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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний  
 

Компетенция Темы занятий, на которых 

формируются 

Этапы формирования 

компетенции  

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний (ОПК-8) 

Тема 2. Российская революция 

начала ХХ в. как предмет 

историографических дискуссий. 

Тема 4. Экономические, социальные 

и политические проблемы 

становления советского общества в 

1920-е гг.  

Тема 6. СССР в предвоенный 

период. 

Тема 8. Участие СССР в холодной 

войне в историографии. 

 

1. Работа на учебных 

занятиях 

2. Самостоятельная 

работа 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Компетенция Уровень 

сформированно

сти 

Этапы формирования Показатели 

формирования 

компетенции 

Критерии оценивания 

компетенции 

Шкала 

оценивания 

 

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний (ОПК-8) 

Пороговый Работа на учебных 

занятиях 

Самостоятельная 

работа 

 

Основные подходы в 

историографии к 

актуальным проблемам 

новейшей истории 

России 

задания и дискуссии к 

практическим занятиям 

доклад 

тезисы 

таблицы по темам 

зачет 

60 баллов 

Продвинутый Работа на учебных 

занятиях 

Самостоятельная 

работа 

 

Основные 

историографические 

труды и научные школы 

задания и дискуссии к 

практическим занятиям 

тезисы 

реферат 

презентация 

таблицы по темам 

зачет 

40 баллов 

 

 В ходе преподавания дисциплины «Историография новейшей истории России» используются следующие оценочные средства 

текущего контроля: 

1. оценка посещаемости лекционных и семинарских занятий; 

2. проверка записей лекций и подготовки к семинарским занятиям; 

3. проверка письменных и устных отработок пропущенных аудиторных занятий (лекции и семинары). 

4. оценка, анализ и обсуждение докладов и сообщений на семинарских занятиях; 

5. промежуточный контроль в виде контрольных работ (письменные ответы на вопросы).
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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  

 

Примерные вопросы и задания для проведения практических занятий и контроля 

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы изучения новейшей отечественной 

истории. 

Основные вопросы. 

1. Новейшая отечественная история как историографический феномен. 

2. Концептуальные основы изучения новейшей отечественной истории. 

3. Методология исследования истории России периода 1917 – 2000-х гг 

Задания. 

1. Составить сравнительную таблицу «Периодизации изучения новейшей отечественной 

истории»: советская доперестроечная, перестроечная и современная историография. 

2. Тезис-конспект: «основные методологические принципы исследования новейшей истории 

России». 

Вопросы для дискуссии. 

1. В чём состоят сильные и слабые стороны различных историографических подходов к 

изучению новейшей истории России. 

2. Какие устоявшиеся историографические подходы сохранили преемственность до 

современного момента, в чем причины такой ситуации. 

3. Наиболее актуальные проблем новейшей отечественной истории. 

 

Тема 2. Российская революция начала ХХ в. как предмет историографических 

дискуссий.  

Основные вопросы. 

1. Причины революции в научной литературе.  
2. Оценки роли Первой мировой войны в событиях 1917 г. в России. 

3. Характерные особенности научной дискуссии о непрерывности революционного процесса 

в Росси в 1917 г. 

Задания. 

1. Составить тезис-конспект одной из работ отечественных историков посвященных 

проблемам развития революционной ситуации в России 1917 года. 

Вопросы для дискуссии. 

1. Соотношение объективных и субъективных факторов революции. В.И. Ленин и оценка 

его роли в истории. 

2. Зависимость восприятия исследователями революционного процесса в России от 

политической конъюнктуры. 

 

Тема 3. Гражданская война в России в современной историографии. 

Основные вопросы. 

1. Вопрос о причинах гражданской войны в исторической науке.  
2. Оценка сущности гражданской войны в научной литературе. 

3. Противоборствующие силы и их социальная база. 

4. Проблема красного и белого террора в исторических исследованиях. 

Задания. 

1. По материалам учебной и научной литературы подготовить презентацию на тему 

«Социально-психологические характеристики российского общества в годы Гражданской 

войны».  
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2. По материалам учебной и научной литературы подготовить доклад на тему: «Революция и 

гражданская война: региональный аспект изучения». 

Вопросы для дискуссии. 

1. Проблема периодизации гражданской войны в исторических исследованиях.  
2. Революция и гражданская война в художественной литературе и искусстве. 

3. Вопрос о закономерности победы большевиков в гражданской войне. 

 

Тема 4. Экономические, социальные и политические проблемы становления советского 

общества в 1920-е гг.  

Основные вопросы. 

1. Создание союзного государства как проблема историографии.  

2. Проблема политического лидерства в СССР в 1920-е гг.  

3. Смерть В.И. Ленина и проблема т.н. «политического завещания» в историографии. 

Задания. 

1. Проанализировать изучение истории сопротивления советской власти в начале 1920-х гг. 

в различные историографические периоды. 

2. Составить конспект: «Ведущие отечественные историки и историографы 1920-х гг. и их 

основные труды». 

Вопросы для дискуссии. 

1. Сущность, результаты и причины отхода от новой экономической политики. 

2. Характерные черты освещения борьбы за лидерство в СССР 1920-х гг. в различные 

исторические эпохи. 

 

Тема 5. Проблемы изучения советской истории 1930-х гг. 

Основные вопросы. 

1. Причины, методы и результатах модернизации советской экономики. 

2. Причины и масштабы массовых репрессий 1930-х гг. 

3. Характерные черты и особенности становления и развития отечественной исторической 

научной школы в 1930-х гг. 

Задания. 

1. Сравнительная таблица «Изучение истории советской культуры 1930-х гг.» в различные 

историографические периоды. 

Вопросы для дискуссии. 

1. Коллективизация в СССР как предмет историографических дискуссий. 

2. Проблема тоталитаризма в СССР. 

 

Тема 6. СССР в предвоенный период. 

Основные вопросы. 

1. Советско-германский договор о ненападении 1939 г. в центре историографических 

дискуссий. 

2. Проблема секретных протоколов к советско-германским договорам лета-осени 1939 г. 

3. Советско-японские вооруженные конфликты 1938–39 гг. как историографическая 

проблема. 

4. Вопрос о подготовке СССР к войне в научной литературе. 

Задания. 

1. На основе изучения учебной и научной литературы проанализировать политические 

последствия советско-японских вооруженных конфликтов 1938–39 гг. и их оценки в 

историографии. 

2. Составить сравнительный тезис-конспект оценок советско-германского договора о 

ненападении 1939 г. в различные историографические периоды. 

Вопросы для дискуссии. 
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1. Цели и результаты советской внешней политики в 1930-е гг. 

2. Оценка в историографии расширения территории СССР в 1939–41 гг. 

 

Тема 7. Проблемы изучения истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Основные вопросы. 

1. Вопрос о внезапности немецкого вторжения в СССР в исторической науке.  

2. Проблема «человеческого измерения» войны в дискуссиях последних лет.  

3. Факторы и «цена Победы» в годы войны в оценках различных историографических 

подходов и периодов.  

4. Эволюция подходов к проблеме героизма в годы войны. 

Задания. 

1. Составить сравнительную таблицу «Основные историографические дискуссии по 

вопросам боевых действий в годы Великой Отечественной войны». 

Вопросы для дискуссии. 

1. Вопрос от причинах и виновниках Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

Версия В. Суворова и ее оценки в историографии.  

2. Отношения СССР с союзниками в историографии.  

 

 

Тема 8. Участие СССР в холодной войне в историографии. 

Основные вопросы. 

1. Периодизация холодной войны.  

2. Гонка ядерных вооружений и периоды разрядки международной напряженности: 

объяснение причин смены циклов в научной литературе. 

3. Борьба ведущих держав за доминирование в третьем мире и ее отражение в 

историографии. 

4. Проблема психологической войны Запада и СССР в годы холодной войны в современной 

науке. 

Задания. 

1. Составить краткий конспект: «Изучение советско-американских отношений в контексте 

холодной войны». 

2. Проанализировать основные дискуссии в отечественной и зарубежной историографии о 

целях, содержании и результатах «нового политического мышления» М.С. Горбачева. 

Вопросы для дискуссии. 

1. Причины и виновники развязывания холодной войны. 

2. Карибский кризис в свете новых источников. 

3. Ввод советских войск в Афганистан в новейших исследованиях. 

4. Итоги «холодной войны» в исторической науке и в общественной мысли. 

 

Тема 9. Изучение попыток обновления советского общества в 1950-1980-е гг. 

Основные вопросы. 

1. Реальность реформаторских намерений И.В. Сталина в начале 1950-х гг. 

2. Современная историография реформ Н.С. Хрущева. 

3. Личность и деятельность Л.И. Брежнева: эволюция подходов в современной 

историографии. 

Задания. 

1. Сравнительная таблица: «Историческая наука о реформах в советской экономике 1960-

нач. 1980-х гг». 

Вопросы для дискуссии. 

1. Реформируемость советского общества как предмет историографических дискуссий.  
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2. Реформаторские планы Л.П. Берии – историография изучения. 

3. Андроповские реформы 1982–83 гг. в оценках историков.  

 

Тема 10. Перестройка в СССР как предмет историографических дискуссий.  

Основные вопросы. 

1. Историческая наука о причинах и замысле перестройки в СССР. 

2. Историческая наука о роли М.С. Горбачева и других советских руководителей в годы 

перестройки. 

3. Роли фактора Запада в советских реформах. 

Задания. 

1. Проанализировать содержание и результаты перестройки в оценках различных 

историографов. 

Вопросы для дискуссии. 

1. Можно ли было реформировать советскую систему: сравнительный анализ подходов 

исследователей. 

2. Проблема распада СССР в историографии.  

 

Тема 11. Проблемы современной истории России в историографии.  

Основные вопросы. 

1. Суверенизация России в начале 1990-х гг. в историографии. 

2. Изучение эволюции социальной структуры российского общества в 1990-2000-е гг.  

3. Эволюция политической системы России в 1990-2000-е гг. в историографии.  

4. Проблемы изучения истории внешней политики современной России. 

Задания. 

1. Сравнительная таблица «Оценка хода и итогов приватизации российской экономики в 

научных исследованиях». 

Вопросы для дискуссии. 

1. Проблема перехода российской экономики к рынку: дискуссии о путях, методах и 

результатах. 

2. Конституционный процесс и политический кризис 1992-1993 гг. в исторической 

литературе.  

3. Вопросы духовной жизни современного российского общества в исторической науке. 

 

Примерные темы рефератов, докладов, презентаций 

1. Новейшая отечественная история как историографический феномен. 

2. Советская (доперестроечная) периодизация изучения новейшей отечественной истории. 

3. Периодизация изучения новейшей отечественной истории эпохи «перестройки». 

4. Современная периодизация изучения новейшей отечественной истории. 

5. Первая мировая война и революционный процесс 1917 г. в России. 

6. Причины революции в научной литературе. 

7. Вопрос о т.н. «немецком золоте» в исторической литературе и в общественной мысли. 

8. В.И. Ленин и оценка его роли в истории. 

9. Гражданская война в России: сравнительный анализ советской и современной 

историографии. 

10. Лидеры «белого движения» в научной литературе и в общественной мысли. 

11. Революция и гражданская война в художественной литературе и искусстве. 

12. Красный и белый террор в оценках различных историков. 

13. Современные исторические оценки новой экономической политики 

14. Смерть В.И. Ленина и проблема т.н. «политического завещания» в историографии. 

15. Современные научные подходы к изучению коллективизации в СССР. 
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16. Личность И.В. Сталина в современной историографии. 

17. Проблема голода 1932-33 гг. в современной российской и украинской историографии. 

18. Вопрос о причинах и масштабах репрессий 1930-х гг. современное состояние проблемы. 

19. Вхождение стран Балтии в состав СССР в российской историографии и историографии 

балтийских стран. 

20. Вопрос о подготовке СССР к войне в научной литературе. 

21. Вопрос о роли союзников СССР во Второй мировой войне в современной отечественной 

и зарубежной историографии. 

22. Эволюция подходов к проблеме героизма в годы Великой Отечественной войны. 

23. Проблема коллаборационизма в современной отечественной историографии. 

24. «Хрущевская оттепель» в современной историографии. 

25. Карибский кризис в свете новых источников. 

26. Характерные черты развития советского ВПК в современных исследованиях. 

27. Эпоха «застоя» в оценках современных историков. 

28. «Афганская война» в новейших исследованиях. 

29. Можно ли было реформировать СССР: обзор историографии. 

30. Итоги «холодной войны» в исторической науке. 

31. Либеральная историография отечественной истории кон. ХХ – нач. XXI вв. 

32. Оценка хода и итогов приватизации российской экономики в научных исследованиях. 

 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Историография новейшей истории 

России»(10 семестр) 

 

1. Новейшая отечественная история как историографический феномен.  

2. Вопросы периодизации изучения новейшей отечественной истории (советская 

доперестроечная, перестроечная и современная историография: преемственность и 

новации). Концептуальные основы изучения новейшей отечественной истории.  

3. Методология исследования истории России периода 1917 – 2000-х гг. Особенности 

современного этапа исследования проблематики дисциплины.  

4. Проблема периодизации революционного процесса в начале ХХ века. Причины 

революции в научной литературе.  

5. Оценки роли Первой мировой войны в событиях 1917 г. в России.  

6. Дискуссия о соотношении объективных и субъективных факторов в революции 1917 г. 

В.И. Ленин и оценка его роли в истории. 

7. Вопрос о причинах гражданской войны в исторической науке.  

8. Оценка сущности гражданской войны в научной литературе.  

9. Проблема периодизации гражданской войны. Противоборствующие силы и их 

социальная база. Изучение социально-психологических характеристик российского 

общества в годы войны.  

10. Революция и гражданская война: региональный аспект изучения. Революция и 

гражданская война в художественной литературе и искусстве.  

11. Вопрос о закономерности победы большевиков в гражданской войне. Красный и белый 

террор. 

12. Изучение истории сопротивления советской власти в начале 1920-х гг.  

13. Дискуссии о сущности, результатах и причинах отхода от новой экономической 

политики. 

14.  Создание союзного государства как проблема историографии.  

15. Проблема политического лидерства в СССР в 1920-е гг. Смерть В.И. Ленина и проблема 

т.н. «политического завещания» в историографии. 

16. Вопрос о причинах, методах и результатах модернизации советской экономики.  

17. Коллективизация в СССР как предмет историографических дискуссий.  
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18. Дискуссии по проблеме тоталитаризма в СССР. Вопрос о причинах и масштабах 

репрессий 1930-х гг.   

19. Изучение истории советской культуры 1930-х гг. 

20. Дискуссии о целях и результатах советской внешней политики в 1930-е гг.  

21. Советско-германский договор о ненападении 1939 г. в центре историографических 

дискуссий. Проблема секретных протоколов к договору.  

22. Оценка в историографии расширения территории СССР в 1939-41 гг.  

23. Вопрос о подготовке СССР к войне в научной литературе.  

24. Вопрос от причинах и виновниках Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

Дискуссии по версии В. Суворова в историографии.  

25. Вопрос о внезапности немецкого вторжения в СССР.  

26. Историографические дискуссии по вопросам боевых действий в годы Великой 

Отечественной войны.  

27. Отношения СССР с союзниками по Второй мировой войне в историографии.  

28. Проблема «человеческого измерения» Великой Отечественной войны в дискуссиях 

последних лет.  

29. Эволюция подходов к проблеме героизма в годы Великой Отечественной войны. Вопрос 

о факторах и «цене победы». 

30. Вопрос о причинах и виновниках развязывания холодной войны. Периодизация 

холодной войны.   

31. Изучение советско-американских отношений в контексте холодной войны.  

32. Гонка ядерных вооружений и периоды разрядки международной напряженности: 

объяснение причин смены циклов в научной литературе.  

33. Карибский кризис в свете новых источников.  

34. Борьба ведущих держав за доминирование в третьем мире и ее отражение в 

историографии.  

35. Ввод советских войск в Афганистан в новейших исследованиях.  

36. Проблема психологической войны Запада и СССР в годы холодной войны в 

современной науке.  

37. Дискуссии в отечественной и зарубежной историографии о целях, содержании и 

результатах «нового политического мышления».  

38. Вопрос об итогах холодной войны в исторической науке и в общественной мысли. 

39. Вопрос о реформируемости советского общества как предмет историографических 

дискуссий.  

40. Вопрос о реальности реформаторских намерений И.В. Сталина в начале 1950-х гг.  

41. Дискуссии о реформаторских планах Л.П. Берии.  

42. Современная историография реформ Н.С. Хрущева.  

43. Историческая наука о реформах в советской экономике 1960-нач. 1980-х гг.  

44. Личность и деятельность Л.И. Брежнева: эволюция подходов в современной 

историографии.  

45. Дискуссии о планах Ю.В. Андропова в 1982-83 гг.  

46. Историческая наука о причинах и замысле перестройки в СССР.  

47. Анализ содержания и результатов перестройки в историографии.  

48. Историческая наука о роли М.С. Горбачева и других советских руководителей в годы 

перестройки.  

49. Проблема распада СССР в историографии.  

50. Изучение роли фактора Запада в советских реформах. 

51. Суверенизация России в начале 1990-х гг. в историографии.  

52. Проблема перехода российской экономики к рынку: дискуссии о путях, методах и 

результатах.  

53. Оценка хода и итогов приватизации российской экономики в научных исследованиях. 

54.  Изучение эволюции социальной структуры российского общества в 1990-2000-е гг.  



 

 

10 

55. Конституционный процесс и политический кризис 1992-1993 гг. в исторической 

литературе.  

56. Эволюция политической системы России в 1990-2000-е гг. в историографии.  

57. Проблемы изучения истории внешней политики современной России.  

58. Вопросы духовной жизни современного российского общества в исторической науке. 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Требования к написанию реферата  

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – 

одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому 

реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном 

случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 

позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 

• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

 

Требования к организации тестового контроля 

Время, отводимое на написание теста, не должно быть меньше 30 минут для тестов 

состоящих из 20 тестовых заданий. 

В ситуации, когда слушатель забыл написать в листе ответов свою фамилию, имя, 

отчество, номер группы, номер варианта теста, дисциплину или дату – тест считается 

невыполненным. 

Отметки о правильных вариантах ответов в тестовых заданиях делаются слушателем 

разборчиво. Неразборчивые ответы не оцениваются, тестовое задание считается не 

выполненным. 

 

Требования к оформлению презентации 

Общие требования:  

1. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая информация 

(рисунки, графики и т.п.) – они сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, но 

не наоборот;  

2. Количество слайдов должно быть не более 20;  

3. При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в среднем 1,5 минуты;  

4. Не стоит заполнять слайд большим количеством информации. Наиболее важную 

информацию желательно помещать в центр слайда;  

5. По желанию можно раздать слушателям бумажные копии презентации.  

 

Примерный порядок слайдов:  

• 1 слайд – Титульный (организация, название работы, автор, руководитель, рецензент, дата);  

• 2 слайд – Вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна, на каких 

материалах базируется работа);  

• 3 слайд – Цели и задачи работы;  
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• 4 слайд – Методы, применяемые в работе;  

• 5…n слайд – Основная часть;  

• n+1 слайд – Заключение (выводы);  

• n+2 слайд – Список основных использованных источников;  

• n+3 слайд – Спасибо за внимание! (подпись, возможно выражение благодарности тем, кто 

руководил, рецензировал и/или помогал в работе).  

 

Правила шрифтового оформления:  

1. Рекомендуется использовать шрифты с засечками (Georgia, Palatino, Times New Roman);  

2. Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст);  

3. Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы используются для смыслового 

выделения ключевой информации и заголовков;  

4. Не рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифта;  

5. Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на схемах – по центру  

 

Правила выбора цветовой гаммы:  

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из 2 цветов и выдержана во всей 

презентации. Основная цель – читаемость презентации; 

2. Желателен одноцветный фон неярких пастельных тонов (например, светло-зеленый, 

светло-синий, бежевый, светло-оранжевый и светло-желтый);  

3. Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться, белый 

текст на черном фоне читается плохо);  

4. Оформление презентации не должно отвлекать внимания от её содержания.  

 

Графическая информация:  

1. Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести смысловую нагрузку, 

сопровождаться названиями;  

2. Изображения (в формате jpg) лучше заранее обработать для уменьшения размера файла;  

3. Размер одного графического объекта – не более 1/2 размера слайда;  

4. Соотношение текст-картинки – 2/3 (текста меньше чем картинок). 

 

Памятка по работе с историографическими источниками 

1.Сначала выясните время создания и происхождение историографического источника. 

Вспомните, какие процессы проходили в гуманитарной науке в это время, какие события 

социально-культурного характера происходили в стране в данный период и подумайте, как 

они могли повлиять на создателя (ей) источника.  

2. Все незнакомые имена и термины найдите в справочниках.  

3.После внимательного ознакомления с источником составьте его декомпозицию для более 

удобного анализа.  

4.Подумайте, какое место источник занимает в развитии отечественной исторической 

науки.   

 

Проверка теоретической подготовки проводится в устной форме и предусматривает 

оценку знаний в объеме изученных тем. 

 

По результатам работы за семестр определяется индивидуальная программа итогового зачета 

для каждого из студентов. При минимальном уровне продемонстрированных знаний и 
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умений программа включается все перечисленные вопросы зачета; при высоком уровне 

продемонстрированных знаний и умений зачет ставится в зависимости от индивидуального 

рейтинга. 

При оценке знаний на зачете учитывается: понимание и степень усвоения дисциплины; 

уровень знания фактического материала в объеме программы; правильность формулировки 

основных исторических понятий; логика, структура и грамотность изложения вопроса; 

умение анализировать события прошлого и настоящего с привлечением источниковедческих 

и историографических знаний; умение сделать выводы и обобщения; умение ответить на 

дополнительные вопросы. 

«Зачет» (41-100 баллов): глубокое и прочное усвоение знаний программного 

материала (умение выделять главное, существенное); исчерпывающее, последовательное, 

грамотное и логически стройное изложение; правильность формулировки политологических 

понятий; знание политологических источников и авторов-исследователей по данной 

проблеме; умение сделать вывод по излагаемому материалу. Достаточно полное знание 

программного материала; грамотное изложение материала по существу; отсутствие 

существенных неточностей в формулировке политологических понятий; умение сделать 

вывод. Но, при этом: недостаточно последовательное и логическое изложение материала; 

отсутствие знаний политологических источников и авторов-исследователей по данной 

проблеме; некоторые неточности в формулировке понятий. Общие знания основного 

материала без усвоения некоторых существенных положений; формулировка основных 

понятий, но – с некоторой неточностью; отсутствие знаний политологических источников и 

авторов-исследователей по данной проблеме. 

«Незачет» (21-40 баллов): незнание значительной части программного материала; 

существенные ошибки в процессе изложения; неумение выделить существенное и сделать 

выводы; незнание или ошибочные определения понятий. 

 
 


