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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 

 

Профессиональные компетенции:    

   

ДПК-20 - готов к формированию общекультурных компетенций и понимания места 

предмета в общей картине мира 

 

ДПК-1 - способен осуществлять профессиональную деятельность, направленную на 

достижение образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 

ДПК-20 - готов к формированию общекультурных 

компетенций и понимания места предмета в общей 

картине мира  

1. Работа на учебных занятиях 

2. Самостоятельная работа 

 

ДПК-1 - способен осуществлять профессиональную 

деятельность, направленную на достижение 

образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов  

1. Работа на учебных занятиях 

2. Самостоятельная работа 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценив

аемые 

компете

нции 

Уровень 

сформиро

ванности 

Этапы формирования Описание 

показателей 

Критерии 

оценивания 

Шкала 

оцениван

ия 

ДПК-20 Пороговы

й 

1. Работа на учебных 

занятиях 

2. Самостоятельная 

работа 

Использование 

основных 

общекультурных 

компетенций для 

подготовки к 

занятиям 

Подготовка к 

практическим 

занятиям; 

ответы на 

практических 

занятиях 

Зачет с 

оценкой 

30  

Продвину

тый 

1. Работа на учебных 

занятиях 

2. Самостоятельная 

работа 

 

Отбор, поиск и 

структурирование 

информации и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира. 

 

Подготовка 

практическим 

занятиям; 

самостоятель

ная работа; 

конспектиров

ание; 

выступления 

на 

практических 

20 
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занятиях 

Зачет с 

оценкой 

ДПК-1 

Пороговы

й 

1. Работа на учебных 

занятиях 

2. Самостоятельная 

работа 

Применение 

основ знаний о 

политике к 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Посещение 

лекций и 

практических 

занятий; 

ответы на 

практических 

занятиях 

Зачет с 

оценкой 

30 

Продвину

тый 

1. Работа на учебных 

занятиях 

2. Самостоятельная 

работа 

 

Инициативный 

поиск актуальной 

информации о 

политике и 

применение 

знаний в 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Посещение 

лекций и 

практических 

занятий; 

конспектиров

ание; 

выступление 

на 

практических 

занятиях 

Зачет с 

оценкой 

20 

 

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

 

1. Образ идеального государства в политической мысли Античности (Платон, 

Аристотель) 

2. Христианство в политической мысли Средневековой Европы (Августин Блаженный, 

Фома Аквинский) 

3. Политическая мысль Европейского Возрождения (Николо Макиавелли, Жан Боден) 

4. Европейская политическая мысль эпохи раннего Просвещения (Томас Гоббс, Джон 

Локк) 

5. Политическая мысль французских просветителей (Шарль Монтескье, Жан-Жак Руссо). 

6. От критики капитализма к социалистической утопии (Томас Мор, Шарль Фурье, 

Роберт Оуэн). 

7. Проблема монархии в российской политической мысли XVI в. (Иван Грозный, Андрей 
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Курбский) 

8. Просвещение в политической мысли России XVIII в. (Екатерина II, Михаил Щербатов)  

9. Российский либерализм и консерватизм XIX в. (Михаил Сперанский, Николай 

Карамзин) 

10. Радикальная политическая мысль России  нач. XIX вв. (Никита Муравьев и Павел 

Пестель) 

11. Политические вопросы в дискуссии западников и славянофилов. 

12. Общинный (русский) социализм (Александр Герцен, Николай Чернышевский) 

13. Марксистская политическая мысль (Карл Маркс, Фридрих Энгельс). 

14. Русский анархизм (Михаил Бакунин, Петр Кропоткин) 

15. Российский марксизм XIX-XX вв. (Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Лев Троцкий) 

16. Западноевропейский марксизм XIX-XX вв. (Эдуард Бернштейн, Карл Каутский) 

17. «Классики» теории элит (Вильфредо Парето, Гаэтано Моска, Роберт Михельс) 

18. Теории рациональности общества и власти в трудах Макса Вебера 

19. Классики геополитики (Фридрих Ратцель, Альфреда Мэхэн, Хэлфорд Маккиндер) 

20. Современный бихевиорализм (Чарльз Мерриам, Гарольд Лассуэлл) 

21. Теория групп интересов (Артур Бентли, Дэвид Трумен) 

22. Теория политической системы (Габриэль Алмонд, Давид Истон) 

23. Дискуссия о сути политической культуры (Габриэль Алмонд и Клиффорд Гирц) 

24. Теория «рационального выбора» (Энтони Даунс, Мансур Олсон, Гордон Таллок) 

25. Неоинституционализм (Джеймс Марч и Йохан Ольсен) 

26. Теория модернизации (Уолт Ростоу, Алан Турен, Шмуэль Эйзенштадт). 

27. Теория зависимости (Рауль Пребиш, Андре Франк) 

28. Будущее в прогнозах футурологов (Олвин Тоффлер, Джон Нейсбитт) 

29. Биополитика в трудах Мишеля Фуко и Акилля Мбембе 

30. Политика в постиндустриальном обществе Даниел Белл, Жан Фурастье 

31. Исследование современного общества Жан Бодрийяр, Ульрих Бек 

32. Мир-системный анализ Иммануила Валлерстайна 

33. Будущее: «Конец истории» Френсиса Фукуямы или «Столкновение цивилизаций» 

Самуэля Хантингтона 

 

Вопросы к зачёту с оценкой: 

 

1. Образ идеального государства в политической мысли Античности и средневековья  

2. Политическая мысль Европейского Возрождения  

3. Европейская политическая мысль эпохи Просвещения  

4. От критики капитализма к социалистической утопии  

5. Проблема монархии в российской политической мысли XVI в.  

6. Просвещение в политической мысли России XVIII в.  

7. Российский либерализм и консерватизм XIX в.  

8. Радикальная политическая мысль России  нач. XIX вв.  

9. Политические вопросы в дискуссии западников и славянофилов. 

10. Марксистская политическая мысль  

11. Русский анархизм  

12. Российский марксизм XIX-XX вв.  

13. Западноевропейский марксизм XIX-XX вв.  

14. Современный бихевиорализм и структурный функционализм  

15. Теория «рационального выбора» и неоинституционализм  

16. Теория модернизации и зависимости  

17. Будущее в прогнозах футурологов  

18. Исследование современного и постиндустриального общества  

19. Мир-системный анализ Иммануила Валлерстайна 
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20. Будущее: «Конец истории» Френсиса Фукуямы или «Столкновение цивилизаций» 

Самуэля Хантингтона 

21. Основные политологические школы современности: Англо-американская 

22. Основные политологические школы современности: Европейская 

23. Основные политологические школы современности: Индия и Китай 

24. Основные политологические школы современности: Латинская Америка 

25. Основные политологические школы современности: Азия и Африка 

 

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

В  ходе  изучения дисциплины «Спецсеминар по политологии» используются следующие 

оценочные средства 
 

1. Средства текущего контроля: 

 оценка посещаемости практических  занятий; 

 проверка  конспектов подготовки к практическим занятиям; 

 проверка письменных и устных отработок пропущенных практических занятий. 

 оценка сообщений  на практических занятиях; 

2. Средства промежуточного контроля – зачёт с оценкой. 

 

Зачёт проводятся устно в форме беседы. При выставлении оценки преподаватель 

руководствуются следующими общими критериями. 

«Зачет» выставляется студенту, если он показал знание теории, видение логической 

структуры и закономерности дисциплины, хорошее осмысление основных вопросов 

проблемы, умея при этом раскрывать научные понятия на различных примерах. Ответ по 

форме относительно логичен, содержателен. При проведении зачёта в устной форме, следует 

учитывать, что вопросы могут быть репродуктивные (рассчитанные на запоминание) и 

продуктивные (предполагающие творческое мышление). Зачёт может быть принят в 

письменной форме на основании выполненных заданий по плану самостоятельной работы, 

согласованных предварительно с преподавателем.  

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

степени) основным программным материалом в объёме, необходимым для 

профессиональной деятельности. Общее количество баллов по самостоятельной работе 

менее 40 баллов.  

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

факультета. 

 

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. 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема/ форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение занятий (за каждое занятие – 0,33 

балла) 

0 6 

Контроль Работа на практическом занятии (за каждый 0 54 
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самостоятельной 

работы 

ответ – 3 балла) 

Всего за семестр:  0 60 

 

Сверхбазовая часть (продвинутый уровень сформированности) включает в себя 

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

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

более 60 баллов. 

 

СВЕРХБАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема/ форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Сообщение на практическом занятии (каждое 

сообщение – 5 баллов). Не более 4-х сообщений 

0 20 

Всего за семестр: 0 20 

 

Вариативная часть (ниже порогового уровня сформированности) предусмотрена на 

тот случай, когда обучающийся не набирает достаточное количество баллов за период 

аудиторной работы.  

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Форма 

аттестационной 

работы 

Тема Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Конспект по пропущенным темам (за каждый 

конспект – 0,88 балла) 

0 16 

Подготовка 

презентации 

Презентации из списка тем для самостоятельной 

работы (каждая презентация – 8 баллов). Не 

более 3-х презентаций 

0 24 

Итого 0 40 

 

По результатам работы за семестр определяется индивидуальная программа сдачи 

экзамена для каждого из студентов. При минимальном уровне продемонстрированных 

знаний и умений программа экзамена включает все перечисленные вопросы; при высоком 

уровне продемонстрированных знаний и умений экзамен ставится в зависимости от 

индивидуального рейтинга. 

При оценке знаний на экзамене  учитывается: понимание и степень усвоения теории и 

методологии политической науки; уровень знания фактического материала в объеме 

программы; правильность формулировки основных политологических понятий; логика, 

структура и грамотность изложения вопроса; умение анализировать события с привлечением 

дополнительных материалов; умение сделать выводы, обобщения; умение ответить на 

дополнительные вопросы. 

 В том случае, если студент набрал менее 40 баллов в зависимости от необходимого 

количества баллов, он выбирает из тем самостоятельной работы одну или несколько тем для 

отработки. 

 

Полученные баллы суммируются с баллами, полученными в ходе ответа на 

экзаменационные вопросы. 
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Шкала оценивания ответа на зачете (шкала а) 

 

Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель

но 

Зачтено Не зачтено 

Знание 

программного 

материала, 

необходимого 

для дальнейшей 

работы / учебы 

Всестороннее, 

глубокое, 

систематическ

ое 

 

 

Систематиче

ское  

 

Систематическое с 

некоторыми 

недочетами  

Отсутствие 

систематического 

знания, наличие 

существенных 

пробелов  

Умение 

применять 

знания для 

анализа 

политической 

практики 

 

Творческий 

подход к 

анализу 

политической 

практики  

Успешный 

анализ, 

наличие 

элементов 

творческого 

подхода к 

его 

выполнению 

Выполнение 

анализа на основе 

имеющихся 

шаблонов 

Неумение 

анализировать 

практику, 

принципиальные 

ошибки  

 

Владение 

литературой и 

методами 

научной и 

практической 

деятельности, 

предусмотренны

ми программой 

Свободное 

владение 

основной и 

дополнительно

й литературой, 

всеми 

методами  

Уверенное 

владение 

основной 

литературой

, основными 

методами  

Неуверенное 

владение основной 

литературой, 

фрагментарное 

использование 

основных методов  

Не владение 

литературой и 

основными 

методами 

(владение с 

существенными 

пробелами) 

 

Шкала оценки 

ответа 

(количество 

баллов) 

16-20 11-15 6-10 0-5 

 

Шкалы оценивания конкретных видов работ: 

Посещение каждого занятия (шкала б) оценивается в 0,33  балла и может быть 

оценена минимально – 0 (отсутствие) и максимально – 0,33 (присутствие).  

 

Шкала оценивания устного ответа на практическом занятии (шкала в) 

 

 

 

Критерии оценивания 

В
ы

со
к
и

й
 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те

л
ь
н

ы
й

 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Н
и

зк
и

й
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой 

2,5 2 1,5 1 0 

Уровень раскрытия причинно-следственных связей 2, 5 2 1,5 1 0 

Минимум (пороговый уровень) 2-3 

Максимум (продвинутый уровень) 4-5 
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Кроме того, практикуется проверка конспектов. Шкала оценивания работы с научной 

и учебной литературой (конспектирования научных текстов) (шкала д) 

 

 

 

Критерии оценивания 

В
ы

со
к
и

й
 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те

л
ь
н

ы
й

 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Н
и

зк
и

й
 

Раскрытие основных идей 0,44 0,33 0,22 0,11 0 

Раскрытие деталей 0,44 0,33 0,22 0,11 0 

Минимум (пороговый уровень) 0,44-0,55 

Максимум (продвинутый уровень) 0,66-0,88 

 

Студент может подготовить презентацию по любой из тем для самостоятельного 

изучения. Проблемой, раскрываемой в презентации, может стать один из проблемных 

вопросов в теме для самостоятельного изучения. Презентация оформляется в электронном 

виде (с использованием программы Power Point). 

Шкала оценивания презентации (шкала е) 

Вид 

оцениваемой 

деятельности 

Уровни оценивания 

Минимальный Удовлетворительный Оптимальный Высокий 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ  

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все  выводы 

сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с при- 

влечением 

дополнительной 

литера- туры. 

Выводы 

обоснованы 

Представление 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. 

Не 

использованы 

профессиональн

ые термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Использован   1-2 

профессиональный 

термин 

Представляемая 

информация 

систематизирована 

и 

последовательна. 

Использовано 

более 2 

профессиональных 

терминов 

Представляемая 

информация 

систематизирована

, последовательна  

и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональных 

терминов 

Оформление 

Не 

использованы 

технологии 

Power Point. 

Больше 4 

ошибок в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power 

Point частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power 

Point. Не  более  2 

ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко 

использованы 

технологии (Power 

Point). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Баллы за 

каждый вид 
2 4 6 8 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Освоение дисциплины «Основы политологии» 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 статьям 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 

занятиях проводятся опросы, 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 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», ЭОС МГОУ. 

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 чтению прибегнуть - 

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

очередности. 

Целесообразно просмотреть справочный аппарат книги, т.е. библиографический 

список или список рекомендованной литературы, указатели иллюстративного материала, 

условных обозначений или сокращений, использованных терминов. Все это позволит 

познакомиться 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 в книге, 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 неизвестны 

читателю, поскольку и в нашей и в зарубежной литературе очень часто под одним 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. 
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Содержание работы можно считать усвоенным только тогда, когда читающий 

способен пересказать главную мысль, объяснить ее и сопоставить с ранее известным. 

Хорошей самопроверкой качества усвоения могут явиться постановка вопросов, 

отражающих содержание прочитанного, и последующие ответы на них. 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 

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

одновременно с первым прочтением литературного источника. Любые формы записи - это 

завершающий этап работы над книгой, статьей. 

Рекомендуемые методы активизации образовательной деятельности: 

1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 

преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

2)  работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

3)  case-study– анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

5)  проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением; 

7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за 

счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных 

образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и 

программ с учетом интересов и предпочтений студентов; 

9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи; 

10)  опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала 

до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

Допускаются комбинированные формы проведения занятий: 

- лекционно-практические занятия; 

- лекционно-лабораторные занятия; 

- лабораторно-курсовые проекты и работы. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы 

проведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой. 

Для реализации перечисленных форм образовательного процесса необходимо 

современное информационное оборудование и программные средства. 
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