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Выполнение контрольно-курсовой работы (ККР) - важная составная 

часть изучения политологии и обязательное условие допуска к зачету. 

Цель написания контрольной работы  - развитие навыков самостоя-

тельного изучения программного материала по дисциплине, приобретение 

умения отбирать, систематизировать, анализировать политическую инфор-

мацию, давать оценки, делать выводы по изучаемой теме. 

ККР выполняется под научным руководством преподавателя, ведущего 

семинарские занятия. Защита подготовленных работ проводится на семина-

рах по соответствующей теме. 

         Конкретное тематическое задание студент выбирает из предложенного 

списка, согласуя свое задание с преподавателем. Сразу же определяется срок 

подачи контрольной работы на проверку.  

         Подготовка контрольно-курсовой работы предусматривает следующие 

процедуры и операции: 

- отбор необходимой литературы по избранной теме и ее изучение /не ме-

нее 5 – 7 источников, из которых 2-3 статьи за текущий год из журналов 

«Полис», «Власть», «Социально гуманитарные знания» или других жур-

налов, рекомендованных в практикуме по политологии кафедры т.д.  

- составление плана: он должен соответствовать названию темы и раскры-

вать ее содержание, работа без плана не засчитывается; 

- примерный план контрольно-курсовой работы должен включать: введение 

/раскрывается замысел и задачи разрабатываемой темы, ее актуальность/; 

основную часть /3-4 пункта, несущих главную смысловую нагрузку по 

теме/; заключение /делаются выводы, подводятся итоги выполнения зада-

ния/; 

-  в работе  должны быть раскрыты основные понятия, относящиеся к теме; 

- обязательный элемент контрольно-курсовой работы - список использо-

ванной литературы, составленный в алфавитном порядке и с правильным 

оформлением выходных данных; 
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- в каждой работе должен быть современные материалы по Российской Фе-

дерации за текущий и предшествующий годы, где возложено – региональ-

ный материал; 

- на каждый источник, указанный в списке литературы, должны быть сно-

ски, также сноски оформляются на цифры, цитаты. 

Библиографическое оформление ККР включает следующие элементы: 

 фамилия и инициалы автора (авторов) по алфавиту; 

 название работы; 

 выходные данные, включая обязательно сведения об издании; 

 количество страниц. 

 Списки использованной литературы и библиографические ссылки 

оформляются согласно ГОСТ 7.1- 2003 "Библиографическое описание доку-

мента. Общие требования и правила составления".  

Например, Анохин, М. Г. Политические системы: динамика, адаптация, 

устойчивость [Текст] / М.Г. Анохин. – М.: «Информат», 1997. - 305 с. 

Пример оформления записи статьи: Гордон, Л. А. Времена и сроки де-

мократических перемен: тяжкая медлительность исторического движения 

[Текст] / Л.А. Гордон // Мониторинг общественного мнения: Социальные и 

экономические перемены. – 1999. - № 5. – С.17-23. 

При упоминании в тексте ККР автора монографии или любой другой 

книги следует указать его инициалы и фамилию. Например, "как отмечает 

М.Г. Анохин". В сноске (ссылке) сначала указывается фамилия, а затем ини-

циалы автора (Анохин М.Г.). 

При использовании книги, статьи в первый раз в сноске указываются 

все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, место 

издания, издательство, год издания, страница). Например: Батанина, И.А. 

Политическое управление в регионе [Текст] И.А. Батанина.- Тула: Изд-во 

Тул. гос. ун-та, 1997. – 165 с. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске доста-

точно указать фамилию, инициалы автора, страницу источника. Например: 
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Батанина, И.А. Указ. соч. - С. 25. Если сноска находится на этой же странице 

текста ВКР, то указывается: Там же. - С. 28-30. 

Если книга написана двумя или более авторами, то в библиографиче-

ской ссылке указывается в первом случае фамилия самого первого автора, а 

во втором - все авторы публикации. Например: Ентелис, Г.С. Протестный по-

тенциал российской молодежи [Текст] / Г.С. Ентелис, Д.Г. Щипанова.  – М.: 

НИЦ при Ин-те молодежи, 1999. – 49 с. 

В случае, если библиографическая ссылка осуществляется на статью в 

сборнике, она оформляется следующим образом: Бодио Т. Сознание и типы 

политического поведения: границы рациональности политических действий 

[Текст] / Т. Бодио // Польская политология 70-80-х годов / Пивоваров Ю.С. 

(отв. ред.) –     М.: ИНИОН РАН, 1991. – С.147-178. 

Допускается сокращение названия только двух городов: Москва (М.) и 

Санкт-Петербург (СПб.). 

Образец ссылки на газетную статью: Крыштановская, О.В. Финансовая 

олигархия в России [Текст] О.В. Крыштановская // Известия. 1996. 10 января. 

Если в ККР даются в свободном изложении (т.е. без цитирования) мыс-

ли других авторов или предлагается обратиться к определенным работам, то 

это оформляется следующим образом. См.: Жеребкин, М.В. Политический 

процесс: типология и режимы функционирования [Текст] / М.В. Жеребкин. – 

М.: Изд. дом «Человек и карьера», 1999. – С.100; Виснап, И.Н. Политическая 

культура как способ адаптации личности к политической системе  [Текст] / 

И.Н. Виснап, Н.Е. Виснап // Человек сам себе не понятный. – Новгород, 1997. 

– С.134-143.  

Ссылки на электронные ресурсы осуществляются по следующему об-

разцу: Административная реформа в России [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.budgetf.ru//publications/magazines/vestnikSF/2006 

Мадатов, А.С. Концепции и модели демократии: проблемы и дилеммы 

[Электронный ресурс] / А.С. Мадатов // Вестник Российского университета 
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дружбы народов. – Cерия: Политология. – 1999. – № 1. – С. 53–62. - Режим 

доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/50998 

- все используемые в тексте контрольно-курсовой работы цитаты, статисти-

ческие данные, схемы, таблицы сопровождаются ссылкой на источник в под-

строчном примечании или в скобках по ходу изложения  /автор; название 

книги или статьи, сборника; место и год издания; страница/; 

- объем контрольно-курсовой работы (не более) до 20 страниц. Текст дол-

жен быть выполнен в компьютерном наборе кегль шрифта Times New Roman 

14, интервал 1,5. Обязательны поля по 2 см, выделение крупным шрифтом 

разделов плана, нумерация страниц, личная подпись студента. 

Типичные ошибки студентов при выполнении контрольных работ по предме-

ту: 

- механическое переписывание разделов учебника, монографии, статей из 

периодической печати, низкий уровень самостоятельности автора работы; 

- полное отсутствие плана контрольно-курсовой работы или наличие чисто 

формального плана: отсутствуют введение и заключение, основная часть не 

соответствует названию темы и т.п.; 

- поверхностное изложение теоретического материала, использование уста-

ревшей литературы или косвенно относящейся к данной теме; 

- несоответствие материала изучаемой дисциплине: вместо политологии 

- крен в сторону теории государства и права, истории России, философии, 

социологии и т.п., несмотря на то, что тема выбрана из политологического 

списка; 

- неправильное оформление списка литературы: нет научного аппарата, за-

пись сделана не по алфавиту, перечень источников включает всего лишь 2-3 

названия; 

- отсутствует новая литература; 

- текст контрольной работы плохо вычитан автором, встречаются искажения 

имен, чисел, орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки; 

- нестандартное оформление титульного листа (см.образец). 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНО-КУРСОВЫХ РАБОТ ПО 

ПОЛИТОЛОГИИ 

1. Женщины в политике: изменение статуса и роли в политической жизни 

общества. 

2. Виртуальные субъекты политики: анализ электронных СМИ. 

3. Нация как субъект политики. 

4. Становление гражданского общества в РФ. 

5. Диктатура и демократия как формы власти: сравнительный анализ. 

6. Жизнь в политическом обществе: права и обязанности граждан. 

7. Легитимность и легальность власти. 

8. Власть и массы. 

9. Ресурсы и средства осуществления власти. 

10. Культ личной власти.  

11. Политическая власть в современной России. 

12. Политическая власть и политическое манипулирование. 

13. Экономические основы политической власти. 

14. Роль политической элиты в реформировании российского общества. 

15. Политическая культура российской элиты. 

16. Социальная представительность политической элиты России. 

17. Психологические аспекты  феномена политического лидерства. 

18. Образы политических лидеров в представлениях россиян. 

19. Политическая элита Тульской области. 

20. Становление и развитие бизнес-элиты в современной России. 
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21. Олигархи и власть в современной России. 

22. Российская молодежь в органах власти. 

23. Теория разделение властей. 

24. Вклад российских мыслителей в элитологию. 

25. Элитизм и демократия. 

26. Региональные элиты современной России. 

27. Политический портрет современного политического лидера (по выбору). 

28. Российская история с точки зрения концепции циркуляции элит В. Паре-

то.  

29. Феномен харизматического лидерства в истории России.  

30. Взаимодействие технического прогресса и политических процессов в со-

временных условиях. 

31. Конституционные основы политического процесса в современной Рос-

сии, 

32. Диалектика прогресса и регресса в политическом процессе. 

33. Политическая реформа как явление российского политического процесса.  

34. Оценки современного российского политического процесса оте-

чественной политологией. 

35. Роль человеческого фактора в политическом процессе. 

36. Федеративное устройство государства: общие принципы и особенности. 

37. Унитарное государство, его признаки и разновидности. 

38. Республика как форма государственного правления. 

39. Институт президентства в современном мире. 
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40. Экономическая функция государства в условиях рыночной экономики. 

41. Понятие и классификация функций государства. 

42. Государство как управляющая система. 

43. Проблема государства в трудах Платона.  

44. Взгляды Г. Гегеля на государство. 

45. Марксистская концепция государства. 

46. Единая Россия: программные положения партии и ее социальный состав. 

47. Особенности проведения выборов по партийным спискам. 

48. Российская многопартийность: исторический опыт и современное состояние. 

49. Деятельность партийных фракций в Государственной Думе. 

50. Российская многопартийность: исторический опыт и современное состояние. 

51. Общественные организации и движения в современной России. 

52. Сущность и разновидности партийных систем. 

53. Бизнес и власть: аспекты взаимодействия. 

54. Политическая культура российского общества: традиции и инновации. 

55. Советская политическая культура: сущность, типологические особенно-

сти. 

56. Структура и функции гражданской политической культуры. 

57. Политическое сознание как фактор политической жизни общества. 

58. Политическое сознание современного российского общества: становле-

ние, черты, влияние на политическую жизнь. 

59. "Соборность" как парадигма политического сознания в России. 

60. Интегративная идеология в России: основания, проблемы, перспективы. 
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61. Политическое поведение как разновидность социальной активности субъ-

ектов. 

62. Политический терроризм: сущность, типы, причины возникновения и 

средства борьбы с ним. 

63. Формы политического участия в зарубежных странах. 

64. Основные тенденции электорального поведения в России.  

65. Особенности политического участия российской молодежи. 

66. Сравнительный анализ законодательства различных стран о выборах. 

67. Парламентские и президентские выборы в России: осмысление политиче-

ского опыта (на примере выборов 2007 – 2008 гг.). 

68. Технологии избирательных кампаний в Российской Федерации. 

69. Предвыборные социологические опросы в России: опыт критического анализа. 

70. Российский Президент и его избиратели (по результатам выборов 2008 

г.). 

71. Межправительственные и неправительственные организации, их класси-

фикация и основные функции в международных отношениях. 

72. Роль ТНК и других транснациональных акторов в современном мире. 

73. С. Хантингтон о глобальной международной системе XXI века. 

74. Глобализация – основная тенденция мирового развития в  XXI веке. 

75. Цели и средства во внешней политике: типология и иерархия целей.  

76. СНГ в системе международных отношений. 

77. Статус России в современной системе международных отношений. 

78. Российско-американские отношения на современном этапе. 
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79. Современные теории демократии. 

80. Политический режим современной России. 

81. Пути и формы перехода от недемократических режимов к демократиче-

ским. 

82. Структура и функции политической системы общества. 

83. Место и роль СМИ в политической системе общества. 

84. Политическая система КНР. 

85. Становление теории политической системы. 

86. Современное состояние политической науки в США. 

87. Геополитические  идеи  конца ХХ – начала XXI в. 

88. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

89. Глобальный  мир и политическая стратегия России  в новых условиях 

90. Национальные  интересы России   

91. Европейский  союз как новая форма межгосударственных отношений.  

92. Особенности  политического  управления в России в 90-е гг. ХХ в - нача-

ле XXI в. 

93. Глобализация – основная тенденция мирового развития в XXI веке. 

94. «Цветные» революции на пространстве СНГ: содержание и политические 

последствия. 

95. Российско-японские отношения в современных условиях. 

96. Участие России в международных организациях. 

97. Место и роль групп интересов в политическом процессе России 

98. Органы государственной власти в Тульской области 
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99. Изменения  в  институциональном  дизайне  политической  системы  рос-

сийского общества в 90-е гг. XX в. 

100. Современная  система  органов государственной  власти  и  управления  

Российской  Федерации. 

101. Проблемы формирования социально-правового государства в России. 

102. Политические предпочтения и электоральные настроения молодого по-

коления Тулы на выборах 2007-2008.. 

103. Образ Запада в глазах российского общества (политологический мони-

торинг за последние годы). 

104. Религиозный фундаментализм как глобальная проблема современного 

мира. 

105. Государственная политика РФ в области культуры. 

106. Особенности работы СМИ в РФ и СССР: сравнительный анализ.  

107. Региональные СМИ и политический процесс. 

108. Устав Тульской области как основной закон региона.  

109. Соотношение региональной и местной власти в Тульском регионе. 

110. Эволюция института политической партии в постсоветской России 

(1991 –2007г.). 

111. Региональные отделения партий в Тульской области и их политическое 

влияние. 

112. Новые молодежные организации и движения в России.  

113. Альтернативные модели глобализации и цели развития человечества. 

114. Государственная информационная политика и ее основные положения.  
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115. Сравнительный анализ президентства Б.Н. Ельцина и В.В. Путина  

116. Коррупция и взяточничество как проблема российской политической 

жизни. 

117. Общественная палата: цели, задачи, функции нового совещательного 

органа.  

118. Социальная политика РФ. 

119. Современные жизненные цели и ценности россиян. 

120. Политическая ресоциализация в современном российском обществе  

121. Итоги административных реформ в нашей стране. 

122. Политические теледебаты как новый фактор избирательной кампании.  

123. Русский язык как средство политической интеграции и социализации. 

124. Неолиберальная модель глобализации и альтернативные концепции 

мирового развития. 

125. Новые виды СМИ и их использование в текущей политике (обществен-

ное телевидение, мобильные новости, новые каналы) 

126. Послания Президента РФ и их политическое значение. 

127. Укрупнение регионов как новая тенденция в российском федерализме. 

128. Олимпийские игры в Сочи 2014 г.: их значение для социально-

политического развития России (прогноз). 

129. Современные политологи РФ: научные достижения и политическое 

влияние. 

130. Контент-анализ СМИ, его место и роль в системе исследовательских 

средств политологии. 
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131. Биографический метод исследования в политологии.  

132. Телевидение в процессе политической коммуникации современной 

России. 

133. Слухи как разновидность PR-технологии в политике. 

134. Митинги как коллективные формы политического поведения. 

135. Современные системы коммуникации в политике. 

136. Политический язык лидеров современной России (исследование).  

137. Приоритеты внешней политики постсоветской России. 

138. Проблема «утечки умов» из России и способы ее решения. 

139. Политическая и общественная активность российских граждан. 

140. А.С. Пушкин как политический мыслитель. 
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Оценка ККР может составлять максимально 20 баллов, которые скла-

дываются из 13 баллов за содержание и 7 баллов, в которые максимально 

может оцениваться защита.  

Защита проводится на семинарских занятиях, за исключением послед-

него зачетного занятия. Она предполагает рассказ в течении 2-3 минут о про-

деланной студентом работе и ответы на вопросы группы и преподавателя по 

теме ККР. Она может быть не засчитана, если студент не может ответить на 

основные вопросы по содержанию его работы. 

Предельные сроки выбора темы и сдачи ККР. Если ККР сдается после 

оговоренного срока, то оценка за содержание может быть снижена. Если ККР 

не была предоставлена до последнего зачетного занятия, то студент не до-

пускается до зачетного теста. 

 

 


