
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет педагогики, психологии и коммуникативистики 
 

  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
                                         Б1.О.06.08 Религиоведение ______________________                                          

(код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

 

Направление подготовки/специальность  44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 
    

 

Направленность (профиль) / специализация   Обществоведческое 

образование, Дополнительное образование 
 

 

Форма обучения   очная 
 

 

Квалификация   бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 2020 

 



 

Рабочая программа дисциплины Б1.О.06.08 РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ составлена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – 

Обществоведческое образование, Дополнительное образование) 

 

Программу составил(и): 

 

Халилов Т.А., доцент, канд.полит.наук 

 

Рабочая программа дисциплины Б1.О.06.08 РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ утверждена 

на заседании кафедры общей и социальной педагогики 

протокол №  ___11______  «__19__»________05_______2020 г. 

Заведующий кафедрой (разработчика) __ О.А. Мосина__      

            
 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры общей и социальной 

педагогики  

протокол №  ___11______  «__19__»________05_______2020 г. 

Заведующий кафедрой (разработчика) __ О.А. Мосина__      

            
 

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии факультета 

педагогики, психологии и коммуникативистики  

протокол №  ___11______  «__19__»_______05________2020 г. 

Председатель УМК факультета  В.М. Гребенникова                           

                                                                                                 
Рецензенты: 

Бегидова С.Н., докт.пед.наук, профессор кафедры социальной работы и 

туризма ФГБОУ ВО «АГУ» 

Тукан О.В., зам. директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ДО ЦДТ 

«Юный техник» МО г. Краснодар  

 

 



1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 
1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Религиоведение» является усвоение знаний о 

религии как форме общественного сознания, социальном феномене; формирование 

научного гуманистического, толерантного мировоззрения, ценностного отношения к 

человеку, его правам и свободам, способности к межкультурному и межрелигиозному 

диалогу; получение профессиональных навыков общения и взаимодействия с 

представителями разных конфессий.  

1.2 Задачи дисциплины. 

- усвоение основного понятийного аппарата современного религиоведения и 

теоретических знаний в области религиоведения, с целью понимания роли и места 

религии в истории и культуре человечества; 

− изучение особенностей наиболее распространенных религиозных систем, их 

верований и традиций, выявление общечеловеческих ценностей в различных религиях; 

− выявление мировоззренческих, психологических и поведенческих особенностей 

представителей различных конфессий, для дальнейшего учета их при осуществлении 

служебной деятельности, а также криминогенных факторов в религиозной сфере; 

− воспитание уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным 

убеждениям личности; 

− воспитание уважительного отношения к прошлому своей страны и духовному 

наследию предков. 

1 .3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Религиоведение» относится к обязательной части Блока 1 " Модуля 

"Предметно-содержательный" учебного плана.  
Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для ее изучения: История 

школы и педагогики в России, Теоретические основы современного обществоведческого 
знания. 

Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина является 

предшествующей в соответствии с учебным планом: Педагогическое обеспечение работы 

с молодежью, Актуальные проблемы исторического краеведения, Педагогика 

межкультурного общения. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных/профессиональных компетенций (УК-5)  

№ 

п.п. 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

Индикатор 1 Индикатор 2 Индикатор 3 

1. УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

Находит и 

использует 

необходимую 

для 

саморазвития и 

взаимодействи

я с другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных 

групп. 

Демонстрируе

т уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурн

ым традициям 

различных 

социальных 

групп, 

опирающееся 

на знание 

этапов 

исторического 

развития 

Умеет 

недискриминац

ионно и 

конструктивно 

взаимодейство

вать с людьми 

с учетом их 

социокультурн

ых 

особенностей в 

целях 

успешного 

выполнения 

профессиональ

ных задач и 



№ 

п.п. 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

Индикатор 1 Индикатор 2 Индикатор 3 

России 

(включая 

основные 

события, 

основных 

исторических 

деятелей) в 

контексте 

мировой 

истории и ряда 

культурных 

традиций мира 

(в зависимости 

от среды и 

задач 

образования), 

включая 

мировые 

религии, 

философские и 

этические 

учения 

усиления 

социальной 

интеграции. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5зач. ед. (180 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 

(для студентов ОФО) 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

5сем. 6сем   

 Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего):      

Занятия лекционного типа 30 10 20   

Лабораторные занятия        

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   
60 32 28   

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР) 12 6 6   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5 0,2 0,3   

Самостоятельная работа, в том числе: 41,8 23,8 18   

Проработка учебного (теоретического) материала 9 5 4   

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
12 8 4   

Реферат 10 4 6   

Подготовка к текущему контролю  10,8 6,8 4   

Контроль:      

Подготовка к зачету      



Подготовка к экзамену 35,7 - 35,7   

Общая трудоемкость                                      час. 180 72 108   

в том числе контактная 

работа 
102,5 48,2 54,3   

зач. ед 5 2 3   

 

2.2 Структура дисциплины 
 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5,6 семестрах (очная форма) 

№  Наименование разделов (тем) Всего 

Количество часов 

5сем. 

Количество часов 

6сем. 

Аудиторная 

работа 

Внеауд
иторная 

работа 

Аудиторная 

работа 

Внеауд
иторная 

работа 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

1 2        

1.  
Предмет религиоведения. Понятие и 

сущность религии. 
20 4 10 6    

2.  Ранние и национальные религии. 16 2 10 4    

3.  
Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. 
23 4 12 7    

4.  

Современные нетрадиционные религии. 

Деструктивные религиозные 

объединения 

22    8 8 6 

5.  
Религиозное свободомыслие. Свобода 

совести 
22    6 10 6 

6.  Функции и роль религии в обществе. 22    6 10 6 

 ИТОГО по разделам дисциплины 125 10 32 17 20 28 18 

 
Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
12       

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5       

 Подготовка к текущему контролю 6,8       

 Подготовка к экзамену 35,7       

 Общая трудоемкость по дисциплине  180       

 

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

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  

Предмет 

религиоведения. 

Понятие и сущность 

религии. 

Религиоведение как наука о 

закономерностях возникновения и 

функционирования религии. Богословский и 

научный подходы к изучению религии. 

Предмет, принципы и методология 

религиоведения. Основные разделы 

К 



религиоведения. 

2.  

Ранние и 

национальные 

религии. 

Первобытные верования. Шаманизм. 

Культ предков. Фетишизм. Политеизм. 

Дуалистические верования. Язычество. 

Иудаизм. Национальные религии стран 

Востока. Даосизм. Конфуцианство. 

Р 

3.  Мировые религии: 

буддизм, 

христианство, ислам. 

Монотеизм. Буддизм. Христианство. Ислам. Р 

4.  
Современные 

нетрадиционные 

религии. 

Деструктивные 

религиозные 

объединения 

Нетрадиционные религии: понятие и 

особенности. Разнообразие нетрадиционных 

религий, их классификация. Традиционные 

и нетрадиционные религии Российской 

Федерации. 

Деструктивные религиозные объединения: 

понятие и признаки. 

К 

5.  

Религиозное 

свободомыслие. 

Свобода совести 

Религиозные и нерелигиозные 

мировоззренческие системы. Диалог 

религиозного и нерелигиозного 

мировоззрений: цели и принципы. 

Церковь и общество. Модели 

государственно-конфессиональных 

отношений. 

Свобода совести – основополагающий 

принцип существования религии в 

современном обществе. 

К 

6.  
Функции и роль 

религии в обществе. 

Религия как социальный стабилизатор, как 

фактор социальных изменений. Социальная 

роль религии.  

К 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа 

 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. 

Предмет 

религиоведения. 

Понятие и сущность 

религии. 

1. Религиоведение как наука. 

2. Предмет, принципы и методология 

религиоведения. 

3. Основные разделы религиоведения. 

4. Религия как сфера духовной жизни. 

5. Религия как социальное явление. 

6. Религия и мораль. 

7. Религия и право. 

Р 

2.  

Ранние и национальные 

религии. 

1. Основные подходы к решению проблемы 

происхождения религии.  

2. Особенности первобытных форм религии. 

3. Языческие верования славян.  

4. Индуизм  

5. Даосизм 

 6. Конфуцианство  

7. Синтоизм  

Р,К 



8. Иудаизм 

3.  
Мировые религии: 

буддизм, христианство, 

ислам. 

1. Мировые религии, условия формирования 

и особенности мировых религий. 

2. Буддизм. 

3. Христианство. 

4. Ислам 

К 

4.  
Современные 

нетрадиционные 

религии. Деструктивные 

религиозные 

объединения 

1. Особенности религиозной сферы XX-XXI 

вв.  

2. Нетрадиционные религии: понятие и 

особенности.  

3. Деструктивные религиозные объединения 

4. Религиозный экстремизм. 

К 

5.  
Религиозное 

свободомыслие. 

Свобода совести 

1. Религиозный плюрализм.  

2. Религиозная толерантность.  

3. Свобода совести как конституционное 

право. 

Р,К 

6.  

Функции и роль религии 

в обществе. 

Гносеологическая функция религии, 

онтологическая, прагматическая, 

«душеспасительная» функция (по 

отношению к личности), «мирская» функция 

(по отношению к обществу). 

К 

 

2.3.3 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы – 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 указания по организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Религиоведение», утвержденные 

кафедрой общей и социальной педагогики, протокол №9  

«21»мая 2019 г  

 

2 Реферат Методические указания по написанию реферата по 

дисциплине «Религиоведение», утвержденные кафедрой 

общей и социальной педагогики, протокол №9«21»мая 2019 

г 

История религии в 2 т. Том 1. Книга 1. Происхождение 

религии. Автохтонные религии и религии Древнего мира : 

учебник для академического бакалавриата / И. Н. Яблоков [и 

др.] ; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 

271 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03387-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/403710 (дата 

обращения: 26.09.2019). 

https://www.biblio-online.ru/bcode/403710?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=bd7c06b95e6eff47382a31d82b36fe7f


3  Выполнение 

индивидуальных 

заданий (подготовка 

сообщений, 

презентаций) 

Религиоведение : учебник для академического бакалавриата 

/ М. М. Шахнович [и др.] ; под редакцией М. М. Шахнович. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 381 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-06458-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445031 

(дата обращения: 26.09.2019). 

4 Подготовка к 

текущему контролю 

Пивоваров, Д. В. Наука и религия: гносеологические очерки 

: монография / Д. В. Пивоваров. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 346 с. 

— (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05449-1 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1136-1 (Изд-во 

Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441586 (дата 

обращения: 26.09.2019). 

Альбедиль, М. Ф. Религиоведение. Буддизм : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / М. Ф. 

Альбедиль. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 169 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

07304-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442147 (дата 

обращения: 26.09.2019). 

 

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, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

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, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при выполнения графических, 

проблемно-ориентированных, поисковых заданий. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442147?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=bd7c06b95e6eff47382a31d82b36fe7f


Преподавание дисциплины основано на использовании интерактивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности студента. Так, в 

частности, используется технология «обучение в сотрудничестве» (collaborative learning). 

Процесс группового обучения, в отличие от традиционного фронтального и 

индивидуального, характеризуется такими основными чертами, как: 

 участие. Групповое участие способствует расширению информационного 

поля отдельно взятого студента и всей группы в целом. Они учатся работать вместе, 

обсуждать проблемы, принимать коллективные решения и развивать свою мыслительную 

деятельность; 

 социализация. Студенты учатся задавать вопросы, слушать своих коллег, 

следить за выступлением своих товарищей и интерпретировать услышанное. При этом 

постепенно приходит понимание необходимости активного участия в работе группы, 

ответственности за свой вклад в процесс коллективной работы. Студентам 

предоставляется возможность «примерить» на себя различные социальные роли: 

задающего вопросы, медиатора, интерпретатора, ведущего дискуссию, мотиватора и т. д.; 

 общение. Студенты должны знать, как и когда надо задавать вопросы, как 

организовать дискуссию и как ею управлять, как мотивировать участников дискуссии, как 

говорить, как избежать конфликтных ситуаций и пр.; 

 рефлексия. Студенты должны научиться рефлексии, анализу собственной 

деятельности. Должны понять, как оценить результаты совместной деятельности, 

индивидуальное и групповое участие, сам процесс; 

 взаимодействие для саморазвития. Студенты должны осознать, что успех их 

учебной деятельности зависит от успеха каждого отдельного обучающегося. Они должны 

помогать друг другу, поддерживать и вдохновлять друг друга, помогать развиваться, так 

как в условиях обучения в сотрудничестве это - необходимый «взаимовыгодный» 

процесс. При этом каждый отвечает за всех, за все, за весь учебный процесс. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

4.Оценочные и методические материалы 
4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Технологии 

обработки металла и древесины».  

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме доклада-презентации по проблемным вопросам, разноуровневых 

заданий, ситуационных задач (указать иное) и промежуточной аттестации в форме   

вопросов и заданий (указать иное) к экзамену (дифференцированному зачету, зачету). 

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. 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1  

Предмет 

религиоведения. 

Понятие и сущность 

религии. 

УК-5 

Вопросы для 

устного 

(письменного) 

опроса по теме, 

разделу, 

тестирование 

Вопрос на зачете 

1-10 

2  
Ранние и 

национальные религии. 

УК-5 Вопросы для 

устного 

(письменного) 

опроса по теме, 

разделу 

Вопрос на зачете 

11-18 

3  

Мировые религии: 

буддизм, христианство, 

ислам. 

УК-5 Реферат, 

доклад, 

коллоквиум 

Вопрос на зачете 

19-23 

4  

Современные 

нетрадиционные 

религии. 

Деструктивные 

религиозные 

объединения 

УК-5 Реферат, 

доклад, 

коллоквиум 

Вопрос на 

экзамене 1-9 

5  

Религиозное 

свободомыслие. 

Свобода совести 

УК-5 Опрос, 

коллоквиум  

Вопрос на 

экзамене 10-17 

6  
Функции и роль 

религии в обществе. 

УК-5 Реферат, 

доклад, 

коллоквиум 

Вопрос на 

экзамене 18-22 

 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

компетенция  

не усвоена 

пороговый базовый продвинутый 

Оценка 



Неудовлетворит

ельно  

(не зачтено) 

Удовлетворительн

о /зачтено 

Хорошо/зачтен

о 

Отлично 

/зачтено 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Не знает 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных 

групп. 

Не умеет 

недискриминацио

нно и 

конструктивно 

взаимодействоват

ь с людьми с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональны

х задач и 

усиления 

социальной 

интеграции 

Не владеет 

уважительным 

отношением к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных 

групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России 

(включая 

основные 

события, 

основных 

исторических 

деятелей) в 

контексте 

Не знает 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных групп. 

Не умеет 

недискриминацион

но и конструктивно 

взаимодействовать 

с людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции 

Не владеет 

уважительным 

отношением к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических 

деятелей) в 

контексте мировой 

истории и ряда 

культурных 

традиций мира (в 

зависимости от 

среды и задач 

образования), 

Не знает 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных 

групп. 

Не умеет 

недискриминаци

онно и 

конструктивно 

взаимодействова

ть с людьми с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональн

ых задач и 

усиления 

социальной 

интеграции 

Не владеет 

уважительным 

отношением к 

историческому 

наследию и 

социокультурны

м традициям 

различных 

социальных 

групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России 

(включая 

основные 

события, 

основных 

исторических 

деятелей) в 

контексте 

Не знает 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных 

групп. 

Не умеет 

недискриминацио

нно и 

конструктивно 

взаимодействоват

ь с людьми с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональны

х задач и усиления 

социальной 

интеграции 

Не владеет 

уважительным 

отношением к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных 

групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России 

(включая 

основные 

события, 

основных 

исторических 

деятелей) в 

контексте 

мировой истории 



мировой истории 

и ряда 

культурных 

традиций мира (в 

зависимости от 

среды и задач 

образования), 

включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения. 

включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения. 

мировой истории 

и ряда 

культурных 

традиций мира (в 

зависимости от 

среды и задач 

образования), 

включая мировые 

религии, 

философские и 

этические 

учения. 

и ряда культурных 

традиций мира (в 

зависимости от 

среды и задач 

образования), 

включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения. 

 

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  

Примерная тематика рефератов, эссе: 

1. Задачи, методология и взаимное отношение теоретического и сравнительного 

отделов религиоведения. 

2. Общее и особенное в религиях мира. 

3. Структура религии. 

4. Проблемы религиозной типологии: история и современность. 

5. Жизнь и смерть в элементарной религии. 

6. Фетишизм. 

7. Шаманство у народов России. 

8. Религия, магия и наука. 

9. Искусство и элементарные формы духовной жизни. 

10. Мифология и религия. 

11. Прамонотеизм: аргументы за и против. 

12. Главные религиозные идеи «Эпоса о Гильгамеше». 

13. Древне-месопотамская космогония (на основе поэмы «Энума элиш»). 

14. Религиозная антропология древней Месопотамии. 

15. Культ мёртвых в древнем Египте. 

16. Религиозная реформа Эхнатона: предпосылки, замыслы и результаты. 

17. Синтоизм: история и современность. 

18. Религия американских индейцев. 

19. Зороастризм и манихейство. 

20. Зороастризм и мировые религии: проблема взаимного влияния. 

21.  Религия древнего Крита. 

22.  Человек и боги в древнегреческой драме. 

23. Элевсинские мистерии: происхождение и смысл. 

24. Орфизм как религиозная идеология. 

25. Религия поздней Римской империи и христианство. 

26. Философия и религия в античной культуре. 

27. Даосизм: прошлое и настоящее. 

28. Место конфуцианства в культуре традиционного Китая. 

29. Религиозные идеи Ригведы. 

30. Брахманизм: арийские и доарийские составляющие. 

31. Джайнизм как религия. 

32. Буддизм: оптимизм или пессимизм? 

33. Буддизм: альтруизм или эгоизм? 

34. Буддийская логика. 



35. Личность в буддизме. 

36. Буддийские мотивы в современной западной философии. 

37. Буддийские мотивы в современной литературе. 

38. Психология праджняпарамитских сутр. 

39. Буддизм и добуддийские верования Центральной Азии: пути синкретизма. 

40. Ламаизм в России. 

41. Чань-буддизм. 

42. Дзэн-буддизм. 

43. Модернизация индуизма. 

44. Религия сикхов. 

45. Роль Талмуда в формировании современного иудаизма. 

46. История ветхозаветного канона. 

47. Библеистика: возникновение, основные этапы и школы, современное состояние 

и перспективы. 

48. Талмуд: история критики и апологетики. 

49. Иудаизм и христианство: догматика и политика. 

50. Каббала. 

51. Кумранская община: история, тексты, влияния. 

52. Караимы и караимизм. 

53. Хасидизм: история и доктрина. 

54. Доисламские верования арабов и ислам. 

55. Мухаммад: психологический портрет пророка. 

56. Суфизм: философия и мистическая практика. 

57. Религия и философия в мусульманской культуре. 

58. Мусульманская эстетика. 

59. Исламский экстремизм: догматические основания, история, современность. 

60.  Коран и Библия. 

61. Этапы развития христианского богословия. 

62. Православный культ. Католический культ. 

63. Рационалистические секты в России. 

64. Тоталитарные секты и деструктивные культы. 

65. Современные секты и политика. 

66. Искусство и религия. 

67. Религия и нравственность. 

68. Религия и политика (история и современность). 

69. Наука и религия: история и перспектива взаимных отношений. 

70. Культурные функции религии. 

71. Особенности религиозной этики. 

72. Гуманизм и религия 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством 

УК-5- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

Примерные вопросы к коллоквиуму: 
1. В чём достоинства и недостатки типологии религий, предложенной Гегелем? 

2. Противоречат ли друг другу исторический (эволюционный) и логический способы 

религиозной типологии? 

3. Каков религиозный смысл продуцирующего обряда? 

4. Как соотносятся магия и наука? 

5. Каковы аргументы в пользу теории прамонотеизма? Согласны ли Вы с этими 

аргументами? 



6. Определите статус богов по представлениям жителей Месопотамии и Египта. 

7. Каково предназначение людей согласно мифам древней Месопотамии? 

8. В чём выражается и чем объясняется религиозный пессимизм месопотамской 

культуры? 

9. Сравните отношение к смерти в древней Месопотамии и в древнем Египте. 

10. Каковы были религиозные функции фараона в древнем Египте? 

11. Как зороастрийцы понимали добро и зло? 

12. В чём особенности этики зороастризма? 

13. Чем современный парсизм отличается от древнего зороастризма? 

14. Охарактеризуйте дуалистическую религиозную позицию. 

15. Каковы основные особенности религиозной культуры древнего Крита? 

16. В чём состоит смысл перехода от хтонизма к олимпийскому пантеону? 

17. Охарактеризуйте древнегреческую религиозность в целом. 

18. В чём специфика древнеримской религии? 

19. Каковы главные характеристики китайской культуры и религии? 

20. Можно ли назвать конфуцианство религией? Почему Вы так считаете? 

21. Каково взаимоотношение даосизма и конфуцианства в религиозной жизни 

Китая? 

22. Укажите черты и идеи, отличающие брахманизм от религии ведических ариев. 

23. В чём причины и смысл кризиса брахманизма накануне возникновения 

оппозиционных религиозных течений в Индии? 

24. Охарактеризуйте современный этап индуизма. 

25. В чём Вы видите сходство буддизма с брахманизмом? Чем они различаются? 

26. Назовите основные отличия махаяны от тхеравады. 

27. Противоречит ли учение и практика школы чань (дзэн) содержанию 

первоначальной проповеди Будды? 

28. Каковы практические выводы из учения мадхьямиков о нирване? 

29. Укажите главные характеристики пантеизма. 

30. В чём принципиальное отличие ветхозаветной религии от современных ей 

религиозных традиций? 

31. Охарактеризуйте теократический элемент древнееврейского образа жизни. 

32. Что препятствовало иудаизму стать «мировой религией»? 

33. Каково назначение Талмуда? 

34. Определите догматическое и политическое отношение раннего ислама к 

иудаизму и христианству. Как менялось это отношение? 

35. Чем отличаются ранние суры Корана от поздних? 

36. Перечислите пять «столпов» мусульманской религии. 

37. Каково отношение мусульман к «неверным»? 

38. В чём назначение джихада? 

39. Укажите на пантеистические тенденции в исламе. С какой традицией они 

связаны? 

40. Как понимается свобода в мусульманстве? 

41. В каком отношении находятся страх и любовь в эмоциональном комплексе 

теизма? 

42. Чем молитва отличается от магического заклинания? 

43. Какова роль символизма в христианском богословии и богослужении? 



44. Каков статус Бога в теизме по сравнению с классическим монотеизмом? 

45. Каково отношение к Преданию в различных христианских конфессиях? 

46. Что такое апокриф? 

47. В чём состоит специфика христианской этики? 

48. В чём состоит проблема определения секты? 

49. Укажите разницу между рационалистическим и мистическим сектантством. 

50. Что такое тоталитарная секта? 

51. С чем связано появление так называемых «новых религий»? 

52. Каковы различия между «новыми» и «традиционными» религиями? 

53. Возможна ли, на Ваш взгляд, религиозная наука? Почему Вы так считаете? 

54. Как можно соотнести понятия «религия» и «культура»? 

55. Противоречат ли друг другу философия и религия? Объясните свой ответ. 

56. Как Вы представляете себе соотношение религиозной веры и нравственности? 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством 

УК-5- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

Примерные тестовые задания 

1. К какому из явлений общественной жизни относятся следующие функции: 

мировоззренческая, иллюзороно-компенсаторская, коммуникативная, 

интегрирующая, регулятивная. 

А) идеология, 

Б) политика, 

В) религия 

2. Данному элементу религии присущи: чувственная наглядность, вера, 

символичность, 

диалогичность, сильная эмоциональная насыщенность, это: 

А) религиозная идеология, 

Б) религиозная психология, 

В)культовая деятельность, 

Г) религиозное сознание 

3. Церковь, секта, деноминация – это: 

А)субъекты религиозных отношений, 

Б)средства культовой деятельности, 

В)типы религиозных объединений 

4. Укажите соответствие между термином и определением 

А)вера в сверхъестественное родство между определенной группой людей и 

определенным видом материальных предметов 

Б)вера в существование духов, одухотворение различных сил природы, животных, 

растений 

5. Вера в сверхъестественные свойства предметов 

А)фетишизм, 

Б)тотемизм, 

В)анимизм 

6. Идейными источниками данного религиозного учения являлись: иудаизм, 

эллинистическая философия, учение стоиков. Это: 



А)католицизм, 

Б)христианство, 

В)протестантизм, 

Г)православие 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством 

УК-5- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

(экзамен/зачет) 

Вопросы для подготовки к зачёту (5 семестр) 

1. Религиоведение, предмет и основные разделы.  

2. Особенности основных подходов к изучению религии. Методы исследования в 

современном религиоведении.  

3. Определение религии, ее сущностные характеристики. Типология религии.  

4. Структура религии.  

5. Функции религии в обществе.  

6. Теории происхождения религии (богословско-теологическая и научная 

концепции).  

7. Особенности эволюции религии.  

8. Родоплеменные формы религии.  

9. Шаманизм.  

10. Религия древних славян.  

11. Особенности национальных религий.  

12. Синтоизм. 

13. Даосизм. 

14. Конфуцианство. 

15. Индуизм. 

16. Иудаизм. 

17. Мировые религии. Условия возникновения и характерные признаки. 

18. Буддизм: исторические условия возникновения. Сидхартха Гаутама. 

19. Буддийское вероучение и культ. 

20. Основные направления и школы буддизма. 

21. Ислам: исторические условия возникновения. Мухаммед. 

22. Особенности вероучения ислама. Коран и Сунна. 

23. Культовая практика и традиции в исламе. 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством 

УК-5- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

Вопросы для подготовки к экзамену (6 семестр) 

1. Социокультурные предпосылки возникновения христианства. 

2. Библия – Священное Писание в христианстве. 

3. Основы христианского учения и культа. 

4. Разделение христианских церквей. Особенности христианских конфессий. 

5. Принятие православия на Руси, причины и значение. 

6. Русская православная церковь в современном обществе. 

7. Особенности религиозной сферы на рубеже 20-21 веков. Современная религиозная 

ситуация в России. 

8. Новые нетрадиционные религии. 



9. Деструктивные религиозные объединения и деятельность правоохранительных 

органов. 

10. Свободомыслие и его формы.  

11. Свобода совести, ее правовые основы в Российской Федерации. 

12. Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997г). 

13. Возможность духовной свободы. Диалог религиозного и нерелигиозного 

мировоззрений.  

14.   Понятие религии. Понятие веры  

15. Религиозные представления. Религиозные чувства.  

16. Ранние формы религии: анимизм, шаманизм, магия  

17. Ранние формы религии: тотемизм, фетишизм.  

18. Религиозные представления. Религиозные чувства.  

19. Религиозные организации. Религиозные действия.  

20. Религиозные культы, религиозные обряды и ритуалы.  

21. Исторические предпосылки возникновения религиоведения. 

22. Методы познания в религиоведении. 
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством 

УК-5- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на зачете 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по 

дисциплине является зачет. Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и 

учебным планом 

Критерии оценки. 

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «не 

зачтено», которые выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие 

систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание 

основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при 

выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда 

установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего 

устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 



носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не 

может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на 

экзамене 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по 

дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с 

расписанием и учебным планом 

Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, 

получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания 

для решения практических задач. 

Форма проведения экзамена: устно (письменно). 

Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы 

по всей учебной программе дисциплины. 

Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценки: 

– оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и 

конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала, 

представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе; 

– оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного 

материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам; 

– оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов 

программы, наличие неоднократных ошибок при недостаточной способности их 

корректировки, наличие определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении 

отдельных вопросов билета; 

– оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов, 

грубые смысловые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы экзаменаторов. 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания опроса 

внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной 

литературы (коллоквиум, семинарское занятие, дискуссия, презентация) 

Форма проведения – письменный, устный опрос, доклад с обсуждением. 

 

Длительность – 10–20 минут. 

Критерии оценки: 

– оценка «отлично»: если студент выполняет полностью задания семинара и без 

перерыва активно способствует процессу беседы; речь взаимосвязана, темп речи 

естественный; уместность выражений, безошибочные высказывания на протяжении всей 

беседы с достаточным количеством профессионально-ориентированной информации; 

– оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно, 

прерываясь и с продолжительными остановками способствует активному процессу 

беседы, выражения могут быть не взаимосвязаны, недостаточный быстрый темп речи; 

– оценка «удовлетворительно»: тема семинарского задания раскрыта не полностью, 

студент выполнил задания поверхностно, в процессе беседы участвует реактивно, речь с 

заминками, препятствующими пониманию; достаточно большое количество ошибок в 

изложении информации; 



– оценка «неудовлетворительно»: речевой вклад очень короткий, высказывания не 

ясны, у студента трудности в участии в беседе, основное высказывание непонятно в связи 

с большим количеством ошибок в речи. 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

рефератов 

Неправильно оформленная работа не принимается. Скачанная из Интернета работа 

не принимается. 

Критерии оценки: 

– оценка «неудовлетворительно»: ставится за работу, переписанную с одного или 

нескольких источников. 

– оценка «удовлетворительно»: ставится за работу, в которой недостаточно полно 

освещены узловые вопросы темы, работа написана на базе очень небольшого количества 

источников, либо на базе устаревших источников. 

– оценка «хорошо»: ставится за работу, написанную на достаточно высоком 

теоретическом уровне, в полной мере раскрывающую содержание темы, с приведенным 

фактическим материалом, по которому сделаны правильные выводы и обобщения, 

произведена увязка теории с практикой современной действительности, правильно 

оформленную работу. 

– оценка «отлично» ставится за работу, которая характеризуется использованием 

достаточного количества актуальных литературных источников, глубоким анализом 

привлеченного материала, творческим подходом к его изложению, знанием основных 

понятий, категорий и инструментов, использованием современных методик анализа, 

умением анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

специальной литературы. 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
5.1 Основная литература: 

1. История религии в 2 т. Том 1. Книга 1. Происхождение религии. Автохтонные 

религии и религии Древнего мира : учебник для академического бакалавриата / И. Н. 

Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03387-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/403710 (дата обращения: 26.09.2019). 

2. Религиоведение : учебник для академического бакалавриата / М. М. Шахнович 

[и др.] ; под редакцией М. М. Шахнович. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-06458-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445031 (дата обращения: 26.09.2019). 

3. Пивоваров, Д. В. Наука и религия: гносеологические очерки : монография / Д. В. 

Пивоваров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 

346 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05449-1 (Издательство Юрайт). — ISBN 

978-5-7996-1136-1 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441586 (дата обращения: 26.09.2019). 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

5.2 Дополнительная литература: 

 

1. Альбедиль, М. Ф. Религиоведение. Буддизм : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / М. Ф. Альбедиль. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

169 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07304-1. — Текст : электронный // ЭБС 

https://www.biblio-online.ru/bcode/403710?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=bd7c06b95e6eff47382a31d82b36fe7f


Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442147 (дата обращения: 

26.09.2019). 

2. Павловский, В. П. Религиоведение [Текст]: учебник / В. П. Павловский, Н. Д. 

Эриашвили, А. В. Щеглов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 353 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82961&sr=1 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
Организация работы студентов на лекциях зависит от вида занятия. На первой, 

вводной, лекции студентов вводят в содержание дисциплины и знакомят с основными 

понятиями, подходами и классификациями технологий, функциями и задачами 

изучаемого предмета и с содержанием методических материалов по дисциплине.   

Проблемная лекция проводится методом опережающего обучения на основе 

предварительной подготовки студентов к лекции в условиях самостоятельной работы. 

Практические занятия ориентированы на самостоятельную подготовку студентов 

в соответствии с видом занятия и содержанием заданий. 

Задания к практическим и семинарским занятиям студенты выполняют в соот-

ветствии с планом содержания работы и заданиями к каждому занятию. 

Самостоятельная работа студентов 

К самостоятельной работе студентов по дисциплине относятся следующие 

основные виды работ: изучение литературы, конспектирование первоисточников, 

выполнение заданий самостоятельной работы в контексте подготовки к практическим и 

семинарским занятиям в форме дискуссий, подготовки и защиты рефератов, создания 

аннотаций, рецензий, моделирования и решения педагогических задач и др. 

В процессе организации образовательной деятельности по дисциплине студентам 

будут предложены следующие виды заданий для самостоятельной работы:  

– самостоятельное изучение литературных и электронно-информационных 

источников; 

– работа с Образовательными программами; 

– работа над рефератами; 

– выполнение различных творческих заданий; 

– подготовка оппонентов к рецензированию и аннотированию продуктов СРС 

(предварительное ознакомление, анализ и оценка материалов эссе, рефератов, ситуаций и 

др.). 

Рефераты оформляются в виде рукописи, излагающей постановку проблемы, 

анализ содержания исследования литературных источников и его основные результаты.  

Текст реферата должен демонстрировать: 

– знание автором необходимых научных источников по теме реферата; 

 составление плана изложения содержания; 

– умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

– умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 

– владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 

– приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным 

стилем изложения. 

Реферат должен иметь следующею структуру: титульный лист, оглавление, введе-

ние, главы, параграфы, заключение, список используемых источников, при 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442147?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=bd7c06b95e6eff47382a31d82b36fe7f


необходимости - приложения. Номера присваиваются всем страницам, начиная с 

титульного листа, нумерация страниц проставляется со второй страницы. 

Титульный лист реферата должен содержать название факультета, направление 

подготовки, название темы реферата, фамилию, имя, отчество автора, должность, 

фамилию, имя, отчество преподавателя, год выполнения. 

Оглавление представляет собой составленный в последовательном порядке список 

всех заголовков, глав, параграфов работы с указанием страниц, на которых соответст-

вующие параграфы начинаются. 

Перечень тем рефератов приведен в содержании практических занятий и доводится 

до слушателей на первом занятии. 

Реферат должен быть выполнен слушателем самостоятельно и представлен на про-

верку преподавателю не позднее, чем за неделю до практического занятия. Объем 

реферата не менее 6 листов печатного текста. 

Текущий контроль 

Проводится в течение семестра в форме семинарских и практических занятий, 

методами устного и письменного опроса, выполнения индивидуальных заданий, 

организации деловых игр и др., включающих опорные смысловые единицы контроля 

изучаемого материала.  

Данные виды работ выполняются студентами в соответствии с рекомендуемой 

литературой, с предложенными схемами, таблицами.  

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий 

Использование электронных презентаций при проведении практических и 

семинарских занятий. 

7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 

Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»). 

7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  

2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/ 
и т.д. 

 

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 
 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Лекционная аудитория, оснащенная презентационной 

техникой (проектор, экран, компьютер) и 

соответствующим программным обеспечением (ПО) 

специализированные демонстрационные установки: 

мультимедийный интерактивный демонстрационный  

комплекс ( договор № 242 – АЭФ/ 2015 от 28.12.15 г.) 

2.  Семинарские 

 и практические  

занятия 

Специальное помещение, оснащенная презентационной 

техникой (проектор, экран, мультимедийный 

интерактивный демонстрационный  комплекс ( договор № 

242 – АЭФ/ 2015 от 28.12.15 г.) 

http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru)/


3.  Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Аудитория, (кабинет) 25 

Мультимедийный интерактивный демонстрационный  

комплекс ( договор № 242 – АЭФ/ 2015 от 28.12.15 г.) 

4.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Аудитория, (кабинет) 20  

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, 

персональный компьютер, учебная мебель, доска учебная, 

выход в Интернет, учебно-наглядные пособия; 

лабораторный комплекс для учебной практической и 

проектной деятельности  

5.  Самостоятельная 

работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет», программой экранного увеличения и 

обеспеченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 

 


