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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель освоения дисциплины 

 

 получение знаний о базовых категориях и понятиях свободы совести; действующего 

законодательства Российской Федерации и ряда зарубежных стран в сфере религии и 

свободы совести для практического применения в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 знакомство с практикой и особенностями создания и деятельности религиозных 

объединений в РФ; 

 изучение прав и обязанностей религиозных объединений как юридических лиц и их 

участников; 

 рассмотрение правовых аспектов деятельности по противодействию тоталитарным 

религиозным сектам и борьбы с экстремистской деятельностью; 

 изучение правовых основ миссионерской деятельности. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Государственное законодательство о религии» относится к 

дисциплинам по выбору. Данная учебная дисциплина посвящена освещению 

юридических основ функционирования религиозных учреждений, поэтому она связана с 

дисциплинами, отражающими актуальное состояние Русской Православной Церкви и 

других религий. Это прежде всего дисциплины: «Права человека», «История церковно-

государственных отношений в России», «Религия в современном мире». 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций (ПК) 

№

 

п.п

. 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-8 способностью 

применять 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания к 

решению 

экспертно-

консультативн

ых задач, 

связанных с 

объектами 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускника 

основные способы 

применени знаний 

в области 

государственного 

законодательства о 

религии к решению 

экспертно-

консультативных 

задач 

применять 

знания в 

области 

государственно

го 

законодательст

ва о религии к 

решению 

стандартных и 

нестандартных 

учебных 

экспертно-

консультативн

ых задач 

практическими 

навыками 

применения 

знаний в 

области 

государственно

го 

законодательст

ва о религии к 

решению 

стандартных и 

нестандартных 

учебных 

экспертно-

консультативн

ых задач 



№

 

п.п

. 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК-9 способность 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представительс

ко-

посредническо

й деятельности 

законодательные 

основания 

современной 

религиозной 

деятельности; 

историю и 

современное 

состояние 

государственно-

конфессиональных 

отношений для 

решения задач 

представительско-

посреднической 

деятельности 

анализировать 

политические и 

церковные 

акты с точки 

зрения их 

соответствия 

законодательн

ым основам РФ 

при решении 

задач 

представительс

ко-

посредническо

й деятельности 

навыками 

систематизации 

и выбора 

необходимых 

базовых и 

специальных 

теологических 

знаний при 

решении задач 

представительс

ко-

посредническо

й деятельности 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО). 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

4 

Контактная работа, в том числе: 42,2 42,2 

Аудиторные занятия (всего): 36 36 

Занятия лекционного типа 18 18 

Лабораторные занятия   - - 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   
18 18 

 - - 

Иная контактная работа:   

Контроль самостоятельной работы (КСР) 6 6 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 65,8 65,8 

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 30,8 30,8 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
20 20 

Реферат - - 

   

Подготовка к текущему контролю  15 15 

Контроль:   

Подготовка к экзамену   

Общая трудоемкость                                      час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 
42,2 42,2 



зач. ед 3 3 

 

 

2.2 Структура дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма) 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов 

Количество часов 

 

Всег

о 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

ит 

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начало вероисповедных реформ в РСФСР в 1985- 

1990 гг. 

12 2 2 - 7,3 

2 Российское государство  и религиозные 

объединения:  этапы становления новых 

взаимоотношений 

 

12 

 

2 

 

2 

 

- 

 

7,3 

3 Проблемы вероисповедной политики в 

деятельности федеральных органов власти и 

управления 

 

12 

 

2 

 

2 

 

- 

 

7,3 

4 Законодательство Российской Федерации о свободе 

совести и о религиозных объединениях 

12 2 2 - 7,3 

5 Конституция Российской Федерации (1993 г.) о 

свободе совести и свободе вероисповеданий 

12 2 2 - 7,3 

6 Федеральный закон "О свободе совести и о 

религиозных объединениях": структура, основные 

положения и практическая реализация 

 

12 

 

2 

 

2 

 

- 

 

7,3 

7 "Религиозный вопрос" в деятельности органов 

власти в субъектах Российской Федерации и 

муниципального управления 

 

12 

 

2 

 

2 

  

7,3 

8 Законодательные акты Российской Федерации о 

свободе совести в Вооруженных Силах 

12 2 2  7,3 

9 Религия и образование: проблемы обеспечения 

светского характера обучения в государственных 

общеобразовательных учреждениях 

 

12 

 

2 

 

2 

  

7,4 

 Итого по дисциплине: 108 18 18  65,8 

       

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины: 

2.3.1 Занятия лекционного типа. 

 

№ 
Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 
Форма 

текущего 

контроля 



1 2 3 4 

1. Начало 

вероисповедных 

реформ в РСФСР в 

1985-1990 гг. 

Социально-экономическая и общественно- 

политическая ситуация в СССР. Политические 

реформы в Советском Союзе. 

Коммунистическая партия о религии, атеистическом 

воспитании, свободе совести и государственно-

конфессиональных отношениях. Совет по делам 

религий при СМ СССР и его органы в союзных 

республиках. Общесоюзное законодательство о 

свободе совести и религиозных объединениях и 

практика его реализации в республиках Советского 

Союза. "Религиозный вопрос" в программных целях 

и задачах курса  перестройки и гласности. 

Религиозная ситуация в РСФСР. Республиканские 

нормативно- правовые акты, регулирующие 

положение и деятельность религиозных 

объединений. 

Система организации и осуществления 

государственного контроля за соблюдением 

религиозными объединениями законодательства о 

свободе совести. Начальный этап формирования 

самостоятельной вероисповедной политики в 

РСФСР в условиях перестройки и гласности. 

Религиозно- церковная жизнь России: трудности, 

проблемы возрождения. Празднование тысячелетия 

крещения Руси. Статистические данные о динамике 

количественных параметров основных конфессий в 

России. Поиск новых форм взаимоотношений 

государства и религиозных организаций. Совет по 

делам религий при СМ РСФСР (1987-1990 гг.). 

Контрольн
ые 

вопросы 

  Российское 

государство  

 и религиозные 

объединения: 

 этапы 

становления

 новых 

взаимоотношений 

Второй этап становления государственной 

вероисповедной политики (октябрь 1990 - декабрь 

1993 г.). Основные принципы и содержание Закона 

РСФСР "О свободе вероисповеданий "(1990г.). 

Конституционное строительство в РСФСР и вопросы 

свободы совести. Политические партии о возможных 

изменениях конституционных норм о свободе 

совести. Инициативные проекты Конституции 

России и разрешение в них "религиозного вопроса". 

Динамика изменений в конфессиональном 

пространстве и в межконфессиональных отношениях 

в субъектах Российской Федерации. Новые 

религиозные движения и проблема их 

взаимоотношений с традиционными церквами и 

деноминациями, а также органами власти и 

управления (в центре и на местах). Деятельность 

иностранных миссий. Проблема прозелитизма. 

Упразднение прежних организационно-

управленческих структур по делам религий. "Парад 

суверенитетов" в субъектах Российской Федерации и 

позиция региональных элит по вопросам свободы 

совести и возможного характера формирующихся 

Контрольн

ые 

вопросы 



3. Проблемы 

вероисповедной 

политики в 

деятельности 

федеральных органов 

власти и управления 

Совет по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской 

Федерации: состав, полномочия и основные 

направления деятельности. Основные сферы и 

направления взаимодействия правительственных 

органов (ведомств) и религиозных объединений в 

современных условиях. Правовые рамки этого 

взаимодействия, определяемые 

законодательством о свободе совести. 

Контрольн

ые 

вопросы 

4. Законодательство 

Российской 

Федерации о свободе 

совести и о 

религиозных 

объединениях 

Федеральный закон "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" (1997 г.) о понятии и 

составных частях российского законодательства о 

свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях. Федеральный уровень 

законодательства о свободе совести: Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, федеральные законы, 

нормативно-правовые акты Президента, 

Правительства, министерств 

и ведомств России. 

 
Контрольн

ые 

вопросы 

 5. Конституция 

Российской 

Федерации (1993 г.) о 

свободе совести и 

свободе 

вероисповеданий 

Конституционное строительство в 90-х гг. XX в. и 

развитие принципов и положений о свободе совести 

и свободе вероисповеданий. Светский характер 

государства, отделение религиозных объединений от 

государства. Равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от отношения к религии. 

Равенства религий и религиозных объединений 

перед законом и 

государством.. 

Контрольн

ые 

вопросы 

государственно- конфессиональных отношений. 

Борьба вокруг внесения дополнений и изменений в 

Закон РСФСР "О свободе вероисповеданий". 

Конституция России (1993 г.) о свободе совести и 

свободе вероисповеданий. Третий этап развития 

государственно-конфессиональных отношений (1994-

октябрь 1997 г.). 

Законодательные и исполнительные органы 



6. Федеральный закон 

"О свободе совести и 

о религиозных 

объединениях": 

структура, основные 

положения и 

практическая 

реализация 

Обстоятельства и условия, в которых разрабатывался 

федеральный закон. Дискуссии в российском 

обществе и за рубежом вокруг концептуальных 

основ и принципиальных положений и норм 

проектов закона. 

Обсуждение и принятие закона в Государственной 

Думе. Задачи и предмет регулирования Федерального 

закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях". 

Государство и религиозные объединения: 

принципы взаимоотношений. 

Контрольн

ые 
вопросы 

7. "Религиозный 
вопрос" в 

деятельности органов 

власти в субъектах 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

управления 

Государственно-конфессиональные отношения 
в национально- административных 

образованиях: особенности формирования и 

проявления. Религиозная ситуация, 

межконфессиональные и 

этноконфессиональные отношения в 

территориально-административных 

образованиях. Проблемы деятельности 

иностранных миссий, новых религиозных 

организаций. Возрождение традиционных 

религий и церквей. Нормативное регулирование 

деятельности религиозных 

объединений в субъектах РФ. 

Контрольн

ые 
вопросы 

8. Законодательные 

акты Российской 

Федерации о свободе 

совести в 

Вооруженных Силах 

Советская военная наука о принципе свободы 

совести и практике реализации его в Вооруженных 

Силах СССР (середина 80-х гг.). Законодательное 

обеспечение свободы совести для военнослужащих. 

Конституция России (1993 г.) о правах, свободах и 

обязанностях 

человека и гражданина. 

Контрольн

ые 

вопросы 

9. Религия и 

образование: 

проблемы 

обеспечения 

светского характера 

обучения в 

государственных 

общеобразовательны 

х учреждениях 

Светская школа и духовно-учебные заведения в 

СССР и РСФСР в середине 80-х гг. 

Конституции СССР (1977 г.) и РСФСР (1978 г) об 

отделении школы от церкви. Принципы светскости 

государственного образования в советском 

законодательстве о свободе совести и религиозных 

объединениях. Система религиоведческого и 

атеистического образования в государственных 

общеобразовательных учреждениях. 

Религиозные организации и духовно- 

образовательные учреждения в период перестройки. 

Дискуссия в обществе о содержании и 

направленности религиоведческого и религиозного 

образования, о светском и церковном характере 

государственного образования. Закон РСФСР "О 

свободе вероисповеданий" (1990 г.) о принципе 

отделения школы от церкви и его практической 

реализации. 

Контрольн

ые 

вопросы 

 

 



2.3.2 Занятия семинарского типа. 



 

№ 
Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 
Форма 

текущего 
контроля 

1 2 3 4 

1. Начало 

вероисповедных 

реформ в РСФСР в 

1985-1990 гг. 

Социально-экономическая и общественно- 

политическая ситуация в СССР. Политические 

реформы в Советском Союзе. 

Коммунистическая партия о религии, 

атеистическом воспитании, свободе совести и 

государственно-конфессиональных 

отношениях. Совет по делам религий при СМ 

СССР и его органы в союзных республиках. 

Общесоюзное законодательство о свободе 

совести и религиозных объединениях и 

практика его реализации в республиках 

Советского Союза. "Религиозный вопрос" в 

программных целях и задачах курса  

перестройки и гласности. Религиозная ситуация 

в РСФСР. Республиканские нормативно- 

правовые акты, регулирующие положение и 

деятельность религиозных объединений. 

Система организации и осуществления 

государственного контроля за соблюдением 

религиозными объединениями 

законодательства о свободе совести. 

Начальный этап формирования 

самостоятельной вероисповедной политики в 

РСФСР в условиях перестройки и гласности. 

Религиозно- церковная жизнь России: 

трудности, проблемы возрождения. 

Празднование тысячелетия крещения Руси. 

Статистические данные о динамике 

количественных параметров основных 

конфессий в России. Поиск новых форм 

взаимоотношений государства и религиозных 

организаций. Совет по делам религий при СМ 

РСФСР (1987-1990 гг.). 

Контрольные 
вопросы 

2.  Российское 

государство  

 и религиозные 

объединения: 

 этапы 

становления

 новых 

взаимоотношений 

Второй этап становления государственной 

вероисповедной политики (октябрь 1990 - 

декабрь 1993 г.). Основные принципы и 

содержание Закона РСФСР "О свободе 

вероисповеданий "(1990г.). Конституционное 

строительство в РСФСР и вопросы свободы 

совести. Политические партии о возможных 

изменениях конституционных норм о свободе 

совести. Инициативные проекты Конституции 

России и разрешение в них "религиозного 

вопроса". Динамика изменений в 

конфессиональном пространстве и в 

межконфессиональных отношениях в субъектах 

Российской Федерации. Новые религиозные 

движения и проблема их взаимоотношений с 

Контрольные 

вопросы 



3. Проблемы 

вероисповедной 

политики в 

деятельности 

федеральных органов 

власти и управления 

Совет по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской 

Федерации: состав, полномочия и основные 

направления деятельности. Основные сферы и 

направления взаимодействия 

правительственных органов (ведомств) и 

религиозных объединений в современных 

условиях. Правовые рамки этого 

взаимодействия, определяемые 

законодательством о свободе совести. 

Контрольные 

вопросы 

4. Законодательство 

Российской 

Федерации о свободе 

совести и о 

религиозных 

объединениях 

Федеральный закон "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" (1997 г.) о понятии 

и составных частях российского 

законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных 

объединениях. Федеральный уровень 

законодательства о свободе совести: 

Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы, нормативно-правовые 

акты Президента, Правительства, министерств 

и ведомств России. 

 Контрольные 

вопросы 

 5. Конституция 

Российской 

Федерации (1993 г.) о 

свободе совести и 

свободе 

вероисповеданий 

Конституционное строительство в 90-х гг. XX 

в. и развитие принципов и положений о свободе 

совести и свободе вероисповеданий. Светский 

характер государства, отделение религиозных 

объединений от государства. Равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от 

отношения к религии. Равенства религий и 

религиозных объединений перед законом и 
государством.. 

Контрольные 

вопросы 

традиционными церквами и деноминациями, а 

также органами власти и управления (в центре 

и на местах). Деятельность иностранных 

миссий. Проблема прозелитизма. Упразднение 

прежних организационно-управленческих 

структур по делам религий. "Парад 

суверенитетов" в субъектах Российской 

Федерации и позиция региональных элит по 

вопросам свободы совести и возможного 

характера формирующихся государственно- 

конфессиональных отношений. Борьба вокруг 

внесения дополнений и изменений в Закон 

РСФСР "О свободе вероисповеданий". 

Конституция России (1993 г.) о свободе совести 

и свободе вероисповеданий. Третий этап 

развития государственно-конфессиональных 

отношений (1994-октябрь 1997 г.). 

Законодательные и исполнительные органы 



6. Федеральный закон 

"О свободе совести и 

о религиозных 

объединениях": 

структура, основные 

положения и 

практическая 

реализация 

Обстоятельства и условия, в которых 

разрабатывался федеральный закон. Дискуссии 

в российском обществе и за рубежом вокруг 

концептуальных основ и принципиальных 

положений и норм проектов закона. 

Обсуждение и принятие закона в 

Государственной Думе. Задачи и предмет 

регулирования Федерального закона "О свободе 

совести и о религиозных объединениях". 

Государство и религиозные объединения: 

принципы взаимоотношений. 

Контрольные 

вопросы 

7. "Религиозный 
вопрос" в 

деятельности органов 

власти в субъектах 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

управления 

Государственно-конфессиональные отношения 
в национально- административных 

образованиях: особенности формирования 

и проявления. Религиозная ситуация, 

межконфессиональные и 

этноконфессиональные отношения в 

территориально-административных 

образованиях. Проблемы деятельности 

иностранных миссий, новых религиозных 

организаций. Возрождение традиционных 

религий и церквей. Нормативное 

регулирование деятельности религиозных 

объединений в субъектах РФ. 

Контрольные 

вопросы 

8. Законодательные 

акты Российской 

Федерации о свободе 

совести в 

Вооруженных Силах 

Советская военная наука о принципе свободы 

совести и практике реализации его в 

Вооруженных Силах СССР (середина 80-х гг.). 

Законодательное обеспечение свободы совести 

для военнослужащих. Конституция России 

(1993 г.) о правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина. 

Контрольные 

вопросы 

9. Религия и 

образование: 

проблемы 

обеспечения 

светского характера 

обучения в 

государственных 

общеобразовательны 

х учреждениях 

Светская школа и духовно-учебные заведения в 

СССР и РСФСР в середине 80-х гг. 

Конституции СССР (1977 г.) и РСФСР (1978 г) 

об отделении школы от церкви. Принципы 

светскости государственного образования в 

советском законодательстве о свободе совести и 

религиозных объединениях. Система 

религиоведческого и атеистического 

образования в государственных 

общеобразовательных учреждениях. 

Религиозные организации и духовно- 

образовательные учреждения в период 

перестройки. Дискуссия в обществе о 

содержании и направленности 

религиоведческого и религиозного 

образования, о светском и церковном характере 

государственного образования. Закон РСФСР 

"О свободе вероисповеданий" (1990 г.) о 

принципе отделения школы от церкви и его 

практической реализации. 

Контрольные 

вопросы 



 

2.3.3 Лабораторные занятия. 

Лабораторные занятия - не предусмотрены 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы - не предусмотрены 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения 

дисциплины по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Проработка учебного 

(теоретического) материала 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

(практическим) занятиям и работе с лекционным материалом, 

утвержденные на заседании кафедры философии, протокол № 
8 от 11.05.2017 г. 

2  Выполнение 

индивидуальных заданий 

(подготовка сообщений, 

презентаций) 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов, утвержденные на 

заседании кафедры философии, протокол № 8 от 

11.05.2017 г. 

3  Подготовка к текущему 

контролю 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов, утвержденные на 

заседании кафедры философии, протокол № 8 от 

11.05.2017 г. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии. 

 

В процессе изучения дисциплины используются современные формы проведения 

занятий. Лекция-беседа, проблемная лекция являются такими современными формами 

проведения занятий. Проблемные лекции позволяют включать интерактивные элементы в 

процесс преподавания, способствуют приобретению не только знаний по теме лекции, но 

и навыков исследовательской и аналитической деятельности. Проблемная лекция 

начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала 

необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от непроблемных тем, что скрытая 

в них проблема требует не однотипного решения, и готовой схемы решения в прошлом 



опыте не имеется. В ходе интерактивной лекции-беседы происходит обсуждение сложных 

и дискуссионных вопросов и проблем.  

Практические занятия проходят в режимах взаимодействия «преподаватель – 

студент» и «студент - преподаватель», «студент – студент»; применяются интерактивные 

формы обучения при помощи интернет-портала www.philos.kubsu.ru и электронной почты. 

Семинарские занятия предполагают организацию дискуссии по отдельным вопросам, что 

способствует формированию более глубоких знаний по теме семинарского занятия, а 

также развитию навыков поиска, анализа необходимой информации, навыков публичной 

защиты своей позиции. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения указанной дисциплины. 

Интерактивные и информационно-коммуникативные образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях, в сочетании с внеаудиторной работой создают 

дополнительные условия формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся, позволяют обеспечить активное взаимодействие всех участников учебного 

процесса. Указанные методы способствуют личностно-ориентированному подходу к 

обучающимся. Вышеозначенные образовательные технологии дают наиболее 

эффективные результаты освоения дисциплины с позиций актуализации содержания темы 

занятия, выработки продуктивного мышления, терминологической грамотности и 

компетентности обучаемого в аспекте социально-направленной позиции будущего 

специалиста и мотивации к инициативному и творческому освоению учебного материала. 

 

Семестр Вид 

занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество часов 

4 Л №2 Проблемная лекция 2 

 Л №3 Лекция-беседа 2 

 Л №4 Проблемная лекция 2 

 Л №9 Лекция-беседа 2 

 ПР №2 Проблемный семинар 2 

 ПР № 3 Тематическая дискуссия 2 

 ПР №4 Проблемный семинар 2 

 ПР №7 Проблемный семинар 2 

Итого 16 

 

Индивидуальные консультации обучающихся проводятся еженедельно в форме 

диалога. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля. 

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Социально-экономическая и общественно- политическая ситуация в СССР.  

2. Система организации и осуществления государственного контроля за 

соблюдением религиозными объединениями законодательства о свободе совести.  

3. Религиозно- церковная жизнь России: трудности, проблемы возрождения.  

4. Празднование тысячелетия крещения Руси.  

5. Конституционное строительство в РСФСР и вопросы свободы совести. 

Политические партии о возможных изменениях конституционных норм о свободе 

совести.  

http://www.philos.kubsu.ru/


6. Новые религиозные движения и проблема их взаимоотношений с 

традиционными церквами и деноминациями, а также органами власти и управления (в 

центре и на местах).  

7. Деятельность иностранных миссий. Проблема прозелитизма.  

8. Основные сферы и направления взаимодействия правительственных органов 

(ведомств) и религиозных объединений в современных условиях. Правовые рамки 

этого взаимодействия, определяемые законодательством о свободе совести. 

9. Светский характер государства, отделение религиозных объединений от 

государства. 

10. Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к 

религии. 

11. Равенства религий и религиозных объединений перед законом и Государством. 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

 

Форма контроля - зачет 

 

Вопросы к зачету по  дисциплине  «Государственное законодательство о религии» 

 

1. Политические реформы в Советском Союзе Коммунистическая партия о религии, 

атеистическом воспитании, свободе совести и государственно-конфессиональных 

отношениях.  

2. Совет по делам религий при СМ СССР и его органы в союзных республиках. 

3. Общесоюзное законодательство о свободе совести и религиозных объединениях и 

практика его реализации в республиках Советского Союза.  

4. "Религиозный вопрос" в программных целях и задачах курса  перестройки и 

гласности. Религиозная ситуация в РСФСР.  

5. Республиканские нормативно-правовые акты, регулирующие положение и 

деятельность религиозных объединений 

6. Начальный этап формирования самостоятельной вероисповедной политики в 

РСФСР в условиях перестройки и гласности.  

7. Поиск новых форм взаимоотношений государства и религиозных организаций. 

Совет по делам религий при СМ РСФСР (1987-1990 гг. 

8. Второй этап становления государственной вероисповедной политики (октябрь 1990 

- декабрь 1993 г.).  

9. Основные принципы и содержание Закона РСФСР "О свободе вероисповеданий 

"(1990г.).  

10. Конституционное строительство в РСФСР и вопросы свободы совести. 

Политические партии о возможных изменениях конституционных норм о свободе 

совести.  

11. Инициативные проекты Конституции России и разрешение в них "религиозного 

вопроса". 

12. Динамика изменений в конфессиональном пространстве и в межконфессиональных 

отношениях в субъектах Российской Федерации.  

13. Новые религиозные движения и проблема их взаимоотношений с традиционными 

церквами и деноминациями, а также органами власти и управления (в центре и на 

местах).  

14. Деятельность иностранных миссий. Проблема прозелитизма.  



15. Упразднение прежних организационно-управленческих структур по делам религий. 

"Парад суверенитетов" в субъектах Российской Федерации и позиция 

региональных элит по вопросам свободы совести и возможного характера 

формирующихся государственно- конфессиональных отношений.  

16. Борьба вокруг внесения дополнений и изменений в Закон РСФСР "О свободе 

вероисповеданий Конституция России (1993 г.) о свободе совести и свободе 

вероисповеданий.  

17. Третий этап развития государственно-конфессиональных отношений (1994-октябрь 

1997 г.). Законодательные и исполнительные органы. 

18. Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте 

Российской Федерации: состав, полномочия и основные направления деятельности.  

19. Основные сферы и направления взаимодействия правительственных органов 

(ведомств) и религиозных объединений в современных условиях. Правовые рамки 

этого взаимодействия, определяемые законодательством о свободе совести. 

20. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" (1997 г.) о 

понятии и составных частях российского законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.  

21. Федеральный уровень законодательства о свободе совести: Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные 

законы, нормативно-правовые акты Президента, Правительства, министерств и 

ведомств России. 

22. Конституционное строительство в 90-х гг. XX в. и развитие принципов и 

положений о свободе совести и свободе вероисповеданий.  

23. Светский характер государства, отделение религиозных объединений от 

государства. 

24. Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к 

религии. Равенства религий и религиозных объединений перед законом и 

Государством. 

25. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях". 

Обстоятельства и условия принятия закона, дискуссии. 

26. Государство и религиозные объединения: принципы взаимоотношений 

27. Государственно-конфессиональные отношения в национально- 

административных образованиях: особенности формирования и проявления. 

Религиозная ситуация, межконфессиональные и этноконфессиональные 

отношения в территориально-административных образованиях. 

28. Проблемы деятельности иностранных миссий, новых религиозных 

организаций. 

29. Возрождение традиционных религий и церквей. Нормативное регулирование 

деятельности религиозных объединений в субъектах РФ. 

30. Советская военная наука о принципе свободы совести и практике реализации его в 

Вооруженных Силах СССР (середина 80-х гг.). Законодательное обеспечение 

свободы совести для военнослужащих. Конституция России (1993 г.) о правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина. 

31. Светская школа и духовно-учебные заведения в СССР и РСФСР в середине 80-х гг. 

Конституции СССР (1977 г.) и РСФСР (1978 г) об отделении школы от церкви.  

32. Принципы светскости государственного образования в советском законодательстве 

о свободе совести и религиозных объединениях.  



33. Система религиоведческого и атеистического образования в государственных 

общеобразовательных учреждениях. 

34. Религиозные организации и духовно- образовательные учреждения в период 

перестройки.  

35. Дискуссия в обществе о содержании и направленности религиоведческого и 

религиозного образования, о светском и церковном характере государственного 

образования.  

36. Закон РСФСР "О свободе вероисповеданий" (1990 г.) о принципе отделения школы 

от церкви и его  практической реализации 

 

 

Предварительный контроль осуществляется на основе учета работы студентов на 

семинарских занятиях. Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с учебным планом. 

Зачет является формой промежуточного контроля усвоения студентом учебной 

программы по дисциплине «Государственное законодательство о религии». При сдаче 

зачета преподаватель учитывает результаты ответов во время семинарских занятий? 

Участие в обсуждении проблемных вопросов. Зачет содержит два теоретических вопроса. 

Результат сдачи зачета по прослушанному курсу оценивается как итог 

деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам 

работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом 

допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий с обязательной 

отработкой пропущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков 

превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и 

неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с 

преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных 

теоретических положений по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - умение оперировать основными понятиями дисциплины, 

демонстрация полноты и глубины теоретических знаний по предмету и их иллюстрация 

примерами, умение логически последовательно излагать вопрос, обобщать материал, 

делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одной и той же проблеме, 

систематическая работа на семинарских занятиях: грамотные ответы во время 

коллоквиумов, опросов и экспресс-опросов, удовлетворительное выступление по 

индивидуальной теме реферата и эссе, в ходе ответа на зачете могут допускаться 

незначительные ошибки,; 

- «не зачтено» - материал не усвоен или усвоен частично, достаточно слабое 

понимание предмета и ограниченный объем знаний программного материала, затруднения 

в приведении примеров для иллюстрации теоретических положений дисциплины, 

невозможность ответить более, чем на половину вопросов из списка вопросов к зачету, 

неудовлетворительные ответы во время коллоквиумов, опросов и экспресс-опросов, 

неудовлетворительное выступление по индивидуальной теме реферата и эссе, допущение 

существенных ошибок в ходе ответа. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 



– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля). 

5.1 Основная литература: 

 

1. Керимов А.А. Религия и политика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.А. Керимов. - Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2012. - 

83 с. - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239634&sr=1. 

2. Самыгин С.И. Религия и политика [Текст] : учебное пособие для студентов 

высшего профессионального образования, обучающихся по направлениям 

технического и гуманитарного профиля / С. И. Самыгин, К. В. Воденко, В. Н. 

Нечипуренко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 286 с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань, «Юрайт», Университетская библиотека ONLIN. 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Социальное партнерство государства и религиозных организаций : научная 

монография / В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.В. Симонов и др. - Москва : Научный 

эксперт, 2009. - 232 с. - ISBN 978-5-91290-040-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78185 

2. Правовое противодействие расовой, национальной, религиозной 

дискриминации : монография / В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян и др. - 

Москва : Научный эксперт, 2009. - 224 с. - ISBN 978-5-91290-054-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78184 

3. Празаускас, А.А. Этнос и политика: Хрестоматия / А.А. Празаускас. – 

Москва; Издательство УРАО, 2002. - 398 с. - ISBN 5-204-00152-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41539 

 

5.3.Периодические издания:  

1. Вестник ПСТГУ. Серия История, история РПЦ. 

2. Вестник ПСТГУ. Серия Теология, философия 

3. Философия и культура (2008 – 2017) №1-12. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=78185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=78184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=41539


4. Религиоведение (2017), №1-12. 

5. Религиоведческие исследования (2017), №1-12. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" http://www.biblioclub.ru 

2. ЭБС издательства «Лань» http://www.e.lanbook.com 

3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://www.znanium.com 

5. Электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета: http://pstgu.ru/e_resources/  

6. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // http://www.bogoslov.ru 

7. Издательство «Библеист»: [сайт] // http://www.bibleist.ru 

8. Православное общество «Азбука веры»: [сайт] //http://www.azbyka.ru/ 

9. Сайт Bible Studies - Русские страницы http://www.biblicalstudies.ru 

10. Сайт Российского Библейского Общества // http://www.biblia.ru 

11. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт] // 

http://www.sedmitza.ru  

12. Сервер органов государственной власти России [сайт] // http://www.gov.ru/ 

13. Государственная Дума ФС РФ [сайт] // http://www.duma.gov.ru/ 

14. Поиск законопроектов, внесённых в Государственную Думу [сайт] // 

http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp 

15. Совет Европы [сайт] //  http://www.coe.int/DefaultRU.asp 

16. Парламентская Ассамблея Совета Европы  

http://www.coe.int/t/r/Parliamentary_Assembly/ 

17. UNDP Russia (Программа развития ООН в России) http://www.undp.ru 

18. Европейский суд по правам человека http://www.echr.coe.int/echr/ 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. В ходе лекций 

выделяются вопросы, требующие от студентов самостоятельной подготовки, которые 

затем выносятся на обсуждение во время семинарских занятий. При подготовке студента к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 

подбор литературы). Запись лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 

лучшему запоминанию материала.  

Особое внимание в ходе преподавания дисциплины уделяется социальным и 

религиозно-нравственным проблемам, рассмотрение которых влияет на умение 

самостоятельно анализировать современные социальные и религиозные процессы, 

выработку осознанной жизненной позиции. Одной из основных задач курса является 

ориентация обучающихся на применение в своей профессиональной деятельности 

способности использовать теологические знания при решении профессиональных задач, 

на выработку собственной позиции по отношению к мировоззренческим проблемам. 

Практические занятия проводятся в форме семинаров и предполагают 

самостоятельную подготовку студента к обсуждению вопросов, предусмотренных 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.bibleist.ru/
http://www.biblicalstudies.ru/
http://www.biblia.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp
http://www.coe.int/DefaultRU.asp
http://www.coe.int/t/r/Parliamentary_Assembly/
http://www.undp.ru/
http://www.echr.coe.int/echr/


планами занятий. Методика проведения занятий определяется преподавателем с учетом 

возможностей группы и специализации студентов. При подготовке к занятиям 

семинарского типа следует использовать всю рекомендованную литературу. Прежде 

всего, студенты должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 

обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе 

подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 

категории. Следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный 

материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно 

обратить внимание на научные категории, понятия, определения, которые использовал 

лектор для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций 

и уяснения смысла и содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к 

научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме. Во время занятия 

семинарского типа преподаватель опрашивает студентов по вопросам, заданным к 

изучению на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 

семинарском занятии и, как правило, коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 

другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что студентам следует 

обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. 

Семинар как развивающая активная форма учебного процесса способствует 

выработке самостоятельного мышления студента, формированию информационной 

культуры, развитию профессиональных навыков. 

Самостоятельная работа проводится с целью закрепления и систематизации 

теоретических знаний, формирования практических навыков по их применению при 

решении теоретических задач в выбранной предметной области. Самостоятельная работа 

включает: изучение основной и дополнительной литературы, проработку учебного 

(теоретического) материала (подготовку к опросам), выполнение индивидуальных 

заданий, подготовку к текущему контролю. Для подготовки к лекциям необходимо 

изучить основную и дополнительную литературу по заявленной теме и обратить внимание 

на вопросы, которые предлагаются к рассмотрению в конце каждой темы. В ходе 

самоподготовки к семинарским занятиям студент осуществляет сбор и обработку 

материалов по его теме, используя при этом открытые источники информации 

(публикации в научных изданиях, аналитические материалы, ресурсы сети Интернет и 

т.п.). Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится на практических 

(семинарских) занятиях в ходе опросов,  а также при выступлении обучающихся по теме 

семинарских занятий. 

Для успешного освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа 

(консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные 

консультации по предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

8.1 Перечень информационных технологий. 

- работа с базой информационных потребностей (БИП) университета; 

- работа с электронно-библиотечной системой (ЭБС) университета; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети 

Интернет; 

- составление и демонстрация слайд-презентаций, в соответствии с темами текущей 

аттестации.   



 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

Microsoft Windows 8, 10  

Microsoft Office 365 Professional Plus 

PDF Transformer. 

PROMT Professional 9.5. 

Acrobat Professional 11. 

 

8.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Консультант Плюс -  справочная правовая система (доступ предоставляется 

в Зале доступа к электронным ресурсам и каталогам библиотеки КубГУ)  

2. База данных рефератов и цитирования Scopus http://www.scopus.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru)/ 

4. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

5.  Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательногопроцесса по дисциплине (модулю). 

 

№ 
Вид 

работ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и 

оснащенность 

1.  Лекцион

ные 

занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Карасунский внутригородской, округ  ул. Ставропольская, дом 149, № 

258 

2.  Семинарс

кие 

занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 350040, 

Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской, округ  

ул. Ставропольская, дом 149, № 232 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 350040, 

Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской, округ  

ул. Ставропольская, дом 149, № 242 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Карасунский внутригородской, округ  ул. Ставропольская, дом 149, № 

258 

3.  Лаборато

рные 

занятия 

Не предусмотрены. 

4.  Курсовое 

пректиров

ание 

Не предусмотрено. 

5.  Группов

ые 

(индивид

уальные) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

http://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru)/
http://нэб.рф/
http://cyberleninka.ru/


консульта

ции 

процедуру защиты, 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Карасунский внутригородской, округ  ул. Ставропольская, дом 149, № 

258 

6.  Текущий 

контроль, 

промежут

очная 

аттестаци

я 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Карасунский внутригородской, округ  ул. Ставропольская, дом 149, № 

258 

7.  Самостоя

тельная 

работа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Карасунский внутригородской, округ  ул. Ставропольская, дом 149, № 

258 
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