 

 Внешняя политика СССР в период «перестройки» (1985 – 1991).  

 Радикальная экономическая реформа 1990-х гг. в России. 

 Формирование новой общественно-политической системы в России в 1990-е годы.  

 Развитие новой Российской Федерации в конце XX – начале XXI в.   

 

По результатам выполнения контрольной работы студент может набрать от 15 до 30 баллов. 

Методические указания по написанию контрольной работы 

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предлагаемого кафедрой перечня с учетом 

собственных интересов и возможностей. Контрольная работа выполняется на основе теоретического анализа и обобщения данных 

научно-методической литературы. 

В соответствии с учебным планом контрольная работа является обязательной формой контроля для студентов заочной 

формы обучения.   

Подготовка контрольной работой начинается с формулировки темы и составления списка источников и литературы. Для 

этого следует пользоваться каталогами библиотек, справочными изданиями, помощью библиографа, ресурсами Интернета. В 

работе необходимо использовать труды, признанные научным сообществом «классическими» по избранной теме, и исследования 

современных авторов. 

Структура контрольной работы 

Контрольная работа должна включать в себя следующие разделы: 

1. Введение, в котором дается обоснование темы, показывается ее актуальность и новизна, указываются хронологические 

и географические рамки, объясняются причины обращения к данной теме, формулируются цель и задачи исследования, дается 

характеристика использованных исторических источников и анализ прочитанной научной литературы 

Историографический обзор не должен представлять собой пересказ содержания литературы по избранной теме. Задача 

автора заключается в том, чтобы проанализировать труды своих предшественников: выявить их сильные и слабые стороны, 

сопоставить взгляды разных историков по рассматриваемым в работе проблемам и, в результате, оценить степень изученности 

темы. 

2. Основная часть, должна разделяться разделенная на главы и параграфы. 

Важным умением является четкая и логичная организация собранного материала. В зависимости от темы исследования 

он может быть изложен по хронологическому, проблемному или проблемно-хронологическому принципу. Все выдвигаемые 

автором положения должны быть аргументированы, доказаны конкретными фактами. При этом необходимо продемонстрировать 

навыки отбора, обобщения и осмысления фактического материала. 

При цитировании источников и литературы следует соблюдать определенные правила. Нельзя злоупотреблять 

чрезмерным цитированием, это затрудняет понимание собственных утверждений (положений) и оценочной позиции автора. 

Цитаты не должны быть простой иллюстрацией какой-либо мысли, их необходимо анализировать и комментировать. При прямом 

или скрытом цитировании (когда мнение какого-либо исследователя или сообщение исторического источника излагается 

собственными словами) нужно обязательно ссылаться на источник. Нельзя ссылаться на издания и архивные материалы, если они 

в действительности не были изучены автором. 

3. В заключении подводятся итоги работы. 

Заключение должно содержать основные выводы по теме, соответствующие цели и задачам исследования, которые были 

заявлены автором во введении. Необходимо оценить результаты своего исследования и, по возможности, выявить дальнейшие 

перспективы изучения избранной темы. 

4. Список использованных источников и литературы. 

Составляется в алфавитном порядке со всеми выходными данными отдельно для исторических источников, отдельно для 

научной и справочной литературы. В этот список должны включаться только те издания, которые цитируются или упоминаются 

в тексте работы.   

5. Контрольная  работа может содержать приложения. 

Это могут быть копии подлинных документов, фотографии, карты, таблицы, диаграммы, графики и т.д., дополняющие 

или поясняющие отдельные положения текста работы (при этом в основном тексте работы содержание приложений обязательно 



должно быть проанализировано). Если материалы приложений заимствованы из исследовательской литературы, это необходимо 

указать. 

Требования к оформлению контрольной работы: 

Контрольная работа требует научного стиля изложения. Она должна быть написана литературным языком, грамотно. 

Необходимо правильно использовать научную терминологию, избегать разговорных речевых оборотов. Работа начинается с 

титульного листа, на котором указывается тема (без кавычек), сведения об авторе, место и год написания работы. После 

титульного листа помещается лист содержания с указанием страниц разделов работы. 

Особое внимание необходимо уделить оформлению научно-справочного аппарата.  Ссылки на источники и литературу 

обычно бывают подстрочные (расположенные внизу страницы, под основным текстом) и затекстовые (расположенные после 

текста работы). При ссылке должны обязательно отмечаться следующие позиции: автор, название работы, место и год издания, 

порядковый номер страницы.   

 


