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1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студен должен обладать следующими компетенциями:  

Код компетенции Наименование компетенции Этапы формирования 

компетенции 

ДПК-2 Способен формировать 

универсальные учебные 

действия обучающихся 

1. Работа на учебных 

занятиях 

2. Самостоятельная работа 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на                       

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

  

Оценива

емые 

компетен

ции 

Уровень 

сформирован

ности 

Этап 

формировани

я 

Показатели Критерии 

оценивания 

Шкала 

оценива

ния 

ДПК-2 Пороговый 1. Работа 
на учебных 

занятиях 

2. Самост

оятельная 
работа 

. 

Знать содержание 
понятия 

«универсальные 

учебные действия», 

содержание 
основных 

геополитических 

эпох и его развитие 
после окончания 

холодной войны. 

Уметь 
разрабатывать 

задания на 

формирование 

универсальных 
учебных действий с 

учетом научных 

знаний о 
геополитике 

Владеть методикой 

разработки заданий 

на формирование 
УУД 

устное 
собеседование 

по содержанию 

занятия 

зачет 
 

 
 

 

 

60 
 

Продвинутый 1. Работа 

на учебных 
занятиях 

2. Самост

оятельная 

работа 
 

 

Знать особенности 

формирования 
нового миропорядка 

после окончания 

холодной войны и 

геополитическое 
положение России в 

современном мире. 

 
Уметь делать акцент 

на увязывание 

вопросов 

Проверка 

дневника 
читателя 

научной 

литературы. 

 
Выступление на 

занятии с 

презентацией. 
зачет 

40 
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геополитики с 

практикой будущей  

деятельности 
специалистов по 

международным 

отношениям. 

 
Владеть навыками 

содержательного и  

обстоятельного 
анализа 

 

1.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

       для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

       характеризующих этапы формирования компетенции в процессе  

       освоения образовательной программы 

        

Примерные вопросы для подготовки к зачету. 

1.Основные понятия и функции геополитики. 

2.Развитие международных отношений после окончания «холодной войны». 

3.Сущность и содержание геополитической концепции Ф.Ратцеля (1844-  

    1904). 

4.Позиция РФ по отношению к политике расширения НАТО на Восток. 

5.Геополитические взгляды Р.Челлена (1846-1922). 

6.Геополитические последствия разрушения СССР при формировании  

   нового миропорядка.   

7.Геополитические концепции Х.Маккиндера (1861-1947). 

8.Содержание и структура безопасности.  

9.Основные категории геополитики.   

10.Безопасность РФ и пути ее обеспечения. 

11.Мыслители Древнего мира и Нового времени о характере связи политики   

     и географии.   

12.Внутренние  источники угрозы национальной безопасности РФ на  

     современном этапе.   

13.Геополитические взгляды Х.Хаусхофера (1869-1946).  

14.Как географические факторы оказывают влияние на политику. 

15.Версальская геополитическая эпоха (1919-1945). 

16.Современный мондиализм:  содержание и политическая направленность. 

17.Венская геополитическая эпоха (1814-1919). 

18.Концепция столкновения цивилизаций С.Хантингтона. 

19.Геополитические представления Ф.Фукуямы 

20.Вестфальская геополитическая эпоха (1648-1814). 

21.Потсдамская геополитическая эпоха (1945-1991). 

22. Место и роль России в западных геополитических исследованиях. 

23.Беловоежская геополитическая эпоха (1991 по н.в.). 

24.Современные геополитические концепции. 

25.Геополитиченские концепции П.Савицкого (1895-1968) и Солоневича 

     (1891-1953). 

26.Геополитическое содержание взаимоотношений РФ с ведущими  

     государствами Запада. 

27.Геополитические последствия разрушения СССР для мира и России. 

28.Российское евразийство, содержание, и основные направления. 

29.Роль и место США в системе современных международных отношений. 
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30.Особенности геополитического положения стран СНГ. 

31.Геополитические интересы России и Центральной Азии и возможности  

     их реализации. 

32.Взаимоотношения РФ и США – важный фактор мировой политики и 

     международных отношений. 

33.Уникальность геополитического положения России в современном мире. 

34.Концепция внешней политики РФ (10 февраля 2013 г.) об основных  

     направлениях внешней политики страны. 

35.«Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года» (19 мая 2009 г.)   

      об основных источниках угрозы национальной безопасности страны и     

      путях их укрепления. 

36.Внешние источники угрозы национальной безопасности России на  

     современном этапе. 

37.Геополитическое положение Закавказья республик:  Армения,  

     Азербайджан, Грузия и их учет во внешней политике России. 

38.Геополитическая характеристика Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

39.Особенности геополитического положения Белоруссии. Российско- 

     Белорусские отношения на современном этапе. 

40.Характерные черты и особенности геополитического положения Украины 

и их учет во внешней политики России. 

 

41.Интеграционные и дезинтеграционные тенденции в современных    

     международных отношениях. 

42.Причины ослабления позиций России на Кавказе и приоритетные  

      направления по ее укреплению в регионе. 

43.Причины снижения геополитического статуса России в мировом обществе. 

44.Геополитические эпохи Нового и Новейшего времени. 

45.Геополитические приоритеты Китая и Японии. 

46.Основные геополитические приоритеты ведущих стран АТР (США и  

     Россия). 

47.Объекты и предмет геополитики. 

48.Основные категории геополитики: их сущность и содержание. 

49.Концепция морской силы А.Мэхена (1840-1914). 

50.Геополитические взгляды Н.К.Данилевского (1822-1885). 

51.Учение евразийцев. Геополитические концепции Н.С.Трубецкого 

     (1890-1938) и П.Савицкого (1895-1968). 

52.Попытка реализации и западной модели однополярного мира во главе с     

     США. 

53.Основные причины кризиса советской системы и разрушение СССР. 

54.Геополитические факторы, обуславливающие возрастание значимости 

     АТР для России. 

55.Основные тенденции и перспективы геополитического развития 

     современного мира в ХХI в. 

56.Сила и баланс сил в современных международных отношениях. 

57.Всплеск региональных внутристрановых конфликтов в условиях 

     изменения геополитической ситуации. 

58.Территориальные потери и их геополитические последствия для России. 

59.Новый мировой порядок и претензии США на роль единого лидера в 

     мировой политике. 

60.Геополитические идеи в трудах И.А.Ильина и Н.А.Бердяева. 
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1.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Требования к зачету 

По итогам изучения данной дисциплины для получения зачета каждый студент 

обязан выполнять задания всех практических занятий и участвовать в дискуссии по темам 

практических занятий, ответить на вопросы на зачете. В течение семестра студенту 

необходимо присутствовать на занятиях, выступать с подготовленным по конкретной 

теме сообщением, участвовать в обсуждении выступлений своих товарищей по теме. 

«Зачет» выставляется студенту, если он показал знание теории по дисциплине, 

может применить ее на практике. Ответ по форме относительно логичен, содержателен.  

«Незачет» выставляется, если студент не владеет (или владеет в незначительной 

степени) основным программным материалом в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности.  

 

Критерии оценивания: 

Шкала оценивания подготовки к практическому заданию (максимальный балл 20) 

- Уровень усвоения материала, предусмотренного программой (максимально 5 баллов) 

- Умение выполнять задания, предусмотренные рабочей программой (максимально 5 

баллов) 

- Уровень владения методической литературой и интернет-ресурсами (максимально 5 

баллов) 

- Уровень самостоятельности в формулировке выводов и суждений (максимально 5 

баллов). 

 

Шкала оценивания письменного задания (максимальный балл 20): 

Критерии оценивания: 

- Уровень усвоения материала, предусмотренного программой (максимально 5 баллов) 

- Умение выполнять задания, предусмотренные рабочей программой (максимально 5 

баллов) 

- Уровень владения методической литературой и интернет-ресурсами (максимально 5 

баллов) 

- Уровень самостоятельности в формулировке выводов и суждений (максимально 5 

баллов). 

 

Шкала оценивания презентации (максимально 30 баллов) 

- полнота изложения проблемы (максимально 5 баллов) 

- постановка целей и задач (максимально 5 баллов) 

- оформление (максимально 5 баллов) 

- самостоятельность подбора компьютерных ресурсов (максимально 5 баллов) 

- выступление с использованием компьютера (максимально 5 баллов) 

- умение задавать вопросы по презентации слушателям и самому давать ответы на 

вопросы (5 баллов) 

 

Для допуска к зачету учитывается: 

- посещение лекций и практических занятий. 

- работа на практических занятиях (с устным выступлением, с письменным (максимально 

20 баллов)). Общее количество баллов по дисциплине - 100. В течение семестра 

необходимо набрать 60 баллов (15 баллов посещение + 45 баллов по самостоятельной 

работе). Общее количество баллов по самостоятельной работе должно быть не меньше 30 

баллов. Проверка теоретической подготовки проводится в устной форме и 

предусматривает оценку знаний в объеме изученных тем. 
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Зачет проводится устно в форме беседы. При проведении экзамена в устной форме, 

следует учитывать, что вопросы могут быть репродуктивные (рассчитанные на 

запоминание) и продуктивные (предполагающие творческое мышление). 

 

     Студенты, которые пропустили практические занятия, отвечают дополнительно на 

вопросы по пропущенным темам. 

     Студенты, не сдавшие зачет, имеют право повторной сдачи с разрешения декана 

факультета после экзаменационной сессии. 

     Итоговая шкала оценивания включает «базовую», «сверхбазовую», и  

«вариативную» части. 

     Базовая часть (пороговый уровень сформированности) включает в себя оцененные в 

баллах различные виды работ бакалавра, предусмотренные данной программой, 

выполнение которых дает возможность набрать до 60 баллов и претендовать на получение 

зачета. 

     Сверхбазовая часть (продвинутый уровень сформированности) включает в себя 

оцененные в баллах все виды работ бакалавра, предусмотренные данной программой (в 

т.ч. и работы «базовой части»). Выполнение всех видов работ дает возможность набрать 

более 40 баллов и претендовать на положительную оценку на зачете. 

     Вариативная часть (ниже порогового уровня сформированности) предусмотрена на 

тот случай, когда студент не набирает достаточное количество баллов в течение семестра.  

 

СВЕРХБАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема/форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс.  

кол-во 

баллов 

Контроль 

самостоятельной работы 

Проверка реферата 0 20 

Проверка презентации 0 20 

Всего за семестр: 0 40 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Форма аттестационной 

работы 

Тема Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

самостоятельной работы 

Конспект по пропущенным темам (за 

каждый конспект – 3 балла) 

0 24 

Подготовка презентации Презентации к выступлениям (каждая 

презентация – 2 балла) 

0 16 

Итого 0 40 

 

     Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

     Освоение дисциплины «Геополитика» предполагает значительный объем 

самостоятельной работы. Она проводится на базе изучения доступных из списка основной 

и дополнительной литературы учебников и учебных пособий, а при их отсутствии – по 

другим источникам, в частности, по самостоятельно подобранным статья из 

периодической печати и интернет-сайтов.  

     Наиболее важными формами самостоятельной работы студентов являются: 

1) Подготовка к практическим занятиям. При подготовке к практическим занятиям 

студентам необходимо ориентироваться на вопросы, вынесенные на обсуждение. На 

практических занятиях проводятся опросы, тестирование, активное обсуждение вопросов, 

в том числе по группам, с целью эффективного усвоения материала в рамках 

предложенной темы, выработки умений и навыков в профессиональной деятельности, а 

также в области ведения переговоров, дискуссий, обмена информацией, грамотной 
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постановки задач, формулирования проблем, обоснованных предложений по их решению 

и аргументированных выводов. 

     В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий студенты 

должны тщательно подготовиться к вопросам практического занятия. Особенно 

поощряется и положительно оценивается, если студент самостоятельно организует поиск 

необходимой информации с использованием периодических изданий, информационных 

ресурсов сети «Интернет». 

     Высокая оценка выставляется студенту, который дал аргументированные ответы, 

продемонстрировал знания, основанные не только на лекционном и учебном материале, 

но и дополнительной литературе. 

2) Изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельного изучения. 

     Ознакомление с книгой целесообразно начинать с оглавления. Это позволит 

определить общее содержание, установить, к какому по характеру чтения прибегнуть – 

сплошному или выборочному; если к выборочному, то какие разделы читать и в какой 

очередности.  

     Полезно познакомиться с выходными данными книги (в каком городе она издана, какое 

издательство ее выпустило, в каком году, каким тиражом, кто является редактором); они 

помогут, разумеется приблизительно, оценить надежность книги, ее современность, 

характер (учебный, научный, популярный и пр.). 

     Затем следует прочитать предисловие (введение). Оно даст возможность 

сориентироваться в главном содержании книги, отделить основное от второстепенного, 

понять ведущие идеи автора, а иногда и критический взгляд на них, высказанные 

ведущими учеными, представляющими данную книгу читателям. Если на книгу имеется 

аннотация, которая обычно дается на обратной стороне титульного листа, на 

библиографической карточке, то полезно почитать ее. 

     Наконец, целесообразно тут же посмотреть справочный аппарат книги, т.е. 

библиографический список и список рекомендованной литературы, указатели 

иллюстративного материала, условных обозначений или сокращений, использованных 

терминов. Все это позволит ознакомиться с дополнительной литературой по данной теме, 

оценить объем и качество использованной  автором литературы и, наконец, получить 

те сведения, которые облегчат понимание содержания книги. 

     Приступая к чтению основного материала книги, надо взять себе за правило 

выписывать все незнакомые слова и термины в специальный словарик с указанием 

страниц, на которых они встретились, и тут же находить им объяснение.  Надо помнить, 

что в словарик должны попадать все научные термины, а не только те, которые известны 

читателю, поскольку и в нашей и в зарубежной литературе очень часто под одним и тем 

же термином кроется разное содержание. Внимательно следует относиться к различным 

комментариям и примечаниям, сопровождающим текст. 

     При первом прочтении книги необходимо, прежде всего, уяснить содержание работы в 

целом. А это можно сделать, только поняв основные мысли автора, ведущие идеи и 

отделив их от пространных доказательств. Одновременно следует разобраться в основных 

понятиях, которыми пользуется автор. 

     При повторных прочтениях необходимо оценить фактический материал, отобрать 

наиболее типичные факты и сопоставить их с уже известными из личного опыта и 

литературных источников. Необходимо понять ход рассуждений автора, их логику и 

доказательность. Повторное прочтение может быть выборочным, когда уже известное, 

понятое при первом прочтении или не имеющее отношения к теме опускается. 

     Содержание работы можно считать усвоенным только тогда, когда читающий способен 

пересказать главную мысль, объяснить ее сопоставить с 

ранее известным. Хорошей самопроверкой качества усвоения могут явиться постановка 

вопросов, отражающих содержание прочитанного, и последующие ответы на них. 
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Полезно выступать с докладами-рефератами по прочитанной литературе, что является 

хорошей практикой устного изложения материала. 

     Завершением работы над литературным источником принято считать запись его 

основного содержания. 

     Записи, сделанные при чтении литературных источников, во-первых, помогают глубже 

и разностороннее понять прочитанное; во-вторых, увеличивают объем и качество 

запоминания прочитанного; в-третьих, вырабатывают умение лаконично и точно излагать 

мысли; в-четвертых, дают возможность постепенно накапливать собственный материал, 

который может стать и рабочим справочником и ценным индивидуальным пособием для 

педагогической и научной работы. 

     Качество записи зависит от глубины анализа прочитанного, а формы записи 

обуславливаются характером чтения. Поэтому нельзя вести, например, конспектирование, 

одновременно с первым прочтением литературного источника. Любые формы записи – 

это завершающий этап работы над книгой, статьей. 

     В практике встречаются первые формы записи. 

     А) Цитирование обладает тем преимуществом, что позволяет в будущем,  когда у 

самого читателя измениться подход к оценке многих факторов, вновь 

Вернуться к анализу подлинника. К цитированию обязательно прибегают при изложении 

определения понятий. Цитирование используется и для того, чтобы подкрепить или 

обосновать мысль, а иногда и для того, чтобы выразить критическое замечание в адрес 

автора. Это форма записи наиболее легкая для читателя, так как не требует большой 

самостоятельности мышления, но и наиболее трудоемкая. 

     Б) План представляет собой лаконичное изложение главных вопросов, 

рассматриваемых в публикации, причем в той очередности, в какой это дано в 

подлиннике. В этом отношении план похож на оглавление книги. 

     План может быть простым и сложным. В последнем случае каждый вопрос (пункт) 

плана имеет подчиненные ему вопросы. Такой дробный план составить, естественно, 

гораздо труднее, чем простой, но зато он позволит глубже понять содержание работы. 

Чтобы составить план, особенно сложный, необходимо хорошо знать и конкретный 

литературный источник, и ту отрасль знания, которую он представляет. Составление 

плана приучает выявлять и кратко формулировать главные мысли автора. План позволяет 

при необходимости качественно восстановить в памяти основное содержание публикации. 

 


