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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Религиоведение» является усвоение знаний о религии как 

форме общественного сознания, социальном феномене; формирование научного гумани-

стического, толерантного мировоззрения, ценностного отношения к человеку, его правам и 

свободам, способности к межкультурному и межрелигиозному диалогу; получение профес-

сиональных навыков общения и взаимодействия с представителями разных конфессий, эф-

фективное использование усвоенных знания в решении оперативно – служебных задач. 

 

Задачи: 

усвоение основного понятийного аппарата современного религиоведения и теоретических 

знаний в области религиоведения, с целью понимания роли и места религии в истории и 

культуре человечества; 

изучение особенностей наиболее распространенных религиозных систем, их верований и 

традиций, выявление общечеловеческих ценностей в различных религиях; 

выявление мировоззренческих, психологических и поведенческих особенностей предстви-

телей различных конфессий, для дальнейшего учета их при осуществлении служебной де-

ятельности, а так же криминогенных факторов в религиозной сфере; 

воспитание уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным убеждениям лич-

ности; 

воспитание уважительного отношения к прошлому своей страны и духовному наследию 

предков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы деятельно-

сти, сформированные в ходе изучения школьного курса «ОРКСЭ» 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Философия, История, Страноведение 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ        

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты сформированности компетенции по 

дисциплине 
ИУК - 1.1. Ставит и анализи-

рует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК - 1.2. Осуществляет поиск, 

обработку, анализ и синтез ин-

формации для решения постав-

ленных задач   

Знает: - различные варианты решения поставленных за-

дач на основе системного подхода, научных методов и 

достижений. 

Умеет: - Ставить и анализировать задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие. Прогнозировать практические по-

следствия различных способов решения поставленных 

задач. 



ИУК - 1.3. Рассматривает раз-

личные варианты решения по-

ставленных задач на основе си-

стемного подхода, научных ме-

тодов и достижений 

ИУК - 1.4. Прогнозирует прак-

тические последствия различ-

ных способов решения постав-

ленных задач 

Владеет: - навыками обработки, анализа и синтеза ин-

формации для решения поставленных задач  

 

ИУК - 2.2. Планирует достиже-

ние цели с учетом правового 

поля, имеющихся ресурсов и 

ограничений в сфере професси-

ональной деятельности 

Знает: правила планирования достижение цели. 

Умеет: планировать достижение цели с учетом право-

вого поля. 

Владеет: навыками планирования достижение цели с 

учетом правового поля, имеющихся ресурсов и ограни-

чений в сфере профессиональной деятельности. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ                           

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 

Профиль (направленность) Семестр 
Всего 

часов 
Лек. Практ. КСР 

Сам.  

работа  
зачет  с оц. 

Русская филология 4 72 14 14 2 42  

Итого 
72 14 14 2 42  

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Раздел / Тема Содержание 
Лекц. Практ. 

Сам. 

работа 

1. Предмет рели-

гиоведения. По-

нятие и сущ-

ность религии 

Богословский и научный подходы к 

изучению религии. Предмет, принципы 

и методология религиоведения. Основ-

ные разделы религиоведения. Цели и 

задачи курса, его вклад в гуманизацию 

образования. 

Религия как сфера духовной жизни. 

Проблема определения религии. Сущ-

ностные характеристики религии и ре-

лигиозного сознания. Понятие священ-

ного (сакрального). Религиозный опыт. 

Социально – психологические качества 

личности, формируемые религиозной 

средой. Разнообразие религиозных 

форм. Классификация религий. Струк-

тура религии, ее основные элементы. 

Религиозные организации, их типоло-

гия, специфические признаки церкви и 

секты. Религия как социальное явление. 

Функции и роль религии в жизни 

2 2 12 



личности и общества. Религия и мораль. 

Религия и право. 

2. Ранние и нацио-

нальные рели-

гии 

Основные подходы к решению про-

блемы происхождения религии. При-

чины и необходимые условия зарожде-

ния религии. Эволюция религии: поня-

тие, закономерности и основные этапы. 

Проблема будущего религии. 

Особенности первобытных форм рели-

гии. Первобытные истоки права. Ран-

ние религиозные формы: тотемизм, фе-

тишизм, магия, анимизм. Культ пред-

ков. Элементы первобытных религиоз-

ных форм в современных религиях и 

культурах. Шаманизм. 

Язычество. Языческие верования сла-

вян. Обрядовая практика древних сла-

вян. Языческие традиции русской куль-

туры. Условия появления и особенно-

сти национальных религий. Националь-

ные религии: индуизм, даосизм, конфу-

цианство, синтоизм, иудаизм. Их место 

и роль в мировой культуре. 

2 2 20 

3. Тема 3. Миро-

вые религии: 

буддизм, христи-

анство, ислам 

Мировые религии, условия формирова-

ния и особенности мировых религий. 

Буддизм как древнейшая из мировых 

религий. Сидхартха Гаутама, легенда о 

его жизни. «Четыре благородных ис-

тины» и благородный восьмеричный 

путь спасения. Трипитака. Основные 

школы буддизма: хинаяна, махаяна, 

ваджраяна (тантризм). 

Христа. Священные тексты христиан 

(Ветхий Завет и Новый Завет). Система 

представлений о мире, Боге, человеке и 

месте человека в этом мире. Символ 

веры и основные догматы христиан-

ства. Христианская нравственность, 

главный нравственный принцип. 

Таинства, обряды и праздники в хри-

стианстве. Разделение христианских 

церквей. Католичество. Православие. 

Протестантизм. 

Ислам. История возникновения ислама. 

Роль Мухаммеда в становлении ислама. 

Символ веры (шахада) и основные дог-

маты ислама. Коран и Сунна – священ-

ные книги мусульман. Шариат и осо-

бенности мусульманского права 

(фикха). Мусульманские обряды и 

праздники. «Пять столпов» ислама. 

2 2 10 



4. Современные 

нетрадиционные 

религии. Де-

структивные ре-

лигиозные 

объединения 

Особенности религиозной сферы XX-

XXI вв. Формирование нового «конфес-

сионального пространства» в постсо-

ветской России. 

Нетрадиционные религии: понятие и 

особенности. Разнообразие нетрадици-

онных религий, их классификация. Тра-

диционные и нетрадиционные религии 

Российской Федерации. 

Деструктивные религиозные объедине-

ния: понятие и признаки. Проявление 

деструктивности в вероучении, культо-

вой практике, организационной струк-

туре. Религиозный экстремизм. 

8 8 2 

 Итого  14 14 44 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 

Курсовая работа не предусмотрена 

 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  Приложение 1.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ: 

 

9.1. Рекомендуемая литература: Приложение 2. 

 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

-  Хронологические таблицы, синхронистические таблицы.  – Режим доступа:  

http://www.hronos.km.ru/  

-  Исторические источники, карты по истории, библиотека исторической литературы, ка-

талог сайтов по истории, исторические личности.  – Режим доступа:  

http://www.istorik.ru/  

- Gumilevica. Гипотезы, теории, мировоззрение. – Режим доступа: http://gumilevica.ku-

lichki.net/  

 

9.3.  Перечень программного обеспечения: 

1. Пакет Microsoft Office. 

2. Пакет LibreOffice. 

3. Пакет OpenOffice.org. 

4. Операционная система семейства Windows. 

5. Операционная система Linux. 

6. Интернет браузер. 

7. Программа для просмотра электронных документов формата pdf, djvu. 

8. Медиа проигрыватель. 

9. Программа 7zip 

10. Пакет Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

11. Редактор изображений Gimp. 

 

9.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных               

систем: Приложение 3 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

http://www.hronos.km.ru/
http://www.istorik.ru/
http://gumilevica.kulichki.net/
http://gumilevica.kulichki.net/


1. Оборудованные учебные аудитории, в том числе с использованием видеопроектора 

и подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образова-

тельную среду Университета. 

2. Аудитории для самостоятельной работы с подключением к сети «Интернет» и до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

3. Компьютерный класс с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду Университета. 

6. Аудио, -видеоаппаратура. 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Успешное овладение основными знаниями по «Религиоведение» возможно лишь при ре-

гулярной, систематической работе студентов. При этом чрезвычайно важно сочетать раз-

ные виды учебной деятельности. Для студентов рекомендуется систематическое посеще-

ние, прослушивание и конспектирование лекций, подготовка к семинарским занятиям, ра-

циональная организация самостоятельной работы, а также посещение в случае необходи-

мости консультаций. По окончании учебных занятий, предусмотренных расписанием, сле-

дует просмотреть все записи, сделанные на лекциях и семинарах. Таким образом, учебный 

материал поэтапно аккумулируется и формируется общий фон исторического процесса 

изучаемого периода. 
Основной задачей семинарских занятий является развитие навыков работы с историче-

скими источниками и литературой. При подготовке к семинарским занятиям можно при-

держиваться следующей последовательности действий: 
1. Изучение исследовательской литературы по вопросам семинара. В плане каждого семи-

нарского занятия предусмотрена основная и дополнительная литература. Предполагается, 

что к каждому семинарскому занятию студент должен обязательно ознакомиться с рабо-

тами обязательного списка и использовать как минимум одну работу из списка дополни-

тельной литературы. При работе со специальной литературой следует внимательно изу-

чить историографический обзор, анализ источниковой базы, ознакомиться с содержанием 

и выводами автора. По окончании этого этапа, рекомендуется обдумать положения, кото-

рые, по вашему мнению, являются достоинствами данного исследования, а также те фраг-

менты, которые требуют более детальной разработки. При работе с исследованиями необ-

ходимо делать выписки, составлять конспект для ответа на занятии. Окончательным эта-

пом изучения является осмысление значимости данного исследования для изучения про-

блемы. 
2. По окончании этих видов работы следует приступать к изучению и анализу историче-

ских источников, список которых приводится к каждому плану семинарского занятия. 

Необходимо отметить, что анализ источника должен включать в себя не только внутрен-

ний (анализ содержания), но и в некоторых случаях внешний анализ (вид источника, усло-

вия возникновения, дата создания, авторство, структура и т.д.). 
3. Выполнение практических заданий, приводимых в плане занятия. К практическим заня-

тиям предполагается выполнение предложенных преподавателем практических заданий, 

ориентирующих студента на более глубокое освоение учебной литературы и источников. 

Как правило, выполнение подобных заданий происходит одновременно с изучением ис-

следовательской литературы и работой с историческими источниками. 
 
Методические рекомендации 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития, 



включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обу-

чения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования. Построение образовательного процесса ориентировано на учет индивидуальных 

возрастных, психофизических особенностей обучающихся, в частности предполагается 

возможность разработки индивидуальных учебных планов. Реализация индивидуальных 

учебных планов сопровождается поддержкой тьютора (родителя, взявшего на себя тьютор-

ские функции в процессе обучения, волонтера). Обучающиеся с ОВЗ, как и все остальные 

студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом индивидуальных особенностей и специальных образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося.  При составлении индивидуального графика обучения для лиц с 

ОВЗ возможны различные варианты проведения занятий: проведение индивидуальных или 

групповых занятий с целью устранения сложностей в усвоении лекционного материала, 

подготовке к семинарским занятиям, выполнению заданий по самостоятельной работе. Для 

лиц с ОВЗ, по их просьбе, могут быть адаптированы как сами задания, так и формы их вы-

полнения. Выполнение под руководством преподавателя индивидуального проектного за-

дания, позволяющего сочетать теоретические знания и практические навыки; применение 

мультимедийных технологий в процессе ознакомительных лекций и семинарских занятий 

позволяет экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увели-

чить его объем.  

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации преподаватели, в соответствии с потребностями студента, отмеченными в анкете, 

и рекомендациями специалистов дефектологического профиля разрабатывают фонды оце-

ночных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и поз-

воляющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной про-

грамме результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). Лицам с ОВЗ 

может быть предоставлено дополнительное время для подготовки к ответу на зачете, вы-

полнения задания для самостоятельной работы.  

При необходимости студент с ограниченными возможностями здоровья подает пись-

менное заявление о создании для него специальных условий в Учебно-методическое управ-

ление Университета с приложением копий документов, подтверждающих статус инвалида 

или лица с ОВЗ.  
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