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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью использовать знание природы и специфики современных

религиоведческих проблем, места религиоведения в культуре нашего времени,

основных тенденций ее развития, а также роли религиоведения в современных

интеграционных процессах формирования единой культуры  

ОПК-8 способностью самостоятельно анализировать религиоведческую,

философскую, социально-политическую и научную литературу, на основании

научного анализа тенденций социального, экономического и духовного

развития общества делать прогнозы и выдавать рекомендации, осуществлять

поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы

информационного обеспечения, периодическую печать  

ОПК-9 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ПК-11 способностью использовать профессиональные знания в области религии и

политики  

ПК-14 готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в

принятии управленческих решений  

ПК-6 способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов,

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями,

с привлечением современных средств редактирования и печати  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные исторические этапы религиозно-государственных отношений;

предметную область взаимоотношения религии и политики и современные дискуссии о проблеме власти в

религиозном обществе;

основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях политологии по проблеме

взаимоотношения религии и политики;

современные концепции власти политических институтов в религии.

 Должен уметь: 

 пользоваться категориями, понятиями, образами и методами современной политологической науки и

религиоведения;

понимать и анализировать мировоззренченские, политические и личностно значимые политологические

проблемы;

сотрудничать с коллегами, работать в коллективе;

пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах политологического исследования;

самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области государственно-конфессиональных

отношений;

самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках проведения научных

конференций, круглых столов, семинаров;

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных коллективов;

пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и политологических дисциплин в

средней школе базовыми знаниями в области истории и теории политики;

критически анализировать и излагать базовую политологическую информацию.
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 Должен владеть: 

 категориально-понятийным аппаратом политологии;

навыками реферирования и аннотирования научной литературы;

культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить

результаты мыслительной деятельности;

навыками выступления перед аудиторией;

навыками осуществления управленческой деятельностью в малой группе.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:

основные исторические этапы религиозно-государственных отношений;

предметную область взаимоотношения религии и политики и современные дискуссии о проблеме власти в

религиозном обществе;

основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях политологии по проблеме

взаимоотношения религии и политики;

современные концепции власти политических институтов в религии.

Уметь:

пользоваться категориями, понятиями, образами и методами современной политологической науки и

религиоведения;

понимать и анализировать мировоззренченские, политические и личностно значимые политологические

проблемы;

сотрудничать с коллегами, работать в коллективе;

пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах политологического исследования;

самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области государственно-конфессиональных

отношений;

самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках проведения научных

конференций, круглых столов, семинаров;

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных коллективов;

пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и политологических дисциплин в

средней школе базовыми знаниями в области истории и теории политики;

критически анализировать и излагать базовую политологическую информацию.

Владеть:

категориально-понятийным аппаратом политологии;

навыками реферирования и аннотирования научной литературы;

культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить

результаты мыслительной деятельности;

навыками выступления перед аудиторией;

навыками осуществления управленческой деятельностью в малой группе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 47.04.03 "Религиоведение (Юридическое религиоведение)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
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 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. Религия и политика:

концептуализация понятий

4 4 0 0 2

2.

Тема 2. Религиозные организации

в современной

общественно-политической жизни:

проблемы и пути решения

4 2 0 0 4

3.

Тема 3. Религия и политика в

странах БРИКС

4 0 2 0 16

4.

Тема 4. Религия и политика в

Европейском Союзе

4 0 2 0 18

5.

Тема 5. Религия и политика в

странах исламского мира

4 0 2 0 16

6.

Тема 6. Религия и политика в

республиках постсоветской

Центральной Азии.

4 0 2 0 16

7.

Тема 7. Религия и политика в США

и Канаде.

4 0 2 0 16

  Итого   6 10 0 88

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Религия и политика: концептуализация понятий 

Религия как объект исследовательского поиска. Сущность религии. Функции религии. Политика как

общественное явление. Понятие и функции политики. Директивный, функциональный, коммуникативный подход

к политике. Специфические особенности религии и политики. Религиозная идеология и ее взаимосвязь с

политикой. Сакральные паттерны власти. Модели взаимоотношений религии и власти. Теократическое

государство. Государственная церковь. Церковь и власть. Отделение церкви от государства и ее участие в

публичной политике.

Тема 2. Религиозные организации в современной общественно-политической жизни: проблемы и пути

решения 

Социальные формы организации религии. Понятие и сущность религиозных организаций. Типы религиозных

организаций. Происхождение и эволюция религиозных групп. Движения и партии религиозного и

квазирелигиозного характера. Политические культы. Отражение существующих политических проблем в

социальных концепциях религиозных организаций. Основные религиозные организации, действующие на

территории современной России.

Тема 3. Религия и политика в странах БРИКС 

БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Проблемы в отношениях

центральной власти с отдельными регионами, национальной и религиозной политике. Религия и национализм в

Индии и странах буддийской традиции. Проблемы радикализации в Индии. Религия и конфликт в Индии. Китай

как место сосуществования многих религий и религиозно-этических учений. Религиозно-политическая ситуация

в Китае, проблемы религиозной политики и конфликты. Религия и политика в Бразилии. Свобода совести и

вероисповедания в Южно-Африканской республике.

Тема 4. Религия и политика в Европейском Союзе 

Роль религии и положение церкви в современном европейском обществе. Истоки и сущность европейского

светского проекта. Церковно- государственные отношения как элемент национальной политической культуры.

Религия и общество: религиозное сознание современные европейцев. Религиозные организации в современной

общественно-

политической жизни Европы. Система проникновения и лоббирования. Ислам в современной Европе.

Последствия политики интеграции и культурной гибридизации.

Тема 5. Религия и политика в странах исламского мира 
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Взаимодействие религии и политики в исламском мире. Религиозно- политическая ситуация в странах

исламского мира. Особенности ислама как религиозно-социальной системы. Особенности свободы

вероисповедания, взаимоотношений религии и политики в Саудовской Аравии. Влияние религии на политику в

Пакистане. Проблема религиозных меньшинств в Индонезии. Особенности религиозно-политической ситуации в

Сирии. Особенности религиозной политики Ирака. Политика Ирана и его роль на Ближнем Востоке. Религия и

политика в Египте. Религиозно-политическая ситуация Турции. Роль религии в общественно-политической жизни

Йемена. Интернационализация социально-политических процессов Афганистана. Проблема совместимости

ислама и модернизации (опыт Турции и Ирана). Исламские партии (Мусульманская Лига в Пакистане,

политические партии Ирана)

Тема 6. Религия и политика в республиках постсоветской Центральной Азии. 

Последствия распада Советского Союза в Центральной Азии. Особенности религиозной политики Казахстана и

ее трансформация как ответ на внешние угрозы. Государственно-конфессиональные отношения Таджикистана.

Особенности государственно-конфессиональных отношений в Узбекистане и их изменения после распада

Советского Союза. Сущность и специфика религиозной политики в Киргизии. Туркменистан как уникальный

случай государственно-конфессиональных отношений. Религиозно-

политическая ситуация в Кувейте. Политика в отношении религиозных меньшинств в Тунисе. Ливия как очаг

напряженности: религиозные конфликты и их последствия. Религиозно-политическая ситуация в Мали. Раскол

страны по религиозному принципу в Нигерии.

Тема 7. Религия и политика в США и Канаде. 

елигия и становление американской демократии. Феномен "гражданской религии" в США. Основные принципы

"гражданской религии" и ее роль в консолидации американской нации. Религиозная ситуация в США в 70-е г. ХХ

века. Влияние религиозных убеждений на

общественно-политический дискурс и политическую практику в США. Идейные основы религиозно-политического

экстремизма.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-1 1. Религия и политика: концептуализация понятий

2 Устный опрос ОПК-9

2. Религиозные организации в современной

общественно-политической жизни: проблемы и пути решения

3

Научный доклад

ОПК-8 4. Религия и политика в Европейском Союзе

   Зачет 

ОПК-1, ОПК-8, ОПК-9,

ПК-11, ПК-14, ПК-6 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1.Место и роль религии в политической истории человечества.

2. Функции религии в развитии отдельных государств.

3. Виды взаимодействия религии и политики в современную эпоху.

4. История взаимоотношений религии и государства.

5. Влияние религии на политические процессы.

6. Функции религии.

7. Содержание понятий "религия " и "политика".

8.Функции политики.

9. Религия игосударство: теоретические аспекты исследований.

10. Социально-Политическая роль религии.

 2. Устный опрос

Тема 2

1. Основные религиозные организации, действующие на территории РФ.

2. Социальные концепции религиозных организаций в России.

3. Политические проблемы в социальных концепциях религиозных организаций России.

4. Понятие и сущность религиозной организации.

5. Виды религиозных организаций.

6. Псевдорелигиозные организации и их место в политическом пространстве.

7. Роль религиозных организаций в современном политическом процессе.

8. Папство как социально-политический институт.

9. Политические и общественные организации католицизма и их деятельность.

10. Законодательные акты по вопросам регулирования взаимоотношений государства и религиозных

объединений и свободы совести.

 3. Научный доклад

Тема 4

1. Роль религии и положение Церкви в современном европейском обществе.

2. Религия и общество: религиозное сознание современных европейцев.

3. Ислам в современной Европе.

4. Религиозные институты как элемент гражданского общества и их участие в политике.

5. Религиозный фактор в европейской политике.

6. Религия и европейская интеграция.

7. Этноконфессиональные конфликты в Европе.

8. Религиозные последствия миграционных кризисов в Европе.

9. Религиозное сознание европейцев и его трансформация.

10. Движения и партии религиозного и квазирелигиозного характера в Европе.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Основные подходы к изучению феномена взаимодействия политики и религии.

2. Основные функции религии. Социально-политическая роль религии.

Сходные функции религии и политики.

3. Цели политической и религиозной деятельности. Проблема

соотношения целей и ценностей в политике и в религии.

4. Инструменталистский подход к религии и политике. Исторические

формы взаимодействия религии и власти.

5. Секуляризация как историческое явление и ее последствия.

6. Государство и религия. Функционирование государственных

религий в современном мире.

7. Фактор религии в современном общественно-политическом дискурсе

и политической практике США.

25

7. Государственная поддержка религиозных объединений (США, Израиль).

8. Движения и партии религиозного и квазирелигиозного характера.

9. Христианско-демократические партии в Европе и Америке.
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10. Исламские партии.

11. ?Исламское правление? в религиозно-политическом дискурсе и

политической практике Ирана.

12. Религия и политика в странах католической традиции. 13. Исторические формы взаимодействия религии и

власти. 14 Религия и политика в истории Китая.

15. Религия и политика в истории США.

16. Учение ислама о государстве и политике.

17. Религиозная ситуация и политический процесс в современной

России.

18. Роль религии в истории российской государственности.

19. Модели соотношения церкви и государства в христианской

традиции.

20 . Исторические аспекты развития взаимоотношений политических и

религиозных институтов.

21. Особенности воздействия основных направлений христианства на

политические процессы в современном мире.

22. Роль ислама в современной мировой политике.

23. Буддизм в современных международных отношениях.

24. Национальные религии во внешенполитической деятельности

государств.

25. Иудаизм в политических процессах современности. 26. Религиозно-националистические идеологии.

27. Проблемы межконфессиональных отношений.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

10

10

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

3 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Религия в условиях современного глобализационного процесса: Монография / Ю.А. Бабинов. - М.: Вузовский

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 262 с.: - (Научная книга) ISBN 978-5-9558-0448-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/512225

2. Социальная политика: Учебное пособие / Тавокин Е.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 157 с.: - (Высшее

образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006151-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/478835

3. Религиоведение / Лобазова О.Ф., - 8-е изд., испр. - М.:Дашков и К, 2018. - 468 с.: ISBN 978-5-394-02921-9 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415310

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Реформация и модернизация религиозной и политической идеологии на Востоке (XIX-XX вв.): Монография /

Родригес А.М. - М.:Прометей, 2011. - 224 с. ISBN 978-5-4263-0034-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/557938

2. Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 272 с.: - (Высшее

образование). ISBN 978-5-16-003549-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/166162

3. Душина, Т. В. Социальные факторы религиозно-философской рефлексии [Электронный ресурс] : монография

/ Т. В. Душина, А. А. Лагунов. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2010. - 158 с. - ISBN 978-5-9296-0493-5. Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=421499

4. Мораль и политика в контексте духовных и интеллектуальных традиций: Монография / С.А. Нижников. - М.:

ИНФРА-М, 2011. - 333 с.: - (Научная мысль). ISBN 978-5-16-004932-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/224778

5. Религии России: Словарь-справочник / Е.С. Элбакян; Академия труда и социальных отношений (АТиСО). - М.:

Энциклопедия, 2014. - 464 с.: ISBN 978-5-94802-057-0, - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453514

6. Религии народов мира: Учебное пособие / А.В. Апанасенок. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с.: -

(Социокультурный сервис). ISBN 978-5-98281-279-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/309995

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Журнал - http://www.politstudies.ru/

Институт религии и политики - www.i-r-p.ru/

Портал гуманитарной литературы - http://www.humanities.edu.ru

Портал Релишия и политика - http://www.bibleforisrael.com/Bibliy.Item3.htm

Справочник по религии - http://sr.artap.ru/politics.htm

 

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

лекции Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах

изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами

изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности,

творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых

свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в

форме диалога (интерактивные). Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях,

студенты должны внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать

складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения

знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны

аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать

вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так

же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.),

которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его доработки,

желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов

после лекции в памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо

прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его

смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения

возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи

должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,

исправляется и совершенствуется конспект. Подготовленный конспект и рекомендуемая

литература используются при подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка

сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы.

Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. Непременным условием

глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на которых строится изложение

материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой

степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее изученному

материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и

приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к

старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций,

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний.

Неоднократное обращение к пройденному материалу является я наиболее рациональной

формой приобретения и закрепления знаний.
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практические

занятия

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала ознакомиться с учебным

материалом, изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные

задания, при необходимости обращаясь к дополнительной литературе. При подготовке к

семинару можно выделить 2 этапа: - организационный, - 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 наиболее важная и сложная часть, требующая

пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами. 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, разобраться в иллюстративном материале, задачах. Заканчивать подготовку следует

составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой

план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и

структурировать изученный материал.

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а именно: на

основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и

понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое

содержание выполненных заданий. Студент должен быть готов к контрольным опросам на

каждом учебном занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и

рефератами по темам семинарских занятий.

 

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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устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя

повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного

материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и

информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка

к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от

сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Опрос

предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов

преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически

выстроенное сообщение.

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические

положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.

 

научный

доклад

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное

перед аудиторией слушателей. Работа по подготовке научного доклада включает не только

знакомство с литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ изучаемых

экономических процессов, способности

наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно ? заинтересовать

аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада

требует определенных навыков. Чтобы помочь студенту правильно подготовиться к научному

докладу, сделать свое выступление ярким и запоминающимся, написаны эти методические

рекомендации. Научный доклад может быть подготовлен для выступления на семинарском

занятии, конференции научного студенческого общества, или в рамках проводимого в

Финансовой академии круглого стола. В любом случае успешное выступление во многом

зависит от правильной организации самого процесса подготовки научного доклада. Подготовка

научного доклада включает несколько этапов работы: I. ВЫБОР ТЕМЫ НАУЧНОГО ДОКЛАДА.

II. ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ. III. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДОКЛАДА. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ

IV. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ. V. ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ.

 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки.

Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки

непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При

подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы

обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать

подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и

расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Религия и политика" предполагает использование следующего программного обеспечения

и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

"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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Религия и политика" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;

- 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;
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- 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 47.04.03

"Религиоведение" и магистерской программе Юридическое религиоведение .


