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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б1.Б.20 История религий является: дать 

базовые знания в области истории религии, их влияния на формирование 

цивилизаций, современных культур и общественной жизни.  

Задачами освоения дисциплины Б1.Б.20 История религий является: 

 В процессе обучения рассмотреть общие представления о религии, 

её структурные элементы и основные подходы к изучению; 

 Познакомить студентов с историей, вероучениями, культом, 

церковной организацией, деятельностью мировых и национальных 

религий;  

 Показать влияние этих религий на процесс формирования и 

становления нынешних цивилизаций, культур, на социальные 

процессы в различные исторические эпохи, а также на современную 

общественную жизнь;  

 Дать характеристику христианству в целом и православию в 

частности как культурообразующей религиозной традиции России; 

 Обосновать значение различных религий в формировании духовной 

культуры человечества, укреплении согласия между людьми на 

почве духовно-нравственных ценностей; 

 Способствовать формированию навыков применения знаний по 

истории религии в будущей профессиональной деятельности, 

уважения к верующим, терпимости в межрелигиозном диалоге. 
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В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по учебной дисциплине 

(модулю) Б1.Б.20  История религий: 

  

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОПОП 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине; 

индикаторы достижения 

компетенции 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

исторические этапы 

формирования и эволюцию 

родоплеменных, национальных и 

мировых религий, содержание и 

формы религиозных 

представлений, деятельности, 

культа, институтов;  

ключевые понятия,  логику 

развития мировых религий 

Уметь:  

аргументировано и логично, с 

опорой на категориальный 

аппарат культурологии, излагать 

знания в области истории религии 

и религиоведения 

Владеть:  
понятийным аппаратом 

дисциплины 

ОК-11 Способность 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

Знать: 

структуру религиоведческого 

знания и основные элементы 

религии; 

специфику решения основных 

мировоззренческих вопросов 

различными религиями в 

историко-культурном контексте и 

современных условиях 

Уметь: 

 применять имеющиеся знания по 

истории религий в различных 

культурных контекста 

Владеть:  
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навыками учебной, научно-

исследовательской и 

просветительской работы, 

связанной с религиоведческой 

проблематикой в контексте 

межпредметных связей и 

межкультурных коммуникаций 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина Б1.Б.20 История религий реализуется в базовой 

части, изучается в седьмом семестре на очной форме обучения и в 7 и 8 

семестрах и заочной форме обучения. Для освоения учебной дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках следующих учебных 

дисциплин ОПОП: История мировых цивилизаций, История зарубежных 

стран, История России. 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим 

образом: 

 очная форма обучения 

Таблица 2 

Виды учебной деятельности Всего  
Семестры 

7 

Контактная работа 

обучающихся 
34 34 

в том числе:   

Занятия лекционного типа 28 28 

Занятия семинарского типа 6 6 

Индивидуальные и другие виды 

занятий 
  

Групповые консультации   

Самостоятельная работа 38 38 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет зачет 
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Виды учебной деятельности Всего  
Семестры 

7 

Общая 

трудоемкость: 

часов 72 72 

ЗЕ 2 2 

 заочная форма обучения 

Таблица 3 

Виды учебной деятельности Всего  
Семестры 

7 8 

Контактная работа 

обучающихся 
12 8 8 

Контактная работа 

обучающихся 
20 8 12 

в том числе:    

Занятия лекционного типа 10 4 6 

Занятия семинарского типа 2  2 

Индивидуальные и другие виды 

занятий 
   

Групповые консультации    

Самостоятельная работа 48 28 20 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет  зачет 

Общая 

трудоемкость: 

часов 72 36 36 

ЗЕ 2 1 1 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Структура дисциплины 

 очная форма обучения 

Таблица 4 

№ 

Раздел 

дисциплины 

(Тематика 

С
ем

ес
т
р

 Виды учебной 

работы 

в академических 

часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежуточной 
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занятий) ЗЛТ ЗСТ СРО аттестации 

1.  Раздел 1 7 6  8  

2.  Раздел 2 7 10 2 10 

Практическая работа 

(сообщение с 

презентацией) 

3.  Раздел 3 7 6 2 10 
Коллоквиум 

(рубежный контроль) 

4.  Раздел 4 7 6 2 10 

Текущий контроль СРО 

Практическая работа  

(реферат) 

Промежуточная аттестация – зачет 

Всего за семестр: 28 6 38  

Всего по дисциплине: 28 6 38  

 заочная форма обучения 

Таблица 5 

№ 

Раздел 

дисциплины 

(Тематика 

занятий) С
ем

ес
т
р

 Виды учебной 

работы 

в академических 

часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации ЗЛТ ЗСТ СРО 

1.  Раздел 1 7 2  14  

2.  Раздел 2 7 2  14 

Практическая работа 

(сообщение с 

презентацией) 

Всего за семестр: 4  28  

3.  Раздел 3 8 4  10 
Коллоквиум 

(рубежный контроль) 

4.  Раздел 4 8 2 2 10 

Текущий контроль СРО 

Практическая работа  

(реферат) 

Промежуточная аттестация – зачет 

Всего за семестр: 6 2 20  

Всего по дисциплине: 10 2 48  

4.2. Краткое содержание дисциплины (модуля)   

Таблица 6 

Раздел Тематика Содержание раздела (темы) 

1.  

Тема 1. Общие 

представления о 

религии. Структурные 

элементы религии 

Понятие о религии. Сущность и функции 

религии. Религиозное сознание, 

религиозные отношения и институты. 

Вероучение, культ, организация как базовая 
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Раздел Тематика Содержание раздела (темы) 

триада для изучения религии. Религиозная 

психология, религиозный опыт, 

религиозное поведение и деятельность. 

Структура богословия: основное и 

нравственное богословие, сотериология и 

эклезиология, экзегетика и литургика. 

Элементы религиозного культа и его роль. 

Особенности религиозных организаций: 

церкви, секты, деноминации. 

Тема 2. Анализ 

основных подходов к 

изучению религии 

Религия как духовное 

явление и социальный 

институт. 

Происхождение религии. Основные 

гипотезы (натуралистическая, 

анимистическая, антропологическая, 

социальная, гипотеза проторелигии). 

Основные мировоззренческие системы 

(теизм, деизм, пантезм, атеизм, политеизм, 

анимизм, тотемизм). Религиозный подход. 

Видение происхождения и сущности 

религии в христианстве, исламе и буддизме. 

Христианство – единственная догматически 

оформленная религиозная система. 

Догматы и каноны. Школы и направления в 

религиоведении. Возможные подходы к 

определению термина «религия». Подходы 

и методы изучения религии и религиозных 

феноменов.  

Взаимосвязь религии с другими сферами и 

факторами общественной жизни. Религия 

как культурообразующий феномен. 

Исторические этапы развития религии. 

Многообразие и единство исторических 

форм религии. Классификация религий по 

разным основаниям. Понятие «мировая 

религия». Естественные религии и религии 

Откровения. Философия, психология и 

социология религии. Основная 

проблематика религиозного способа 

познания мира. Понятия Бога, Истины и 

Абсолюта. Атеизм и богословие. Язык 

религиозной культуры. Догматизм. Религия 

и философия. Религия и наука. Религиозная 

философия и богословие. 

2.  
Тема 3. Элементарные 

формы религиозной 

Особенности, так называемых, 

первобытных форм религии: тотемизма, 
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Раздел Тематика Содержание раздела (темы) 

жизни анимизма, фетишизма, магии. Связь с 

мифом. Синкретизм и жертвоприношения. 

Свидетельства в этнографии единства и 

многообразия первобытных религий у 

разных народов. 

Тема 4. Национальные 

религии Востока. 

Буддизм. 

Общая характеристика. Краткая история и 

особенности даосизма, конфуцианства, 

синтоизма, индуизма, иудаизма, 

зороастризма. Современное состояние и 

распространение на Западе в виде сект. 

Особенности современных тоталитарных 

сект, их признаки. Возникновение 

буддизма: жизнь и учение Будды. 

Основные философские системы Индии. 

Четыре благородные истины и 

восьмеричный благородный путь. Карма – 

закон всеобщего детерминизма. Колесо 

Сансары. Нирвана. Основные положения 

буддийской философии. Будда, Дхарма и 

Сангха. Тройное прибежище. Буддийский 

канон ("Три корзины"). Сангха – 

буддийская община. Пратимокша – устав 

будийской общины. Буддийские соборы. 

Три колесницы буддизма (Тхеравада, 

Махаяна и Ваджраяна). Особенности 

учения о Будде (концепция трех тел 

Будды). Архат и Бодхисаттва. Другие 

направления в буддизме. Дзен-буддизм. 

Современный буддизм и буддизм в России. 

Тема 5. Ислам. 

Доисламские верования. Возникновение 

мусульманства. Жизнь Мухаммеда. Хиджра 

– переселение из Мекки в Медину. Начало 

мусульманской эры. Халифат. Четыре 

праведных халифа. Первые расколы в 

исламе. Основные положения исламской 

веры. Пять столпов ислама. Священная 

история мусульман. Кораническая 

антропология и сотериология. Структура и 

содержание священного Корана. Сунна. 

Хадисы. Шииты и Сунниты. Праведные 

имамы. Шариат. Правовые школы. 

Современные концепции в исламском 

праве. Исламская мистика. Суфии. 
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Раздел Тематика Содержание раздела (темы) 

Направления в суфизме. Ислам в России. 

3.  

Тема 6. Христианство. 

Ветхозаветные пророчества о Мессии. 

Земная жизнь Иисуса Христа. 

Возникновение и первые века христианской 

Церкви. Атмосфера религиозного 

плюрализма в Древнем Риме. Культ 

императора. Катакомбный период. Ранняя 

христианская апологетика. Вселенские 

соборы. Арианская ересь. Монофизитские 

споры. Символ веры. Несторианство. 

Иконоборчество. Церковь на западе и на 

востоке: проблемы взаимоотношений. 

Христианство – государственная религия. 

"Сим победиши". Миланский эдикт и его 

значение. Возникновение монашества. 

Антоний Великий, Макарий Египетский и 

Пахомий Великий. Лавра и киновия. 

Монашество на востоке и на западе. 

Формирование библейского канона. 

Апокрифы. История библейского текста и 

переводов Библии. Структура Библии. 

Основное солдержание Ветховго и Нового 

Заветов. 

Понятие Церковного Предания. Литургия. 

Апостольское преемство. Церковные 

Таинства.  

Формирование целостной системы 

христианской мысли: патристика. Второй 

Ватиканский Собор. 

Тема 7. Католичество. 

Западные отцы Церкви: Иероним, 

Амвросий, Августин и Григорий. 

Средневековье: Византия и Западная 

Европа. Православие и Католичество. 

Великая Схизма 1054 года: история 

вопроса. Filioque. Крестовые походы. 

Нищенствующие монашеские ордена 

(францисканцы и доминиканцы) и причины 

их возникновения. Франциск Ассизский. 

Схоластика и исихазм. Фома Аквинский. 

Григорий Палама. Феномен инквизиции. 

Истоки и эволюция. Современные отличия 

между православием и католичеством. 

Первый Ватиканский Собор. Тридентский 
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Раздел Тематика Содержание раздела (темы) 

Собор, новые монашеские ордена и 

Контрреформация. Игнатий Лойола и орден 

иезуитов. 

4.  

Тема 8. 

Протестантизм. 

Новое время и социально-политическое 

значение реформации. Основные 

положения протестантизма (sola fidei, sola 

Scriptura, sola gratia, учение о всеобщем 

священстве). Реформация в Англии и во 

Франции. Особенности Англиканской 

Церкви. История протестантских 

деноминаций (баптисты, пятидесятники, 

адвентисты, методисты и др.). Современная 

протестантская теология. Основные 

отличия протестантизма от православия и 

католичества. Протестантизм в России. 

Тема 9. Православие в 

России. 

Дохристианские верования славян. Как 

была крещена Русь. Пережитки язычества. 

Значение православия для созидания 

русской государственности, нации и 

культуры. Отношения с государством на 

разных исторических этапах. Периодизация 

российской церковной истории. Раскол. 

Старообрядчество. Роль русских 

монастырей. Воплощение церковного 

идеала в русских святых (преп. Сергий 

Радонежский, преп. Серафим Саровский и 

др.). Особенности русской веры и 

религиозного искусства. Феномен 

старчества. Оптина Пустынь. Связь с 

русской литературой, искусством и 

народной культурой. Русское религиозно-

философское возрождение конца XIX-

нач.XX в. Церковь в советское время. 

Восстановление Патриаршества. 

Новомученики. Православие на 

современном этапе. Церковное 

богослужение. Литургия. Годовой 

праздничный цикл. Посты. Пасха. 

Двунадесятые праздники. 

 

Тема 10. Современная 

религиозная ситуация 

в России и мире 

Религиозный аспект в очагах политической 

напряженности в современном мире. 

Фундаментализм, традиционализм и 

модернизм в исламе. Ислам и национально-
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Раздел Тематика Содержание раздела (темы) 

освободительные движения. Ваххабизм. 

Буддизм между традиционализмом и 

модернизмом. Сионизм как религиозное и 

политическое движение: история и 

современность. Христианство: «Теология 

освобождения», «теология революции» и их 

социально-политическая проекция. 

Современный протестантизм. 

Православные церкви во всемирном совете 

церквей. Религиозный синкретизм. Религия 

будущего – опыт прогнозирования. 

Русская православная церковь и 

современный русский национализм. 

Данные социологов об отношении к 

религии, верующих и религиозных 

процессах в России. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине, 

образовательные технологии 

Для освоения компетенций установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом применяются как 

традиционные образовательные технологии, такие как лекционные и 

практические (семинарские) занятия, подготовка рефератов, а так же 

электронная информационно-образовательная среда. 

Процесс изучения дисциплины  предусматривает контактную (работа 

на занятиях лекционного и практического типа) и самостоятельную  работу 

обучающегося. 

 На занятиях лекционного типа излагаются темы дисциплины, 

предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее 

принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются 

вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой 

при подготовке к практическим занятиям, а также самостоятельной научной 

деятельности.  

 На практических занятиях используются следующие  формы;  

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 

использованием мультимедийных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины 

студентами с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, 

методических разработок, специальной учебной и научной литературы; 

- закрепление теоретического материала при проведении семинаров, 

выполнении контрольных работ, написании рефератов; 

  Одним из основных видов деятельности обучающегося является 
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самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного 

материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 

сообщений, выступления на практических занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

 Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место 

самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

 Самостоятельную работу следует начинать с изучения рабочей 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе лекционных и практических занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных тем в порядке, предусмотренном рабочей 

программой. 

 Получив представление об основном содержании темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебников, других методических материалов, 

указанных в разделе 7 указанной рабочей программы.  

 

Подготовительный этап.  

Перед началом изучения учебной дисциплины следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает 

несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний 

и программы по предмету и ясного понимания требований, предъявляемых 

рабочей программой по учебной дисциплине.  

2) При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения учебной 

дисциплины. 

3) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально 

высокий уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению 

учебной дисциплины. 

4) Необходимо изучить список рекомендованной основной и 

дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в 

библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости 

обратится к ЭБС. 

5) Необходимо иметь «под рукой» словарь юридических и 

политических терминов, для того, чтобы постоянно уточнять значения 

используемых терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками 

необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что 

неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 

смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного 

аппарата учебной дисциплины. 
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6) Желательно в самом начале периода обучения возможно 

тщательнее спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с 

источниками и литературой по учебной дисциплине, представить этот план в 

наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 

придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 
1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». 

Чтение литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть 

самым кратким – бесполезная работа. Цель написания конспекта– 

сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию 

учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 

высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более 

это важно для юриста, который работает с текстами (правовыми 

документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими 

словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и 

используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание 

неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с 

нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 

страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация 

– ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе 

учебной дисциплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, 

примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно 

обратиться к преподавателю при посещении лекций, практических занятий и 

консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за 

точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, 

используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или 

энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с 

указанием использованных страниц. 
 
Подготовка к экзамену. 
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 К экзамену допускаются обучающиеся, которые систематически, в 

течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по 

вопросам, выносившимся на групповые занятия. 
Непосредственная подготовка к экзамену   осуществляется по 

вопросам, представленным в данной учебной программе. Тщательно изучите 

формулировку каждого вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа.  

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на 

первоисточники с характерными цитатами. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

В данном разделе рабочей программы даны краткие примеры задания 

для текущего и промежуточного контроля знаний обучающегося. 

В полном объеме фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражен в отдельном документе: 

 Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.20 История религий – Химки, 

МГИК -http://www.mgik.org (режим доступа: свободный). 

6.1. Текущая аттестация 

Примерные темы сообщений с презентациями 

1. Религиозный фактор в деятельности общественных организаций.  

2. Юридические аспекты существования религиозных объединений в 

современной России. 

3. Особенности взаимодействия служб по связям с общественностью и 

религиозных организаций. Принципы межрелигиозного диалога в работе PR-

служб. 

4. Религия и философия. Религиозная философия и философия религии. 

5. Психология религии. 

6. Социологические аспекты в изучении религии. 

7. Соотношение веры и знания, науки и религии. 

8. Основные разделы богословского знания. 

9. Основная проблематика религиозного способа познания мира. 

10.  Религия и другие типы мировоззрений: общее и особенное. 

11.  Особенности основных религиозно-мировоззренческих систем: теизм, 

деизм, пантеизм, атеизм, монотеизм, политеизм, тотемизм. 

12.  Ранние формы религии (анимизм, тотемизм, фетишизм, магия). 
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13.  Школы и направления в религиоведении. 

14.  Проблема экуменизма. Возможна ли Мировая религия в будущем? 

(опыт прогнозирования). 

15.  Традиция и новаторство в религии. 

16.  Проблема происхождения религии. Основные гипотезы. 

17.  Природа религиозной святости: сущность, исторические типы и 

формы, иерархии и чины. 

18.  Институт монашества: сущность, исторические формы, уставы, чины. 

19.  Протестантские религиозные организации в России. 

20.  История свободомыслия и атеизма. 

Примерные темы для коллоквиума  

1. Культурно-исторические условия возникновения, идейные, личностные 

и религиозные факторы формирования.  

2. Библия, ее структура. Экзегетика. 

3. Основное и нравственное богословие христианства. Экклезиология, 

сотериология, эсхатология, теургия. 

4. Особенности христианской антропологии и мистического богословия. 

5. Литургика. 

6. Дохристианские верования славян.  

7. История крещения Руси. Периодизация российской церковной истории. 

8. Влияние православия на созидание русской государственности, нации 

и культуры.  

9. Отношения с государством на разных исторических этапах. 

10. Воплощение церковного идеала в русских святых  

11. Особенности русской православной веры и религиозного искусства.  

12. Связь с русской литературой, искусством и народной культурой. 

13. Русское религиозно-философское возрождение конца XIX-нач.XX в.в. 

14. «Русская голгофа»: церковь в советское время. Новомученики. 

Восстановление Патриаршества. 

Примерные темы рефератов 

1.  Советский атеизм в ХХ веке. 

2.  Органические и неорганические религии. 

3.  Основные положения буддийской философии. 

4.  Дзен-буддизм. 

5.  Ламаизм. 
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6.  Священные книги буддизма. 

7.  Иудаизм: особенности истории, вероучения и культа. 

8.  Конфуцианство: особенности истории, вероучения и культа. 

9.  Даосизм: особенности истории, вероучения и культа. 

10.  Зороастризм: особенности истории, вероучения и культа. 

11.  Синтоизм: особенности истории, вероучения и культа. 

12.  Индуизм: особенности истории, вероучения и культа. 

13.  Вселенские соборы в христианской церкви. 

14.  Основные ереси и секты в христианстве. 

15.  Экзегетика: происхождение, структура Библии и основные споры 

экзегетов. 

16.  Богословское толкование Символа веры и заповедей христианства. 

17.  Догматическое богословие в христианстве: основные положения. 

18.  Православное учение о церкви. 

19.  Православная литургика. 

20.  Нравственное богословие в православной традиции. 

21.  Агиография русской православной церкви. 

22.  Христианская апологетика. 

23.  Христианская эсхатология. 

24.  Христианская антропология. 

25.  Основные вехи в истории русской православной церкви. 

26.  Патристика. Восточные и западные отцы христианской Церкви. 

27.  Монашество в христианстве. 

28.  Примеры религиозной святости на Руси (жития сявтых). 

29.  Православный храм и его символика. Православный иконостас. 

30.  Богословие иконы. 

31.  Роль православия в истории России. 

32.  Современная организационная структура РПЦ. 

33.  Сравнительное религиоведение и богословие (сравнение любых 

религий). 

34.  Возникновение мусульманства. Жизнь Магомета. 

35.  Школы и течения в исламе. 

36.  Социальная доктрина ислама. 

37.  Законы шариата. 

38.  Толкование Корана. 

39.  Влияние ислама на национальную культуру народов. 

40.  Проблема соотношения светского и религиозного в истории. 
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41.  Государство и церковь – история взаимоотношений. 

42.  «Теология освобождения» (Г. Гутьеррес, Х. Ассман, Л. Бофф), 

«теология революции» (Г. Камара, Р. Шолл) и их социально-политическая 

проекция. 

43.  Русская религиозно-философская традиция ХIХ-ХХ в. (А. Хомяков, В. 

Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков, И. Ильин, Н. Лосский, С. Франк, В. 

Зеньковский, Флоровский и др.).  

44.  Религиозные искания Л.Н. Толстого и М.Ф. Достоевского. 

45.  Современный протестантизм: идеи Д. Бонхеффера, Э. Бруннера и Р. 

Бультмана, Мартина Лютера Кинга. 

46.  Анализ федерального закона «О свободе совести и религиозных 

объединениях». 

47.  Основы социальной концепции русской православной церкви. 

48.  Современные процессы в русской православной церкви: 

интеграционные и дезинтеграционные процессы (объединение РПЦ 

Московского Патриархата и ЗРПЦ; религиозная ситуация на Украине, 

взаимодействие с инославием, проблема экуменизма) 

49. Вопросы взаимодействия с государственными структурами, роль и 

участие церкви в общественно-политической жизни. Проблема духовного 

образования и воспитания. 

50. Власть, наука и церковь: опыт и проблемы организации диалога 

мировоззрений. 

51. Современные данные наук и религиозное мировоззрение. 

Креационизм. 

52. Особенности этикета и повседневной жизни:  

а) православных; 

б) мусульман; 

в) иудеев; 

г) буддистов; 

д) католиков. 

6.2. Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Общепризнанное определение религии. Возможные подходы к 

определению. 

2. Место и границы религии как социально-духовного явления. 
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3. Особенности богословского подхода к определению религии и 

религиозного способа познания.  

4. Основные гипотезы происхождения и сущности религии. 

5. Функции религии. 

6. Религия как культурообразующий феномен. 

7. Классификации религий. 

8. Религиозное сознание, вероучение, священные книги. 

9. Религиозный культ. 

10. Виды религиозных организаций. 

11. Сущность и многообразие тотемизма. 

12. Сущность и проявление анимизма. 

13. Сущность и виды магии. 

14. Единство и многообразие элементарных форм религиозной жизни. 

15. Краткая характеристика национальных религий Востока. 

16. Особенности и признаки современных тоталитарных сект. 

17. История возникновения буддизма. 

18. Особенности вероучения и культа буддизма. 

19. Основные направления в буддизме. 

20. История возникновения ислама. 

21. Особенности вероучения и культа ислама. 

22. Основные направления в исламе. 

23. Современный ислам. 

24. История возникновения и краткая история христианской церкви. 

25. Особенности христианского богословия и его разделы. 

26. Особенности вероучения и культа в католицизме. 

27. Краткая история католической церкви. 

28. Особенности вероучения и культа в протестантских религиях. 

29. Краткая история русской православной церкви. 

30. Особенности русского православия. 

31. Значение православия в истории русской государственности и народа. 

32. Религиозные аспекты наиболее важных культурных и политических 

процессов и событий в современном мире. 

33. Особенности современной религиозной ситуации в России. 
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6.3. Критерии оценки качества знаний  

Таблица 7 

№ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Раздел 

дисциплины 

(тема) 

Средство 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

ОК-2 

1.  

З-1. Исторические 

события и 

процессы, 

этические 

принципы и 

направления 

развития 

философии и 

культуры. 

Раздел 1 Коллоквиум 
Решение практических 

задач 

Количество, 

Корректность 

(по каждому критерию от 0 до 1 

балла) 

2.  

У-1. 

Осуществлять 

межкультурное 

взаимодействие на 

основе восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

Раздел 2 

Практическое задание  

(сообщение с 

презентацией) 

Выступление с 

сообщением и 

презентацией 

Полнота 

Прочность 

Системность 

(по каждому критерию от 0 до 1 

балла) 
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№ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Раздел 

дисциплины 

(тема) 

Средство 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

3.  

В-1. Навыками 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации на 

основе восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

Раздел 3 

Практическое задание 

(реферат) 
Выступление с рефератом 

Обоснование актуальности темы, 

правильность выделения цели и 

задач; 

Соответствие содержания теме; 

Глубина проработки материала; 

 (по каждому критерию 0-2 балла) 

Зачет Ответы на вопросы 

Полнота 

Прочность 

Системность 

(по каждому критерию от 0 до 1 

балла) 

 

№ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Раздел дисциплины 

(тема) 

Средство 

оценивания 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

ОК-11 

4.  

З-1. роль 

мировоззренческих, 

социально и 

личностно 

значимых проблем 

для хода и 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

Раздел 1 Коллоквиум 
Решение практических 

задач 

Количество, 

Корректность 

(по каждому критерию от 0 до 1 

балла) 

5.  У-1. выявлять Раздел 2 Практическое Выступление с Полнота 
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№ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Раздел дисциплины 

(тема) 

Средство 

оценивания 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

степень влияния 

мировоззренческих, 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем на процесс 

и результат 

профессиональной 

деятельности; 

объяснять роль 

движущих сил и 

закономерностей в 

развитии 

исторического 

процесса. 

задание  

(сообщение с 

презентацией) 

сообщением и 

презентацией 

Прочность 

Системность 

(по каждому критерию от 0 до 1 

балла) 

6.  

В-1. навыками 

оценки значимости 

мировоззренческих, 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем для хода и 

результатов 

профессиональной 

деятельности. 

Раздел 3 

Практическое 

задание 

(реферат) 

Выступление с рефератом 

Обоснование актуальности темы, 

правильность выделения цели и 

задач; 

Соответствие содержания теме; 

Глубина проработки материала; 

 (по каждому критерию 0-2 балла) 

Зачет Ответы на вопросы 

Полнота 

Прочность 

Системность 

(по каждому критерию от 0 до 1 

балла) 
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6.4. Балльно-рейтинговая структура оценки знаний 

студента 

 Таблица 8 

Посещение лекций и семинаров 2 балла 

Работа на семинаре (выступление с сообщением, 

самостоятельное изучение и освещение 

дополнительных вопросов) 

5-10 баллов 

Рубежный контроль 1-10 баллов 

Премиальные (за активное участие в обсуждении 

темы семинарского занятия) 
3 балла 

Итого в течение семестра 40-70 баллов 

 

Шкала оценок экзамена 

 Таблица 9 

«Отлично» 30 баллов 

«Хорошо» 20 баллов 

«Удовлетворительно» 15 баллов 

 

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в 

течении семестра и баллов, получаемых на зачете и экзамене. 

 Таблица 10 

Максимальное количество баллов в течение семестра 70 

Максимальное количество баллов, получаемых на 

зачете и экзамене 
30 

Максимальное итоговое количество баллов 100 

 

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость. 

 Таблица 11 

100-85 баллов «зачтено» 

84-70 баллов «зачтено» 

69-55 «зачтено» 

Менее 55 баллов « не зачтено» 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Штернберг, Л. Я. Эволюция религиозных верований [Электронный 

ресурс] . - М. : Юрайт, 2018. - 417 с. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-

534-06139-0 : 779.00. ЮРАЙТ 

2. Яблоков, И. Н. Религиоведение [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е 

изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 502 с. - ISBN 978-5-9916-6676-3 : 

560.00. ЮРАЙТ 

7.2. Дополнительная литература 

1. Карташев,А.В. Очерки по истории русской церкви [Электронный 

ресурс] : в 3 ч.   Ч. 1. - М. : Юрайт, 2018. - 518 с. - (Антология мысли). - 

ISBN 978-5-534-05322-7 : 949.00. 

7.3. Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и 

информационно-справочные системы 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант 

плюс» 

2. https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

3. https://www.portal-credo.ru – Портал Credo.ru 

4. https://www.rusoir.ru – Российское объединение исследователей 

религии 

5. http://www.verigi.ru – Библиотека по религиоведению 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

При работе с учебной литературой необходимо 

подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи.  

Для подбора литературы в библиотеке используются 

алфавитный и систематический каталоги. 

Правильный подбор учебной литературы 

рекомендуется преподавателем, читающим лекционный 

курс. Необходимая литература указана в методических 

разработках по данному курсу. 

Изучая материал по выбранной литературе, следует 

переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге 

все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий курса.  

Студент должен подробно разбирать примеры, 

которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться 

точного представления о том, что изучаешь.  

Полезно составлять опорные конспекты.  

При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает 

составление листа опорных сигналов, содержащего 
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Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. 

Такой лист помогает запомнить основные положения 

лекции, а также может служить постоянным справочником 

для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное.  

Первичное - эти внимательное, неторопливое чтение, 

при котором можно остановиться на трудных местах. 

После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после 

первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла 

целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а 

третьим или четвертым). 

Основные виды систематизированной записи 

прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное 

описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), 

ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация 

текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого 

материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение 

основных утверждений автора без привлечения 

фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста 

выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих 

ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное 

изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания 

книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и 
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Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

другие записи определяет и технологию составления 

конспекта. 

Методические рекомендации по составлению 

конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в 

справочной литературе непонятные слова. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения 

текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам 

плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль 

своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, 

учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только 

тезисные положения, но и их доказательства. При 

оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта 

должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
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Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. 

Коллоквиум В рамках внеаудиторной, самостоятельной работы 

обучающиеся, в том числе готовятся и к коллоквиуму. 

Приступая к подготовке задания к коллоквиуму, 

преподаватель должен дать обучающимся необходимые 

методические указания, сориентировать их на 

самостоятельную работу вне стен университета.  

    Здесь можно выделить следующие основные 

слагаемые самостоятельной работы и ее задачи при 

подготовке к коллоквиуму: 

- четкое обозначение тему (предмета) изучения 

(студент должен иметь тему, вопросы, методические 

указания к их изучению, список основной и 

дополнительной литературы); 

- поиск необходимых источников и литературы в 

библиотеках, использование Интернет-ресурсов; 

- умение работать с научной литературой (поиск 

нужного материала, анализ имеющихся в статье или 

монографии выводов автора, их аргументации); 

- в работе со специальной научной литературой 

желательно научиться критически относиться к их 

материалу, пытаться определить свое собственное 

отношение к имеющимся выводам и точкам зрения; 

- работая со специальной научной литературой, 

необходимо конспектировать основные выводы, делать на 

них ссылки; 

- в процессе работы над темой коллоквиума 

необходимо регулярно консультироваться с 

преподавателем или научным руководителем. 
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Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

     Подготовку к коллоквиуму следует начинать с 

общего ознакомления с изучаемой темой, т. е., с 

определения основных проблем и вопросов. В виду 

определенной сложности в определении исторического 

фона сначала желательно прочитать раздел учебника на 

заданную тему. Это поможет лучше воспринимать 

материал приступить к его целенаправленному изучению, а 

уже затем приступить к изучению специальной литературы 

по вопросу. 

Реферат 

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская 

работа обучающегося, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала 

должно носить проблемно-поисковый характер. 

Выбор темы реферата осуществляется обучающимся не 

менее чем за две недели до планируемого окончания 

работы. Тематика рефератов доводится до сведения 

обучающихся ведущим преподавателем. 

Примерные этапы работы над рефератом: 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, 

оригинальной и интересной по содержанию); подбор и 

изучение основных источников по теме (как правило, не 

менее 7); составление библиографии; обработка и 

систематизация информации; разработка плана; 

написание реферата; возможно публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на 

практическом занятии, на студенческой научно-

практической конференции, на консультации). 

Реферат должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; 

использование известных результатов и фактов; полноту 

цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность 

поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое значение в настоящее время.  

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц 

компьютерного (машинописного) текста. 

Индивидуальные Знакомство с основной и дополнительной 



30 

 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

задания литературой, включая справочные издания, зарубежные 

источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний обучающихся; 

формирования умений использовать нормативную,  

правовую, справочную  документацию, учебную  и 

специальную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования 

профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений обучающихся. Формы и виды 

самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; 

работа с библиотечным каталогом, самостоятельный 

подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети 

Интернет; конспектирование  источников; реферирование 

источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и 

отзывов на прочитанный материал; составление обзора 

публикаций по теме; составление и разработка 

терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным 

формам текущей и промежуточной аттестации (к 
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Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену); 

выполнение домашних контрольных работ; 

самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). Технология организации 

самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: 

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в 

соответствии с существующими нормами; учебно-

методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала 

кодификации; компьютерные классы с возможностью 

работы в сети Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-

методическую литературу, разработанную с учетом 

увеличения доли самостоятельной работы студентов, и 

иные  методические материалы. Перед выполнением 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержания, 

сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. Во время выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами обучающихся в зависимости 

от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся 

предусматривает: 

 соотнесение содержания контроля с целями 

обучения; объективность контроля; 
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Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

 валидность контроля (соответствие предъявляемых 

заданий тому, что предполагается проверить);  

 дифференциацию контрольно-измерительных 

материалов. 

 Формы контроля самостоятельной работы: 

 просмотр и проверка выполнения самостоятельной 

работы преподавателем; 

 организация самопроверки,  

 взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; 

 проведение письменного опроса;  

 проведение устного опроса; 

 организация и проведение индивидуального 

собеседования; организация и проведение 

собеседования с группой; 

 защита отчетов о проделанной работе. 

Опрос 

Опрос - это средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с  обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выявление объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Проблематика, выносимая на опрос определена в заданиях 

для самостоятельной работы обучающегося, а также может 

определяться преподавателем, ведущим семинарские 

занятия. Во время проведения опроса обучающийся должен 

уметь обсудить с преподавателем соответствующую 

проблематику на уровне диалога. 

Текущий 

контроль 

(контрольный 

срез) 

Организуется как элемент учебного занятия в 

виде выполнения обучающимися блока заданий в 

письменной форме по заданным темам дисциплины 

Тестирование Тест является важным учебно-методическим 

средством контроля и измерения знаний студентов. 

Задания тестов строятся на основе материалов 

лекционного курса и учебной литературы. 

Большинство вопросов теста содержит задания с 
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Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

выбором правильного ответа. С их помощью 

проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна 

читательская активность обучающегося; одной 

«остаточной» эрудиции и «везения/угадывания», 

недостаточно. Поэтому, систематическое, аккуратное 

ведение конспекта обучающимися, и выполнение 

домашних заданий и самостоятельных работ с 

рекомендуемой литературой, являются, одним и по 

существу, основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. Невозможно правильно выполнить 

задания, не уяснив его полностью, не поняв все 

требования к содержанию и направленности ответа. 

Частой ошибкой является ориентация на использование 

суждений общего характера, в то время как 

поставленный в тесте вопрос ориентирует на 

обращение к конкретному материалу, историческим 

фактам. 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа – оригинальное сочинение 

небольшого размера, в котором излагаются конкретные 

результаты изучения обучаемым дисциплины (результаты 

собственного исследования по конкретной теме). В ходе 

написания контрольной работы обучаемый приобретает 

навыки самостоятельной работы с научной, учебной и 

специальной литературой, учится анализировать 

источники и грамотно излагать свои мысли. Выполнение 

контрольной работы включает ряд этапов: 

 выбор темы и подбор научных источников; 

 изучение научной литературы, анализ и обобщение 

материалов по проблеме исследования; 

 формулирование основных положений и выводов; 

 оформление контрольной работы. 

Оформление является завершающим этапом контрольной 

работы. Выбор темы и подбор источников должен быть 

согласован с научным руководителем, ведущим предмет. 

На основе собранного материала уточняется структура, 
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работы 
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содержание и объем контрольной работы. Технические 

требования к работе: объем 10-12 страниц машинописного 

текста, отпечатанного через 1,5 интервала. Контрольная 

работа должна иметь: титульный лист, содержащий: 

название работы, Ф.И.О. автора и научного руководителя, 

название факультета, курса, год и место написания, 

содержание на отдельной странице, нумерацию страниц. 

Структура контрольной работы включает: заголовок, 

введение, основную часть (изложение двух вопросов), 

заключение, список использованной литературы. 

Заголовок (название) отражает тему данного сочинения и 

соответствует содержанию. Введение (вводная часть) 

должно быть кратким и точным. В нем обосновывается 

выбор темы, формулируется цель работы. Основная часть 

делится на главы в соответствии с задачами работы. 

Дается определение понятиям исследуемых явлений и 

процессов, раскрываются их сущность и особенности. В 

небольшой работе части могут не выделять, но каждая 

новая мысль оформляется в новый абзац. Заключение 

имеет форму выводов, соответствующих этапам 

исследования, или форму резюме. 

Подготовка к 

зачёту  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться   

на   конспекты   лекций, рабочую   программу  учебной 

дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую 

литературу. Основное в подготовке к сдаче  зачёта - это 

повторение всего материала  учебной дисциплины, по 

которому необходимо сдавать зачёт. При подготовке к 

сдаче зачёта обучающийся весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки  к зачёту, контролировать каждый день 

выполнение намеченной работы. В период подготовки к 

зачёту обучающийся вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Обучающимся по ОПОП обеспечен доступ к учебному плану, рабочей 

программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной 

системе института, содержащей учебно-методические мате-риалы по 

дисциплине в электронной форме, к информационным справочным 

системам, которые используются при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-

образовательной среды института из любой точки, в которой имеется до-ступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mgik.org); 

ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством 

электронной информационно-образовательной среды института 

(www.mgik.org); обеспечено формирование электронного порт-фолио 

обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-

образовательной среды института (www.mgik.org). 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используется следующее лицензионное программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 7 Professional 

Пакет офисных программ: 

 Microsoft Office 2016  Word 

 Microsoft Office 2016 Excel 

 Microsoft Office 2016 PowerPoint 

 Учебные планы ВО и УП ВПО 

Антивирусные программы: 

 Kaspersky Endpoint Security 

Другое ПО: 

 Mozilla Firefox 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются электронно-библиотечные системы: 

 Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  

 Электронно-библиотечная система «Руконт» https://rucont.ru/ 

 Электронная библиотека «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com/ 
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 Научная электронная библиотека: 

https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебные занятия по дисциплине Б1.Б.20 История религий проводятся в 

следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

 Таблица 12 

Вид учебных 

занятий по 

дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования и программного 

обеспечения 

Занятия лекционного 

типа 

Поточная аудитория, оснащенная проекционным 

оборудованием 

Занятия 

семинарского типа 

Поточная аудитория, оснащенная проекционным 

оборудованием 

Самостоятельная 

работа студентов 
Научно-техническая библиотека 

 

Разработано  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 46.03.02  Документоведение и архивоведение»  - 

Документоведение и документационное обеспечение управления, и 

Историческое архивоведение  

Разработчик: доцент кафедры философии Закунов Ю.А 

Программа рассмотрена на заседании кафедры 

от «__» _____ 2019 г., протокол №__ 
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1. Перечень компетенций 

Таблица 1 

№ 

Код 

(шифр) 

компетенц

ии 

Наименование (содержание) компетенции 

1.  ОК-2 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

2.  ОК-11 Способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

 

 

2.Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине 

                                                                                                                                     

Таблица 2 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Индикаторы формируемых компетенций 

знать уметь владеть 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

исторические 

этапы 

формирования 

и эволюцию 

родоплеменны

х, 

национальных 

и мировых 

религий, 

содержание и 

формы 

религиозных 

представлени

й, 

деятельности, 

культа, 

институтов;  

- 

аргументирован

о и логично, с 

опорой на 

категориальный 

аппарат 

культурологии, 

излагать знания 

в области 

истории религии 

и 

религиоведения 

 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины 
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Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Индикаторы формируемых компетенций 

знать уметь владеть 

ключевые 

понятия,  

логику 

развития 

мировых 

религий 

 

ключевые 

понятия,  

логику 

развития 

мировых 

религий 

 

ОК-11 

Способность 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

структуру 

религиоведчес

кого знания и 

основные 

элементы 

религии; 

 

специфику 

решения 

основных 

мировоззренч

еских 

вопросов 

различными 

религиями в 

историко-

культурном 

контексте и 

современных 

условиях 

 

применять 

имеющиеся 

знания по 

истории религий 

в различных 

культурных 

контекста 

 

навыками 

учебной, 

научно-

исследовательск

ой и 

просветительско

й работы, 

связанной с 

религиоведческо

й 

проблематикой в 

контексте 

межпредметных 

связей и 

межкультурных 

коммуникаций 
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3. Описание средств, показателей, критериев и шкал оценивания 

компетенций на различных этапах формирования компетенции 

 

 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Раздел 

дисци

плины 

(тема) 

Средство 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкалы 

оценивания 

ОК-2 

З-1. 

исторические 

этапы 

формирования 

и эволюцию 

родоплеменны

х, 

национальных 

и мировых 

религий, 

содержание и 

формы 

религиозных 

представлений, 

деятельности, 

культа, 

институтов;  

 

ключевые 

понятия,  

логику 

развития 

мировых 

религий 

 

Раздел 

1 
Коллоквиум 

Решение 

практических 

задач 

Количество, 

Корректность 

(по каждому 

критерию от 

0 до 1 балла) 

У-1. 

аргументирова

но и логично, с 

опорой на 

категориальны

й аппарат 

культурологии, 

излагать 

знания в 

Раздел 

2 

Практическое 

задание  

(сообщение с 

презентацией) 

Выступление с 

сообщением и 

презентацией 

Полнота 

Прочность 

Системность 

(по каждому 

критерию от 

0 до 1 балла) 
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Индикатор 

достижения 

компетенции 

Раздел 

дисци

плины 

(тема) 

Средство 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкалы 

оценивания 

области 

истории 

религии и 

религиоведени

я 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

 

Раздел 

дисци

плины 

(тема) 

Средство 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкалы 

оценивания 

ОК-11  

З-1. 

структуру 

религиоведчес

кого знания и 

основные 

элементы 

религии; 

 

специфи

ку решения 

основных 

мировоззренче

ских вопросов 

различными 

религиями в 

историко-

культурном 

контексте и 

современных 

условиях 

 

Раздел 

1 
Коллоквиум 

Решение 

практических 

задач 

Количество, 

Корректность 

(по каждому 

критерию от 

0 до 1 балла) 

У-1. 

применять 

имеющиеся 

Раздел 

2 

Практическое 

задание  

(сообщение с 

презентацией) 

Выступление с 

сообщением и 

презентацией 

Полнота 

Прочность 

Системность 

(по каждому 
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Индикатор 

достижения 

компетенции 

Раздел 

дисци

плины 

(тема) 

Средство 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкалы 

оценивания 

знания по 

истории 

религий в 

различных 

культурных 

контекста 

 

критерию от 

0 до 1 балла) 

В-1. навыками 

учебной, 

научно-

исследовательс

кой и 

просветительск

ой работы, 

связанной с 

религиоведчес

кой 

проблематикой 

в контексте 

межпредметны

х связей и 

межкультурны

х 

коммуникаций 

Раздел 

3 

Практическое 

задание 

(реферат) 

Выступление с 

рефератом 

Обоснование 

актуальности 

темы, 

правильность 

выделения 

цели и задач; 

Соответствие 

содержания 

теме; 

Глубина 

проработки 

материала; 

 (по каждому 

критерию 0-2 

балла) 
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4. Оценочные средства 

Критерии оценки знаний на зачете  

 Учебным планом предусмотрены следующие формы контроля качества 

знаний студентов: 

 В соответствии с целями и задачами дисциплины успешное освоение 

программы предполагает следующие оценки знания:  

– оценка «отлично» (в соответствии с баллами) ставится студенту, 

обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание 

программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные образовательной программой, усвоившему основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала. Оценка «отлично» ставится студентам, 

обладающим критическим мышлением, творческим подходом к изучаемому 

материалу, умеющим применять теоретические знания к практической 

области своей будущей профессии, использующим в обучении принцип 

единства логического и исторического. 

– оценку «хорошо» (в соответствии с баллами) заслуживает студент, 

обнаруживший полное знание программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

– оценки «удовлетворительно» (в соответствии с баллами) заслуживает 

студент, обнаруживший знание основного программного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности вторичного (не связанного с основными понятиями и 

категориями изучаемой дисциплины) характера в ответе на вопросы и при 

выполнении зачетного задания;  

– оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, 
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допустившему первичные (отражающие основные понятия и категории 

изучаемой дисциплины) ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Текущий контроль 

Темы сообщений с презентациями  

1. Религиозный фактор в деятельности общественных организаций.  

2. Юридические аспекты существования религиозных объединений в 

современной России. 

3. Особенности взаимодействия служб по связям с общественностью и 

религиозных организаций. Принципы межрелигиозного диалога в работе PR-

служб. 

4. Религия и философия. Религиозная философия и философия религии. 

5. Психология религии. 

6. Социологические аспекты в изучении религии. 

7. Соотношение веры и знания, науки и религии. 

8. Основные разделы богословского знания. 

9. Основная проблематика религиозного способа познания мира. 

10.  Религия и другие типы мировоззрений: общее и особенное. 

11.  Особенности основных религиозно-мировоззренческих систем: теизм, 

деизм, пантеизм, атеизм, монотеизм, политеизм, тотемизм. 

12.  Ранние формы религии (анимизм, тотемизм, фетишизм, магия). 

13.  Школы и направления в религиоведении. 

14.  Проблема экуменизма. Возможна ли Мировая религия в будущем? 

(опыт прогнозирования). 

15.  Традиция и новаторство в религии. 

16.  Проблема происхождения религии. Основные гипотезы. 

17.  Природа религиозной святости: сущность, исторические типы и 

формы, иерархии и чины. 

18.  Институт монашества: сущность, исторические формы, уставы, чины. 

19.  Протестантские религиозные организации в России. 

20.  История свободомыслия и атеизма. 
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Темы для коллоквиума  

1. Культурно-исторические условия возникновения, идейные, личностные 

и религиозные факторы формирования.  

2. Библия, ее структура. Экзегетика. 

3. Основное и нравственное богословие христианства. Экклезиология, 

сотериология, эсхатология, теургия. 

4. Особенности христианской антропологии и мистического богословия. 

5. Литургика. 

6. Дохристианские верования славян.  

7. История крещения Руси. Периодизация российской церковной истории. 

8. Влияние православия на созидание русской государственности, нации 

и культуры.  

9. Отношения с государством на разных исторических этапах. 

10. Воплощение церковного идеала в русских святых  

11. Особенности русской православной веры и религиозного искусства.  

12. Связь с русской литературой, искусством и народной культурой. 

13. Русское религиозно-философское возрождение конца XIX-нач.XX в.в. 

14. «Русская голгофа»: церковь в советское время. Новомученики. 

Восстановление Патриаршества. 

Темы рефератов 

1.  Советский атеизм в ХХ веке. 

2.  Органические и неорганические религии. 

3.  Основные положения буддийской философии. 

4.  Дзен-буддизм. 

5.  Ламаизм. 

6.  Священные книги буддизма. 

7.  Иудаизм: особенности истории, вероучения и культа. 

8.  Конфуцианство: особенности истории, вероучения и культа. 

9.  Даосизм: особенности истории, вероучения и культа. 

10.  Зороастризм: особенности истории, вероучения и культа. 

11.  Синтоизм: особенности истории, вероучения и культа. 

12.  Индуизм: особенности истории, вероучения и культа. 

13.  Вселенские соборы в христианской церкви. 

14.  Основные ереси и секты в христианстве. 

15.  Экзегетика: происхождение, структура Библии и основные споры 

экзегетов. 
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16.  Богословское толкование Символа веры и заповедей христианства. 

17.  Догматическое богословие в христианстве: основные положения. 

18.  Православное учение о церкви. 

19.  Православная литургика. 

20.  Нравственное богословие в православной традиции. 

21.  Агиография русской православной церкви. 

22.  Христианская апологетика. 

23.  Христианская эсхатология. 

24.  Христианская антропология. 

25.  Основные вехи в истории русской православной церкви. 

26.  Патристика. Восточные и западные отцы христианской Церкви. 

27.  Монашество в христианстве. 

28.  Примеры религиозной святости на Руси (жития сявтых). 

29.  Православный храм и его символика. Православный иконостас. 

30.  Богословие иконы. 

31.  Роль православия в истории России. 

32.  Современная организационная структура РПЦ. 

33.  Сравнительное религиоведение и богословие (сравнение любых 

религий). 

34.  Возникновение мусульманства. Жизнь Магомета. 

35.  Школы и течения в исламе. 

36.  Социальная доктрина ислама. 

37.  Законы шариата. 

38.  Толкование Корана. 

39.  Влияние ислама на национальную культуру народов. 

40.  Проблема соотношения светского и религиозного в истории. 

41.  Государство и церковь – история взаимоотношений. 

42.  «Теология освобождения» (Г. Гутьеррес, Х. Ассман, Л. Бофф), 

«теология революции» (Г. Камара, Р. Шолл) и их социально-политическая 

проекция. 

43.  Русская религиозно-философская традиция ХIХ-ХХ в. (А. Хомяков, В. 

Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков, И. Ильин, Н. Лосский, С. Франк, В. 

Зеньковский, Флоровский и др.).  

44.  Религиозные искания Л.Н. Толстого и М.Ф. Достоевского. 

45.  Современный протестантизм: идеи Д. Бонхеффера, Э. Бруннера и Р. 

Бультмана, Мартина Лютера Кинга. 
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46.  Анализ федерального закона «О свободе совести и религиозных 

объединениях». 

47.  Основы социальной концепции русской православной церкви. 

48.  Современные процессы в русской православной церкви: 

интеграционные и дезинтеграционные процессы (объединение РПЦ 

Московского Патриархата и ЗРПЦ; религиозная ситуация на Украине, 

взаимодействие с инославием, проблема экуменизма) 

49. Вопросы взаимодействия с государственными структурами, роль и 

участие церкви в общественно-политической жизни. Проблема духовного 

образования и воспитания. 

50. Власть, наука и церковь: опыт и проблемы организации диалога 

мировоззрений. 

51. Современные данные наук и религиозное мировоззрение. 

Креационизм. 

52. Особенности этикета и повседневной жизни:  

а) православных; 

б) мусульман; 

в) иудеев; 

г) буддистов; 

д) католиков. 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Общепризнанное определение религии. Возможные подходы к 

определению. 

2. Место и границы религии как социально-духовного явления. 

3. Особенности богословского подхода к определению религии и 

религиозного способа познания.  

4. Основные гипотезы происхождения и сущности религии. 

5. Функции религии. 

6. Религия как культурообразующий феномен. 

7. Классификации религий. 

8. Религиозное сознание, вероучение, священные книги. 

9. Религиозный культ. 

10. Виды религиозных организаций. 

11. Сущность и многообразие тотемизма. 
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12. Сущность и проявление анимизма. 

13. Сущность и виды магии. 

14. Единство и многообразие элементарных форм религиозной жизни. 

15. Краткая характеристика национальных религий Востока. 

16. Особенности и признаки современных тоталитарных сект. 

17. История возникновения буддизмма. 

18. Особенности вероучения и культа буддизма. 

19. Основные направления в буддизме. 

20. История возникновения ислама. 

21. Особенности вероучения и культа ислама. 

22. Основные направления в исламе. 

23. Современный ислам. 

24. История возникновения и краткая история христианской церкви. 

25. Особенности христианского богословия и его разделы. 

26. Особенности вероучения и культа в католицизме. 

27. Краткая история католической церкви. 

28. Особенности вероучения и культа в протестантских религиях. 

29. Краткая история русской православной церкви. 

30. Особенности русского православия. 

31. Значение православия в истории русской государственности и народа. 

32. Религиозные аспекты наиболее важных культурных и политических 

процессов и событий в современном мире. 

33. Особенности современной религиозной ситуации в России. 
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5. Балльно-рейтинговая структура оценки знаний студента 

 

Посещение лекций 20 баллов 

Работа на семинаре 20 баллов 

Рубежный контроль  20 баллов 

Самостоятельное изучение (контрольная работа, 

реферат) 

10 баллов 

Итого в течение семестра 70 баллов 

 

Шкала оценок зачета/экзамена 

 

«Отлично» 30 баллов 

«Хорошо» 20 баллов 

«Удовлетворительно» 15 баллов 

 

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в 

течение семестра, и баллов, полученных на зачете/экзамене 

 

Максимальное количество баллов в течение 

семестра 

70 

Максимальное количество баллов, полученных 

на зачете/экзамене  

30 

Максимальное итоговое количество баллов 100 

 

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость 

 

100 – 86 баллов «отлично» 

85 – 71 баллов «хорошо» 

70 – 51 баллов «удовлетворител

ьно» 

Менее 51 балла «неудовлетворит

ельно» 

 

Разработано  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 46.03.02  Документоведение и архивоведение»  - 

Документоведение и документационное обеспечение управления, и 

Историческое архивоведение  

Разработчик: доцент кафедры философии Закунов Ю.А 

Программа рассмотрена на заседании кафедры 

от «__» _____ 2019 г., протокол №__ 
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1. Введение 

Самостоятельная работа по дисциплине Б1.Б.20 История религий 

является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим 

средством развития готовности будущих бакалавров к профессиональной 

деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, 

соответствующих ФГОС ВО.  

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

определены соответствующей рабочей программой дисциплины; 

трудоемкость 2 зачетных единицы, 72 академических часа 

Программой подготовки бакалавров предусмотрены:  

Важным элементом самостоятельной работы является развитие 

навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом соответствующей практической 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий как способ эффективной подготовки к 

написанию выпускной квалификационной работы. 

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку 

студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки 

проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне 

представленных докладов, выполненных контрольных работ, тестовых 

заданий и других форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по 
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результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей 

успеваемости студента по дисциплине. 

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по 

проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом 

таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных 

часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, 

формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и 

учитываются при итоговой аттестации по дисциплине. 

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного 

процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.). 

2. Формы самостоятельной работы обучающихся 

 очная форма обучения 

Таблица 1 

№ Разделы дисциплины 
Формы самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в часах 

1.  Раздел 1 

Анализ и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы. 

8 

2.  Раздел 2 
Подготовка сообщения с 

презентацией 
10 

3.  Раздел 3 Подготовка к коллоквиуму 10 

4.  Раздел 4 Подготовка реферата 10 

 заочная форма обучения 

Таблица 2 

№ Разделы дисциплины 
Формы самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в часах 

5.  Раздел 1 

Анализ и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы. 

12 

6.  Раздел 2 
Подготовка сообщения с 

презентацией 
12 

7.  Раздел 3 Подготовка к коллоквиуму 12 

8.  Раздел 4 Подготовка реферата 12 
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Тест и контрольная работа  

Педагогический тест – это система заданий возрастающей трудности 

специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и 

объективно измерить уровень знаний по учебной дисциплине. Во время 

тестирования студент обычно должен выбрать один правильный ответ из 

нескольких предложенных. 

Тестирование используется обычно как в обучающих, так и в 

контролирующих целях. В частности, тесты широко применяются для 

обучения во время проведения семинарских занятий. Кроме того, тесты 

могут использоваться как домашнее задание с последующим разбором 

неправильных ответов на семинаре, как форма отработки пропущенных 

семинаров, во время проведения консультация и собеседований. 

Тесты могут быть использованы также для самопроверки знаний 

самими студентами как отдельной темы, так и всего дисциплины. Тестовый 

контроль позволяет студентам самим определить степень усвоения учебного 

материала и является эффективной формой подготовки к экзамену. 

Пользоваться «ключом» с правильными ответами желательно только после 

самостоятельного решения теста. 

Тестирование может являться также формой текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации студентов. Студент, ответивший правильно менее чем 

на 50% вопросов теста, не проходит аттестационное тестирование 

При использовании в качестве метода контроля на семинарском 

занятии контрольной работы, преподаватель обычно заранее определяет для 

студентов круг вопросов для предварительной подготовки. Контрольная 

работа проводится, как правило, по вариантам. 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения обсуждения проблемы на семинарских занятиях 

студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести 

по памяти определения, выводы и формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 
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теоретического материала - пройти тестирование по пройденному материалу. 

Однако следует помнить, что правильное решение теста может получиться в 

результате применения механически заученных без понимания сущности 

теоретических положений. 

Самопроверка включает: 

 умение следить за собой: за своим поведением, речью, 

действиями и поступками, понимая при этом всю меру 

ответственности за них; 

 умение контролировать степень понимания и степень прочности   

усвоения знаний и умений, познаваемых в учебном заведении, в 

коллективе, дома; 

 умение критически оценивать результаты своей познавательной 

деятельности, вообще – своих действий, поступков, труда 

(самооценка). 

Самоконтроль учит ценить свое время, вырабатывает дисциплину 

труда (физического и умственного), позволяет вовремя заметить свои 

ошибки, вселяет веру в успешное использование знаний и умений на 

практике. 

      Самоконтроль вырабатывается и в учебной практике. Способы 

самоконтроля могут быть следующими: 

 перечитывание написанного текста и сравнение его с текстом 

учебной книги; 

 повторное перечитывание материала с продумыванием его по 

частям; 

 пересказ прочитанного; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений 

 текста по памяти; 

 рассказывание с опорой на иллюстрации, опорные положения; 

 участие во взаимопроверке (анализ и оценка устных ответов, 

практических работ своих товарищей; дополнительные вопросы 

к их ответам; сочинения-рецензии и т.п.). 

 Самоконтроль является необходимым элементом учебного труда, 

прежде всего потому, что он способствует глубокому и прочному овладению 

знаниями. 

  Использование самоконтроля в учебной деятельности позволяет 

студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых приемов 

и методов умственного труда, находить в нем допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую его коррекцию. 

 И конечно, необходимо отметить большое воспитательное значение 

самоконтроля      как    оценочно-результативного    компонента   учебной 
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деятельности. Овладение умениями самоконтроля приучает студентов к 

планированию учебного труда, способствует углублению их внимания, 

памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении практических задач у студента 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений 

или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией 

следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности 

ответов на вопросы самопроверки. 

Правила написания научных текстов (рефератов, эссе, 

докладов и других работ): 

Важно разобраться сначала, какова истинная цель научного текста – 

это поможет студенту разумно распределить свои силы и время. 

Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. Писать 

серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть 

настроение поделиться своими рассуждениями. 

Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)?  

Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно научиться либо 

относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея – 

как иная точка зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными 

идеями, которые нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая 

позиция и направленность на дальнейшее совершенствование уже 

известного).  

Во-вторых, важно уметь отвлекаться от окружающей суеты (многие 

талантливые люди просто «пропадают» в этой суете), для чего важно уметь 

выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-исследовательской 

деятельности.  

В-третьих, научиться организовывать свое время, ведь, как известно, 

свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего 



58 

 

творчества, для него наконец-то появляется время. Иногда именно на 

организацию такого времени уходит немалая часть сил и талантов. 

Писать следует ясно и понятно, основные положения формулировать 

четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст 

будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро 

находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на 

месте такого человека).  

Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых в учебном заведении порядков. 

Доклад (реферат) 

Цель доклада (реферата) зависит от целей обобщения материала, 

который будет содержаться в докладе. 

Из цели доклада можно выделить несколько основных задач, которые 

будут сформированы исходя из полного и разностороннего раскрытия темы в 

докладе. Обычно выделяют от трех до шести-семи основных задач. Решение 

этих задач (освещение вопросов, которые включаются в эту тему) может 

быть решено в строгой последовательности, однако в некоторых случаях 

возможны варианты последовательности таких задач. 

Для доклада необходимо четко представлять, что есть предмет и объект 

доклада. Объект доклада – рассматриваемое явление или физический объект. 

Предмет доклада – исследуемое отношение, которое связано с данным 

объектом. Понимание объекта и предмета доклада необходимо для 

разностороннего раскрытия темы и исключения смешения материала с 

материалом, касающемся других объектов и предметов, которые не связаны с 

основной темой, или не важны для раскрытия данной темы. 

После уяснения цели и задач доклада необходимо сформировать план. 

Этот план определяет основные разделы доклада (пункты) в зависимости от 

поставленных задач. 

Материал для доклада необходимо подбирать, обращая особое 

внимание на следующие его характеристики: 

 отношение к теме исследования; 

 компетентность автора материала; 

 конкретизация и подробность; 

 новизна; 

 научность и объективность; 

 значение для исследования. 
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Источник материала: периодические издания, научная литература, 

материала научных конференций, Интернет- ресурсы. При выборе, например, 

периодического издания для поиска материала необходимо учитывать 

общую направленность такого издания, целевую аудиторию. При 

использовании Интернет- источников важно иметь ввиду, что в них материал 

может быть ошибочным или неполным, так как глобальная сеть доступна для 

большого количества пользователей и их квалификация также может 

различаться. При подборе литературных источников важен год издания, 

основные цели такого издания. Целевая аудитория и цели книга обычно 

находятся в введении. 

При изложении материала нужно плавно переходить от одного вопроса 

к следующему, желательно обобщать материал каждого пункта (раздела) 

доклада используя такие слова, как «таким образом», «итак», «необходимо 

подчеркнуть» и т.п. Такие обобщения гарантируют правильное и полное 

восприятие материала аудиторией.  

Если в материале используются цитаты или определения других 

авторов, то необходимо ссылаться на таких авторов.  

В конце доклада, должен быть краткий вывод, который показывает, 

насколько цель доклада была выполнена. В выводе (заключении) должны 

быть отражены все задачи и степень их выполнения. 

 Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия – это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.  
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Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов 

в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. 

Оптимальное время занятий - утренние и дневные часы.  

Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в 

том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо вовремя ее 

восстановить, обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы 

запоминание материала было осознанным.  

В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен быть 

хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале). 

Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.  

Готовить «шпаргалки» полезно, но на экзамене лучше ими не 

пользоваться. Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация 

и оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – 

это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, 

чем простое поглощение массы учебной информации.  

Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 
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3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов 

на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных 

качеств обучающегося и условий образовательной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка 

оборудования); 

 основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи 

знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 

работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов 

работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой 

самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть 

организованы в виде: 

 тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, 

которую выставляет программа); 

 консультация преподавателя, фиксированная в графике по 

кафедре. 
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3.2. Методические рекомендации по для студентов по 

отдельным формам самостоятельной работы  

Таблица 3 

№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

 

Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

При работе с учебной литературой необходимо 

подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи.  

Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический 

каталоги. 

Правильный подбор учебной литературы 

рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература указана 

в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по выбранной литературе, следует 

переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны 

для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий дисциплины.  

Студент должен подробно разбирать примеры, 

которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. 

Нужно добиваться точного представления о том, 

что изучаешь.  

Полезно составлять опорные конспекты.  

При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они 

при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает 

составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые 

понятия. Такой лист помогает запомнить основные 

положения лекции, а также может служить 
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№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и 

вторичное.  

Первичное - эти внимательное, неторопливое 

чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни 

одного непонятного олова. Содержание не всегда 

может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла 

целого (по счету это чтение может быть и не 

вторым, а третьим или четвертым). 

Основные виды систематизированной записи 

прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое 

связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, 

характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая 

организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное 

воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из 

текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль 

автора; 

5. Конспектирование – краткое и 

последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому 

умение составлять план, тезисы, делать выписки и 

другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению 

конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в 
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№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на 

поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные 

положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, 

учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не 

только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

 

Подготовка 

сообщения с 

презентацией 

Цель сообщения зависит от целей обобщения 

материала, который будет содержаться в 

сообщении. 

Из цели сообщения можно выделить несколько 

основных задач, которые будут сформированы 

исходя из полного и разностороннего раскрытия 

темы. Обычно выделяют от трех до шести-семи 

основных задач. Решение этих задач (освещение 

вопросов, которые включаются в эту тему) может 

быть решено в строгой последовательности, однако 

в некоторых случаях возможны варианты 

последовательности таких задач. 

Для сообщения необходимо четко представлять, 
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№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

что есть предмет и объект. Объект – 

рассматриваемое явление или физический объект. 

Предмет – исследуемое отношение, которое 

связано с данным объектом. Понимание объекта и 

предмета необходимо для разностороннего 

раскрытия темы и исключения смешения 

материала с материалом, касающемся других 

объектов и предметов, которые не связаны с 

основной темой, или не важны для раскрытия 

данной темы. 

После уяснения цели и задач доклада необходимо 

сформировать план. Этот план определяет 

основные разделы (пункты) сообщения в 

зависимости от поставленных задач. 

Материал для сообщения необходимо подбирать, 

обращая особое внимание на следующие его 

характеристики: 

 отношение к теме исследования; 

 компетентность автора материала; 

 конкретизация и подробность; 

 новизна; 

 научность и объективность; 

 значение для исследования. 

Источник материала: периодические издания, 

научная литература, материала научных 

конференций, Интернет-ресурсы. При выборе, 

например, периодического издания для поиска 

материала необходимо учитывать общую 

направленность такого издания, целевую 

аудиторию. При использовании Интернет- 

источников важно иметь ввиду, что в них материал 

может быть ошибочным или неполным, так как 

глобальная сеть доступна для большого количества 

пользователей и их квалификация также может 

различаться. При подборе литературных 

источников важен год издания, основные цели 

такого издания. Целевая аудитория и цели книга 

обычно находятся в введении. 

При изложении материала нужно плавно 

переходить от одного вопроса к следующему, 

желательно обобщать материал каждого пункта 
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№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

(раздела) используя такие слова, как «таким 

образом», «итак», «необходимо подчеркнуть» и т.п. 

Такие обобщения гарантируют правильное и 

полное восприятие материала аудиторией.  

Если в материале используются цитаты или 

определения других авторов, то необходимо 

ссылаться на таких авторов.  

В конце сообщения должен быть краткий вывод, 

который показывает, насколько цель сообщения 

была выполнена. Рекомендации по организации 

самостоятельной работы 

 
Подготовка к 

коллоквиуму 

Коллоквиумом называется собеседование 

преподавателя и студента по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью коллоквиума 

является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе 

самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. На коллоквиум выносятся крупные, 

проблемные, нередко спорные теоретические 

вопросы. Упор делается на монографические 

работы профессора-автора данной дисциплины. От 

студента требуется: 

- владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой 

проблеме; 

- знание разных точек зрения, высказанных в 

научной литературе по соответствующей проблеме, 

умение сопоставлять их между собой; 

- наличие собственного мнения по обсуждаемым 

вопросам и умение его аргументировать. 

Коллоквиум - это не только форма контроля, но и 

метод углубления, закрепления знаний студентов, 

так как в ходе собеседования преподаватель 

разъясняет сложные вопросы, возникающие у 

студента в процессе изучения данного источника. 

Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. 

Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента 

стремление к чтению дополнительной 

социологической литературы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с 
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№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

установочной консультации преподавателя, на 

которой он разъясняет развернутую тематику 

проблемы, рекомендует литературу для изучения и 

объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как 

правило, на самостоятельную подготовку к 

коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели. 

Методические указания состоят из рекомендаций 

по изучению источников и литературы, вопросов 

для самопроверки и кратких конспектов ответа с 

перечислением основных фактов и событий, 

относящихся к пунктам плана каждой темы. Это 

должно помочь студентам целенаправленно 

организовать работу по овладению материалом и 

его запоминанию. При подготовке к коллоквиуму 

следует, прежде всего, просмотреть конспекты 

лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то 

вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к 

учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной 

беседы преподавателя с каждым студентом или 

беседы в небольших группах (2-3 человека). 

Обычно преподаватель задает несколько кратких 

конкретных вопросов, позволяющих выяснить 

степень добросовестности работы с литературой, 

проверяет конспект. Далее более подробно 

обсуждается какая-либо сторона проблемы, что 

позволяет оценить уровень понимания. По итогам 

коллоквиума выставляется дифференцированная 

оценка по пятибалльной системе. 

Вопросы для самопроверки студентов (ответ «да», 

«нет»): 

1. Какая религия является самой древней мировой 

религией? 

1) буддизм+ 

2) христианство 

3) ислам 

4) иудаизм 

2. Монотеистическая религия: 
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№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

1) индуизм 

2) ислам+ 

3) буддизм 

4) язычество 

3. Какая религия является мировой? 

1) буддизм+ 

2) индуизм 

3) синтоизм 

4) иудаизм 

4.Что изучает религиоведение? 

1) историю развития различных религий, 

2) мировые религии планеты, 

3) отношения религии и государства, 

4) взаимосвязь религий мира, 

5) закономерности развития религий.+ 

5. Какая религия является национальной? 

1) буддизм 

2) христианство 

3) ислам 

4) иудаизм+ 

6.Кто был основателем буддизма? 

1) Кун-фу- цзы, 

2) Лао-цзы, 

3) Сыма-цянь, 

4) Сирвата Сиддхартаха Гаутама,+ 

5) Махавира Вардхамана. 

7. Спокойно, терпеливо относиться ко злу, не 

борясь с ним, уклоняясь лишь от участия в нём, 

должен последователь какой религии? 

1) христианства 

2) буддизма+ 

3) ислама 

4) иудаизма 

8. Какая группа не относится к группе библейских 

религий? 

1) христианство 

2) иудаизм 

3) синтоизм+ 

4) ислам 

9. В какой период возникли ранние формы 

религий? 
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№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

1) 1 млн. лет – 500 тыс. Лет, 

2) 400тыс. лет – 40 тыс. Лет, 

3) 40 тыс. лет – 12 тыс. Лет,+ 

4) 100тыс. лет – 40 тыс. Лет, 

5) 12 тыс. лет – 5 тыс. Лет. 

10.Что такое трипитака? (или типитака) 

1) молитва буддистов, 

2) три способа вхождения в нирвану, 

3) название способа жертвоприношения, 

4) название женских монастырей в буддизме, 

5) название главной книги в буддизме.+ 

 
Подготовка 

реферата 

Цель доклада зависит от целей обобщения 

материала, который будет содержаться в докладе. 

Из цели доклада можно выделить несколько 

основных задач, которые будут сформированы 

исходя из полного и разностороннего раскрытия 

темы в докладе. Обычно выделяют от трех до 

шести-семи основных задач. Решение этих задач 

(освещение вопросов, которые включаются в эту 

тему) может быть решено в строгой 

последовательности, однако в некоторых случаях 

возможны варианты последовательности таких 

задач. 

Для доклада необходимо четко представлять, что 

есть предмет и объект доклада. Объект доклада – 

рассматриваемое явление или физический объект. 

Предмет доклада – исследуемое отношение, 

которое связано с данным объектом. Понимание 

объекта и предмета доклада необходимо для 

разностороннего раскрытия темы и исключения 

смешения материала с материалом, касающемся 

других объектов и предметов, которые не связаны с 

основной темой, или не важны для раскрытия 

данной темы. 

После уяснения цели и задач доклада необходимо 

сформировать план. Этот план определяет 

основные разделы доклада (пункты) в зависимости 

от поставленных задач. 

Материал для доклада необходимо подбирать, 

обращая особое внимание на следующие его 

характеристики: 
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Форма 

самостоятельной 
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Методические рекомендации для студентов 

 отношение к теме исследования; 

 компетентность автора материала; 

 конкретизация и подробность; 

 новизна; 

 научность и объективность; 

 значение для исследования. 

Источник материала: периодические издания, 

научная литература, материала научных 

конференций, Интернет- ресурсы. При выборе, 

например, периодического издания для поиска 

материала необходимо учитывать общую 

направленность такого издания, целевую 

аудиторию. При использовании Интернет- 

источников важно иметь ввиду, что в них материал 

может быть ошибочным или неполным, так как 

глобальная сеть доступна для большого количества 

пользователей и их квалификация также может 

различаться. При подборе литературных 

источников важен год издания, основные цели 

такого издания. Целевая аудитория и цели книга 

обычно находятся в введении. 

При изложении материала нужно плавно 

переходить от одного вопроса к следующему, 

желательно обобщать материал каждого пункта 

(раздела) доклада используя такие слова, как 

«таким образом», «итак», «необходимо 

подчеркнуть» и т.п. Такие обобщения гарантируют 

правильное и полное восприятие материала 

аудиторией.  

Если в материале используются цитаты или 

определения других авторов, то необходимо 

ссылаться на таких авторов.  

В конце доклада, должен быть краткий вывод, 

который показывает, насколько цель доклада была 

выполнена. В выводе (заключении) должны быть 

отражены все задачи и степень их выполнения. 
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4. Оценка самостоятельной работы 

4.1 Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения обсуждения проблемы на семинарских занятиях 

студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести 

по памяти определения, выводы и формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - пройти тестирование по пройденному материалу. 

Однако следует помнить, что правильное решение теста может получиться в 

результате применения механически заученных без понимания сущности 

теоретических положений. 

Самопроверка включает: 

 умение следить за собой: за своим поведением, речью, 

действиями и поступками, понимая при этом всю меру 

ответственности за них; 

 умение контролировать степень понимания и степень прочности   

усвоения знаний и умений, познаваемых в учебном заведении, в 

коллективе, дома; 

 умение критически оценивать результаты своей познавательной 

деятельности, вообще – своих действий, поступков, труда 

(самооценка). 

Самоконтроль учит ценить свое время, вырабатывает дисциплину 

труда (физического и умственного), позволяет вовремя заметить свои 

ошибки, вселяет веру в успешное использование знаний и умений на 

практике. 

      Самоконтроль вырабатывается и в учебной практике. Способы 

самоконтроля могут быть следующими: 

 перечитывание написанного текста и сравнение его с текстом 

учебной книги; 
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 повторное перечитывание материала с продумыванием его по 

частям; 

 пересказ прочитанного; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений 

 текста по памяти; 

 рассказывание с опорой на иллюстрации, опорные положения; 

 участие во взаимопроверке (анализ и оценка устных ответов, 

практических работ своих товарищей; дополнительные вопросы 

к их ответам; сочинения-рецензии и т.п.). 

 Самоконтроль является необходимым элементом учебного труда, 

прежде всего потому, что он способствует глубокому и прочному овладению 

знаниями. 

  Использование самоконтроля в учебной деятельности позволяет 

студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых приемов 

и методов умственного труда, находить в нем допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую его коррекцию. 

 И конечно, необходимо отметить большое воспитательное значение 

самоконтроля      как    оценочно-результативного    компонента   учебной 

деятельности. Овладение умениями самоконтроля приучает студентов к 

планированию учебного труда, способствует углублению их внимания, 

памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей. 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 

оценивание студентов, возможность объективно отразить в баллах 

расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, 

их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида 

самостоятельной работы. Существует большой простор для создания блока 

дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых имеет 

свою «цену». Правильно организованная технология рейтингового обучения 

позволяет с самого начала уйти от пятибалльной системы оценивания и 

прийти к ней лишь при подведении итогов, когда заработанные студентами 

баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему 

рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для 

самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У студента 
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имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во 

внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение 

индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного 

кружка и т.д.). При этом студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, 

могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более 

быстрое прохождение программы отдельными студентами. Например, если 

обучающийся готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу 

раньше группы, можно добавить ему дополнительные баллы. 

 

4.2 Рейтинговая система 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 

оценивание студентов, возможность объективно отразить в баллах 

расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, 

их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида 

самостоятельной работы. Существует большой простор для создания блока 

дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых имеет 

свою «цену». Правильно организованная технология рейтингового обучения 

позволяет с самого начала уйти от пятибалльной системы оценивания и 

прийти к ней лишь при подведении итогов, когда заработанные студентами 

баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему 

рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для 

самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У студента 

имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во 

внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение 

индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного 

кружка и т.д.). При этом студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, 

могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более 

быстрое прохождение программы отдельными студентами. Например, если 

обучающийся готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу 

раньше группы, можно добавить ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, 

с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 
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особенности студентов, а с другой – объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания.  

«Отлично» – выставляется бакалавру, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их для анализа историко-педагогических 

событий. 

«Хорошо» – выставляется бакалавру, показавшему полные знания 

учебной программы дисциплины, умение применять их для анализа 

историко-педагогических событий и допустившему в ответе некоторые 

неточности. 

«Удовлетворительно» – выставляется бакалавру, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, при этом он владеет 

основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения. 

«Неудовлетворительно» – выставляется бакалавру, ответ которого 

содержит существенные пробелы в знании основного содержания учебной 

программы дисциплины. 

Учет работы студентов в ходе семестра будет оцениваться на основе 

следующих критериев: 

Работа студента оценивается, исходя из 100 баллов при форме 

контроля зачет. 

Работа по дисциплине состоит из двух частей: работа в течение 

семестра и ответ на зачете. 

В течение семестра студент может набрать как минимум 40 баллов. 

Если баллы не набраны по уважительной причине (болезнь, например), то 

ему деканатом предоставляется право набрать баллы за дополнительные 

виды работ (рефераты, тесты и т.д.) 

В течение семестра студент оценивается по следующим позициям: 

 Посещение занятий – (не более 36 баллов за семестр) 

 Рубежный контроль - 15 баллов 

 Реферат – 10 баллов 

 Работа на занятии- 5 баллов 
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 Оценка ответа на зачете/экзамене - 10 - 30 баллов 

Перевод итоговой оценки из 100- балльной шкалы в 5-балльную 

осуществляется по следующей таблице: 

   Таблица 4 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

85-100 70-84 52-69 51 и менее 

При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов 

учебной деятельности, активность студентов выходит на 

творческое осмысление предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть 

сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и 

практическая готовность преподавателя к факту 

индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-

регулирующих, направляющих и организующих приемов 

вмешательства (при необходимости) преподавателя в 

самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально 

необходимый комплект средств обучения, а не только передает 

учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта 

деятельности наряду с преподавателем, а развитие его 

индивидуальности выступает как одна из главных 

образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации 

учебной деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 
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рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты 

обучения студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а также активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 

творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив 

сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую 

логику задания и выполняет его второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала. 

 

Разработано  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 46.03.02  Документоведение и архивоведение»  - 

Документоведение и документационное обеспечение управления, и 

Историческое архивоведение  

Разработчик: доцент кафедры философии Закунов Ю.А 

Программа рассмотрена на заседании кафедры 

от «__» _____ 2019г., протокол №__ 

 


