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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОК-4 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной

нравственности  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ПК-6 способностью направлять социально-практическую деятельность

конфессиональных организаций  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент:  

 1. должен знать:  

 - Студент должен знать содержание тем и проблем курса, владеть ключевыми понятиями и  

терминологией;  

- Получить общее представление о концептуальном разнообразии символических форм  

светской и религиозной культур.  

- Иметь представление о роли символической способности человека в познании и  

коммуникации.  

- Разбираться в особенностях символических форм светской и религиозной культур,.  

 2. должен уметь:  

 - анализировать тексты различными методами;  

- ориентироваться в основных идеях светской и религиозной культур, включая пункты  

полемики и преемственности в развитии проблем;  

- дифференцировать гносеологические, этические, эстетические,  

философско-антропологические, социально-философские, теологические и т. д. взгляды и  

находить смысловые связи между ними;  

 3. должен владеть:  

 - терминологическим аппаратом, необходимым для понимания текстов по курсу символических  

форм светской и религиозной культур  

- навыками изложения идей и выделения в них отдельных аспектов;  

- способностью формулировать и обосновывать собственную позицию по отдельным  

проблемам;  

- навыками публичного выступления и ведения дискуссии.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 48.04.01 "Теология (Актуальные вопросы теологии и антропологии ислама)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 84 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Онтологический

статус символических форм.

3 2 2 0 10

2.

Тема 2. Понятие символической

формы

3 2 2 0 10

3.

Тема 3. Общая характеристика

современной философии

символических форм.

3 0 4 0 10

4.

Тема 4. Происхождение символа и

формирование символической

способности человека

3 0 2 0 10

5. Тема 5. Символизация бытия 3 0 2 0 10

6.

Тема 6. Роль (функции) символа в

повседневной жизни людей

3 0 2 0 10

7.

Тема 7. Символические формы

религии, искусства, науки.

3 0 4 0 12

8.

Тема 8. ?Символическое? и

"бессознательное"

3 0 2 0 12

  Итого   4 20 0 84

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Онтологический статус символических форм. 

Символическая тема ? одна из сквозных тем философии, исследовательский интерес к которой, начиная с

античных традиций и до конца ХХ века, никогда не пропадал. Через всю историю философии и культуры тянется

бесконечный шлейф напряженных дискуссий и острейших разногласий по подводу природы символа и

символических способов освоения бытия. Классические парадигмы философии символических форм.

Разрешающие возможности символических форм помогали решать проблемы логикам и лингвистам, математикам

и физикам, психологам и психоаналитикам, историкам и культурологам, социологам и экономистам, художникам,

поэтам и литераторам, богословам и философам. Подобный перечень специалистов, вникавших в символическую

тему, весьма красноречиво демонстрирует ее мульти дисциплинарный характер, а также и то, что тени

философской, богословской или художественной монополии, витавшие когда-то, нынче вовсе исчезли.

Тема 2. Понятие символической формы 

О природе символа. Символ и знак. Символ и язык. Аспекты языка и аспекты символа. Дисциплинарная

характеристика символических форм (семиотика, лингвистика, антропология; культурологические,

теологические, когитологические и психологические аспекты). Символические формы как предмет философии:

символизация отношений человека с миром природы, с миром других людей, с миром идеалов, норм и ценностей

(включая мир сверхъестественных значений) и с самим собой. Свойства и функции символа. Символическая

способность человека как проблема философии.

Тема 3. Общая характеристика современной философии символических форм. 
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Когнитивная парадигма конкретизируется в терминах двух основных своих версий. Одна из них исходит из

традиционного понятия cogito. В современной философии говорят о неорационалистической версии

символических форм. Она основывается на логической и лингвистической квалификации символа (Символ как

слово и понятие). Другая, неосенсуалистическая интерпретация символических форм базируется на их образных

аналогах. Образ как символ ? основной тезис в данной версии когнитивной парадигмы. Образ может быть

чувственным или языковым или обладать теми и другими свойствами. Герменевтическая парадигма восходит к

традициям теологической и филологической герменевтики. Интерпретации библейских и древних литературных

текстов ? было основной задачей классической герменевтики. Со времен В. Дильтея герменевтика приобретает

общий методологический статус в качестве универсального способа познания разнообразных символических

форм. Переживание включает в себя А) акты анализа и синтеза символических свойств; б) акты выражения их в

языке и в) акты интерпретации или понимания символических форм. Г. Гадамер (70-годы ХХ века) акцентирует

роль языка в процессах понимания символических форм. Феноменологическая парадигма очерчена в работах

Э.Гуссерля по философской феноменологии и феноменологии культуры. Символическая способность как

способность, имеющая статус одной их чистых возможностей сознания.

Прагматическая парадигма базируется на семиотической трактовке символических форм и связана с именами Ч.

Пирса, Дж. Дьюи. Ч. Морриса, Дж. Сирля. Реалистическая парадигма исследования символических форм

предполагает в первую очередь уточнение понятия реальности. Надо принять во внимание несколько значений

реальности как ключевого понятия. Реальность как физическая, природная реальность (космологическая

трактовка), реальность как мир божественных значений (теологическая трактовка), реальность как реальность

человеческого мира, реальность как виртуальная реальность в когнитивном смысле слова. А.Уйтхед ?

космологическая реальность и ее символические формы в терминах онтологических и физико-математических

свойств реального мира.

Стратегии коммуникативной парадигмы в исследовании символических форм. Ю.Хабермас, М.Фуко и

постмодернистские версии. Культурологические версии символических форм. Из них первостепенное значение и

актуальность имеет интегральная философия символических форм Э.Кассирера и С.Лангер, а также

классические представления Л.Леви-Брюля и К.Леви-Строса.

Тема 4. Происхождение символа и формирование символической способности человека 

Мифологические истоки символических форм: история, культура, общество. Мифологическая парадигма: символ

и миф. Символ и ритуал. Мифология символа. Гипотезы формирования символической способности человека

(психосоматические, фоно-центрические и письмо центрические гипотезы). Исторические (эпохи), культурные

(Запад, Восток), социальные (этносы) особенности символических форм.

Тема 5. Символизация бытия 

Пространство и время как символические формы, их дисциплинарные особенности. Математические значения

пространство и времени. От хаоса к космосу. Символические формы как способы упорядочивания бытия.

Символические формы истории, культуры и общества. Проблемы исторической интерпретации и символические

особенности исторического дискурса. Язык и культура ? проблемы символизации. Социальные формы жизни и

способы их символизации ? техника, этнография, экономика, политика, государство, право.

Пример. Символический ритуал вассалитета в Средние века. Вассальные ритуалы пускают в ход три категории

символических элементов: слов, жест, предмет. Три этапа вступления в вассалитет: клятва верности, обет,

инвеститура фьефа. 1. Социально-экономические символы, специфика которых определяется землей

(собственностью на землю). 2. Социальные и культурные символы связаны с образом жизни людей, с их

социальным статусом. Примеры социальных и культурных коммуникаций. Телесные жесты (указание пальцем

рукой, прядью волос). Символика одежды (шапка, перчатка, мантия, платок, пояс, покрывало).

Профессиональные символы (символы основных функций социальных категорий). Предметы как символика

духовенства, предметы как символика рыцарства, предметы как символика крестьянства

Тема 6. Роль (функции) символа в повседневной жизни людей 

Символ, тело, сознание. Символ и познание. Символ и общение. Аксиология символа. Символ и истина.

Самопознание и символизация. Монолог и диалог. Символ и риторика. Символ и онтогенез человека: от

переживаний ребенка к миру личности. Символика индивидуально-личностных форм. К числу древнейших

символов, созданных человеком относятся три цвета, которые ассоциируются с продуктами человеческого тела.

Символика цвета по В.Тернеру.

Тема 7. Символические формы религии, искусства, науки. 

Религиозный символ: сакральные и догматические свойства. Анимизм, магия, тотемизм, фетишизм как ранние

символические формы. Основные мировые религии: примеры буддизма, христианства, ислама. Символика

христианства.

Художественный символ. Природа символических форм искусства обусловлена особенностями конкретного

жанра. Все жанры определяются 1. общими пространственными, временными и пространственно-временными

особенностями; 2. особенностями телесной конституции человека и психосоматическими способностями

отдельных органов тела; 3. особенностями игровой формы ? искусство как игра (актор, автор, актер ? имеют

общий корень действие), затем ? игровые отношения ? как если бы, и проблема зрительского восприятия. 4.

Функциональные назначения жанров искусства. Познавательная и коммуникативная функции. Гедонистическая

(наслаждения) и утилитарная (польза) функции. Эстетические и нравственные функции.
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Специфика художественных символов в зависимости от жанров искусства. Проблема символического языка в

искусстве. Интенциональность художественного символа. Коммуникативные качества символа. Силовые ресурсы

символа. Конкретизация по описанию, типы, язык жанра искусства, а также зависимость от исторического

времени и места в культуре, от конкретной культуры и этноса.

Символика архитектуры. Храм как вместилище, как дом обитания Бога ? это символ, наделяющий целостным

качеством любое архитектурное строение. Принципиальный символизм храма ? человеческий отзвук во

вселенной, место встречи и общения с Богом (церковь).

Поэтика символа: Метафора, метонимия и другие тропы. Символ и текст: от истолкования символа к

исследованию текста. Воображение: фикция и дикция. Символ и жанры искусства (примеры хореографии,

музыки, живописи, поэзии, театра).

Символические формы и язык науки. Научная рациональность. Число как символ. Механическая метафора в

истории науки. Примеры алхимии, математики и логики. Символ и виртуальная реальность. Пример алхимии.

Алхимический процесс и символы его целей. Алхимический процесс разбит на четыре ступени в соответствии с

символикой цвета ? чернота, белизна, желтизна и краснота. Психическая природа алхимического делания.

Символические качества алхимических понятий.

Тема 8. ?Символическое? и "бессознательное" 

?Символическое? и ?бессознательное?. Проблемы символизма в классическом психоанализе и аналитической

психологии. О языке сновидений. Психоаналитика символического: аналитика Я; топика воображаемого; о

нарциссизме; ?Я? и ?Другой?. Символические вариации в постмодернистской философии: использование

готовых форм, маргинальность, ирония, игра

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru

Философия и атеизм - http://books.atheism.ru

Философский портал - http://www.philosophy.ru

Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru

электронная библиотека - http://sbiblio.com/biblio

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Приступая к освоению дисциплины, студент обязан ознакомиться с ее основным содержанием

и требованиями к освоению данного содержания, представленными в настоящем

учебно-методическом комплексе. Существенным элементом в освоении содержания

дисциплины является работа в рамках практических занятий.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й ? организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,

которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные

пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в

работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы.

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном

материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Среди основных видов самостоятельной работы студентов

традиционно выделяют: подготовка к лекциям, семинарским и

практическим занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и докладам;

написание рефератов, выполнение лабораторных и контрольных работ,

написание эссе; решение кейсов и ситуационных задач; проведение

деловых игр; участие в научной работе.

Самостоятельная работа помогает студентам:

1) овладеть знаниями:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и т.д.);

- составление плана текста, графическое изображение структуры текста,

конспектирование текста, выписки из текста и т.д.;

- работа со справочниками и др. справочной литературой;

- ознакомление с нормативными и правовыми документами;

- учебно-методическая и научно-исследовательская работа;

- использование компьютерной техники и Интернета и др.;

2) закреплять и систематизировать знания:

- работа с конспектом лекции;

- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника,

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей;

- подготовка плана;

- составление таблиц для систематизации учебного материала;

- подготовка ответов на контрольные вопросы;

- заполнение рабочей тетради;

- аналитическая обработка текста;

- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на семинаре

(конференции, круглом столе и т.п.);

- подготовка реферата;

- составление библиографии использованных литературных источников;

- разработка тематических кроссвордов и ребусов;

- тестирование и др.;

3) формировать умения:

- решение ситуационных задач и упражнений по образцу;

- выполнение расчетов (графические и расчетные работы);

- решение профессиональных кейсов и вариативных задач;

- подготовка к контрольным работам;

- подготовка к тестированию;

- подготовка к деловым играм;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной

деятельности;

- опытно-экспериментальная работа;

- анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, добросовестные занятия

студента на протяжении всего периода обучения. Однако это не исключает необходимости

специальной работы непосредственно перед сдачей экзамена. Специфической задачей

студента в этот период является повторение, обобщение и систематизация всего материала,

который изучен в течение обучения.

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала экзамена. Прежде чем

приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на экзамен и

календарный срок экзамена.

Установив выносимые на экзамен дисциплины, необходимо обеспечить себя программами

выносимых на экзамены дисциплин. В основу повторения должна быть положена только

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию".

Повторение по различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в

знаниях и к недоработке иногда весьма важных разделов программы.

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него трудно,

неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала

внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные

разделы и выписать их на отдельном листе.

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при

изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных

книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя

ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим

записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. Закончив

работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить задания, а

самое лучшее - воспроизвести весь материал.

Обзорные лекции и консультации, которые проводятся для студентов в период

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения

пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного

продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить ?общий?,

поверхностный характер и не принесет нужного результата.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 48.04.01

"Теология" и магистерской программе "Актуальные вопросы теологии и антропологии ислама".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


