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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

ПК-21 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных

социальных групп  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 

 

 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

- Использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия (ОК-6);  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы

международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);  

- работать на благо общества и государства (ОПК-2);  

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);  

- сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4);  

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5);  

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры (ПК-2);  

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК-3);  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации (ПК-4);  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

(ПК-9);  

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие

их совершению (ПК-11);  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической

деятельности (ПК-16).  

Религиоведческие компетенции:  

- знать основные исторические этапы развития религий мира;  

- понимать основы вероучения религий мира;  

- ориентироваться в культурно-историческом контексте возникновения и формирования различных религий;  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)

(Правоведение и правоохранительная деятельность)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Тема 1. Ранние формы

религиозного сознания

2 2 1 0 4

2.

Тема 2. Тема 2. Религии древнего

Средиземноморья и Ирана

2 2 1 0 4

3. Тема 3. Тема 3. Иудаизм 2 2 1 0 5

4. Тема 4. Тема 4. Христианство 2 2 1 0 6

5. Тема 5. Тема 5. Ислам 2 2 2 0 6

6. Тема 6. Тема 6. Религии Индии 2 2 1 0 4

7. Тема 7. Тема 7. Буддизм 2 2 2 0 5

8.

Тема 8. Тема 8. Религии Китая и

Японии

2 2 1 0 4

9.

Тема 9. Тема 9. Новые религиозные

движения

2 2 2 0 4

  Итого   18 12 0 42

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Ранние формы религиозного сознания

Ранние формы религиозного сознания Термин "религия". Религия как феномен культуры.

Связь религии с искусством, наукой и философией. Антропологические, социальные и

психологические корни религии. Многообразие форм религий. Типология религий. Политеизм.

Монотеизм. Генотеизм. Религия и мифология. Фетишизм. Анимизм. Анимализм. Фитолатрия.

Магия. Мантика. Шаманизм.

Тема 2. Тема 2. Религии древнего Средиземноморья и Ирана

Религии древнего Средиземноморья и Ирана Религия Древнего Египта. Реформа Эхнатона.

Религия Шумера и Аккада. Мифы о сотворении мира и о всемирном потопе. Религия и

мифология Древней Греции, связь с культурой. Религия Древнего Рима. Различие функций

религии в древневосточных обществах и в античности. Зороастризм. Дуалистическое учение

Заратуштры. Авеста.

Тема 3. Тема 3. Иудаизм

лекционные занятия:

Иудаизм Формирование и отличительные черты религии древних евреев. Тора - священная

книга иудаизма, ее состав и происхождение. Талмуд. Средневековый иудаизм. Моисей

Маймонид. Каббала. Иудаизм в Новое время. Хасидизм. Либеральный иудаизм. СабботайЦви.

Иудаизм в ХХ веке. Государство Израиль. Иудаизм в России.

Тема 4. Тема 4. Христианство

лекционные занятия:
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Христианство Духовные, культурно-социальные и психологические предпосылки

возникновения христианства. Новый Завет: Евангелия, значение Нагорной проповеди, притчи,

христианская мораль. Первоначальная христианская община. Роль апостола Павла.

Взаимоотношения церкви и государства в Римской империи. Превращение христианства в

господствующую религию при императоре Константине. Формирование христианской

догматики на первых Вселенских соборах. Символ веры. Первые расколы: древние восточные

церкви. Христианские праздники. Культурно-исторические различия между западной и

восточной частями христианской церкви. Разделение церквей. Основные моменты истории

византийской церкви. Православные церкви после падения Византийской империи.

Христианство в домонгольской Руси. Церковь и татаро-монгольское иго. Реформы Никона.

Церковный раскол. Направления старообрядчества. Догматические расхождения католичества

и православия. Папство. Католические отцы и учителя церкви. Фома Аквинский. Монашеские

ордена. Крестовые походы. Инквизиция. Контрреформация. Орден иезуитов. Борьба со

свободомыслием. Католическая церковь в Новое время. Католичество в ХХ веке. II

Ватиканский собор. Реформация в Германии, Швейцарии, Нидерландах и Англии. Лютер.

Кальвин. Направления протестантизма.

Тема 5. Тема 5. Ислам

лекционные занятия:

Ислам Возникновение ислама. Деятельность пророка Мухаммеда. Праведные халифы.

Шииты и сунниты. Коран и Сунна. Предметы веры. Пять столпов ислама. Исламское право.

Арабские завоевания. Суфизм. Исламская философия: аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд. Ислам

в современном мире. Ислам в России.

Тема 6. Тема 6. Религии Индии

лекционные занятия:

Религии Индии. История ведийской цивилизации. Религия древних Ариев. Веды. Упанишады. Переход от

ритуализма к

этике и морали. Индуизм и общество. Вишнуизм и шиваизм. Бхакти. Джайнизм. Сикхизм.

Индийская культура. "Рамаяна" и "Махабхарата". "Бхагавадгита". Пураны. Индийская

философия. Неоиндуизм.

Тема 7. Тема 7. Буддизм

лекционные занятия:

Буддизм Возникновение буддизма. Жизнь и учение Сиддхартхи Гаутамы. Буддийский

канон. Дхаммапада. Джатаки. Хинаяна и махаяна. Буддийская догматика и этика. Флософия

буддизма. Тибетский буддизм. Лама. Китайский и японский буддизм. Дзэн-буддизм. Буддизм и

современная западная культура. Буддизм в России.

Тема 8. Тема 8. Религии Китая и Японии

лекционные занятия:

Религии Китая и Японии Сяньцзяо. Учение о душах. Культ Шанди. Учение Конфуция.

Конфуцианство и китайская культура. Золотой век трех властителей и пяти императоров.

Легизм. Моизм. Конфуцианский канон. Учение Лао-цзы. Дао дэ цзин. Значение даосизма для

китайской культуры. Традиционная японская культура и синтоизм.

Тема 9. Тема 9. Новые религиозные движения

лекционные занятия:

Новые религиозные движения Нетрадиционные религии в современном мире.

Распространение восточных культов в Европе и Америке. Бахаизм. Теософия. Гурджиев.

"NewAge". Неоязычество. Общество сознания Кришны. Сайентология. НЛО и религия. Белое

братство. Богородичники. Антикультистское движение.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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"".

История религий - https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/istorija-religij/

Краткая история религий - https://www.politforums.net/historypages/1348346372.html

Курс истории религий - https://azbyka.ru/otechnik/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-5 1. Тема 1. Ранние формы религиозного сознания

2 Устный опрос ПК-21 5. Тема 5. Ислам

3 Устный опрос УК-5 3. Тема 3. Иудаизм

   Зачет ПК-21, УК-5   

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 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

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.

2

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.

 

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 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

Тема 1. Ранние формы религиозного сознания.  

1. Анализ ранних форм религиозного сознания исследователями: "Золотая ветвь" Фрэзера.  

2. Анализ ранних форм религиозного сознания исследователями: "Фольклор в Ветом  

Завете" Фрэзера.  

3. Анализ ранних форм религиозного сознания исследователями: Тейлор о "минимуме  

религии".  

4. Основные характеристики фигуры шамана.  

5. Основные сюжеты мифологических систем.  

6. Проявления фетишизма в современном сознании.  

7. Религии верхнего палеолита.  

8. Наскальные изображения - показатель веры людей в магическую связь людей и животных.  

9. Тотемизм.  

10. Табу.  

11. Фетишизм.  
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12. Магия.  

13. Анимизм.  

14. Аниматизм.  

15. Первобытная мифология.  

16. Зооморфизм.  

17. Зооантропоморфизм.  

18. Космогония.  

19. Почитание предков.  

20. Колдуны, шаманы.  

 

 

 2. Устный опрос

Тема 5

1. Движение ханифов (VI в., Южная Аравия).  

2. Пророк Махаммад, биография.  

3. Мекканский период.  

4. Мединский период  

5. Первые халифы.  

6. Арабские завоевания.  

7. Распространение ислама.  

8. Учение и главные догматы ислама.  

9. Пять столпов ислама.  

10. Основные течения и школы ислама.  

11. Коран и Шариат как основа религиозной веры и жизни.  

12. Культовая практика ислама.  

13. Хадисы.  

14. Ислам в России.  

15. Ислам в Татарстане.  

16. История ислама.  

17. Исламская теология.  

18. Основные направления ислама.  

19. Главные школы исламской теологии.  

20. Исламские секты.  

 

 3. Устный опрос

Тема 3

1. Ветхий Завет как источник по истории иудаизма.  

2. Основные положения иудаизма и их проявление в государственной и общественной жизни.  

3. Тора (Пятикнижие).  

4. Книга судей.  

5. Книга Царств.  

6. Псалмы Давида.  

7. Притчи Соломона.  

8. Закон Моисеев.  

9. Основные положения иудаизма.  

10. Израиль - избранный народ.  

11. Мессианские ожидания.  

12. Евреи диаспоры.  

13. Синагогальная организация.  

14. Большие пророки.  

15. Малые пророки.  

16. Поэтические книги иудаизма.  

17. Религиозные партии.  

18. Книжники.  

19. Фарисеи.  

20. Саддукеи.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Религиозные представления первобытных обществ  

2.Религия древнего Египта  
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3.Религия Шумера и Аккада  

4.Религия Греции и Рима  

5.Библия: состав и хронология.  

6.Религиозные представления Кумранской общины.  

7.Раввинистический иудаизм.  

8.Мистические течения в иудаизме: Каббала  

9.Религия древних евреев в эпоху I храма.  

10.Религиозные течения в иудаизме в эпоху второго храма  

11.Новый Завет: состав и хронология, формирование канона  

12.Деятельность апостола Павла. Послания.  

13.Учение Иисуса в контексте иудаизма эпохи 2 Храма.  

14.Становление христианской догматики на 1-4 Вселенских соборах  

15.Древние восточные церкви.  

16.Предпосылки разделения церквей в 1054 г. Основные догматические расхождения  

между православием и католичеством  

17.Обстоятельства принятия христианства на Руси  

18.Церковная реформа патриарха Никона и ее последствия  

19.Синодальный период в истории Церкви  

20.Русская православная церковь в советский период  

21.Католическая церковь в средние века  

22. Католичество и культура Ренессанса  

23.Католическая церковь в новое время.  

24.Второй ватиканский собор и его последствия для католической Церкви  

25.Реформация. Деятельность Лютера  

26.Реформация в Швейцарии: У.Цвингли и Ж.Кальвин  

27. Возникновение ислам. Деятельность пророка Мухаммеда  

28.Коран: общая характеристика  

29.Сунна пророка: общая характеристика  

30. Основы исламского вероучения. Пять столпов веры и пять предметов веры  

31.Индуизм: вероучение и культ. Общая характеристика  

32.Возникновение буддизма: Гаутама Шакьямуни  

33.Течения в буддизме: общая характеристика  

34. Синтоизм  

35. Конфуцианство  

12  

36. Даосизм  

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 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

2

3

15

15

 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

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Лобазова, О. Ф. Религиоведение: учебник / О. Ф. Лобазова. - 8-е изд., испр. - Москва: Дашков и К, 2018. - 468 с.

- ISBN 978-5-394-02921-9. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415310 (дата

обращения: 21.07.2019) - Режим доступа: по подписке  

 

2. Данильян, О. Г. Религиоведение : учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва

: ИНФРА-М, 2019. - 335 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102585-7. - Текст : электронный.

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1012354 (дата обращения: 29.07.2019). - Режим доступа: по подписке  

 

3.Павловский, В.П. Основы религиоведения: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / В.П.

Павловский, Н.Д. Эриашвили - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239 с. - (Серия 'Cogito ergo sum') - ISBN

978-5-238-01028-1. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028740 (дата обращения:

11.07.2019) - Режим доступа: по подписке  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Религиоведение: учебник для студентов вузов / В.П. Павловский, Н.Д. Эриашвили [и др.]. - 4-е изд., перераб. и

доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 399 с. - ISBN 978-5-238-02943-6. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1028575 (дата обращения: 29.07.2019). - Режим доступа: по подписке  

 

2. Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / А. А. Горелов. - 5-е изд.,

стереотип. - Москва: Флинта: МПСИ, 2011. - 360 с. - ISBN 978-5-89349-763-2 (Флинта), ISBN 978-5-89502-773-8

(МПСИ). - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/406017 (дата обращения:

28.08.2019)- Режим доступа: по подписке  

 

3. Ерина, Е. Б. История религий: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - Москва: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 176 с.

(Профессиональное образование). ISBN 978-5-369-00570-5. - Текст: электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/211564 Религиоведение (дата обращения: 21.07.2019) - Режим доступа:

по подписке  

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека "Гумер", раздел "Религиоведение" - http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/_INDEX_RELIG.php

Библиотека "Единое окно", раздел "Религиоведение" - http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.73.16

Электронная библиотека по религиоведению - - http://verigi.ru/

 

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

работа

В процессе подготовки письменной работы студенты имеют возможность показать умение

аналитически работать с литературой(российской и зарубежной), продемонстрировать навыки

обоснованного и развернутого изложения своей точки зрения на исследуемую тему, внести

свои предложения.

При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы актуальность и

важность данной темы, цели и задачи работы, должен быть проведен разбор исследуемых

материалов(статьи, монографии, Интернет-ресурсы на русском и иностранном языках) по

определенной проблеме, проведено описание подходов ,методов и индикаторов, используемых

авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора письменной работы и, в

заключение, сделаны выводы.

Письменные работы представляются на кафедру в срок, установленный учебным графиком. 

устный опрос Устный опрос учащихся позволяет контролировать процесс формирования знаний и умений,

вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний и умений,

совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи.

При составлении плана (конспекта) урока учитель намечает учеников, которые будут опрошены.

Это позволяет ему заранее составить задания, соответствующие индивидуальным

особенностям школьника.

Многие учащиеся во время опроса теряются, не могут сосредоточиться на задании, не умеют

быстро актуализировать имеющиеся у них знания, им мешает присутствие других детей.

Поэтому учитель заранее планирует такие приемы работы, которые должны помочь детям

подготовиться к выполнению контрольных заданий. Перед началом опроса учитель может

предложить им прочитать, просмотреть соответствующие тексты, повторить правило,

определение, вспомнить порядок рассуждений и т. д. Разрешает открыть учебники, тетради,

повторно рассмотреть демонстрационную таблицу, взять в руки необходимый раздаточный

материал.

Устный опрос может проводиться в начале урока, в таком случае он служит не только целям

контроля, но и готовит школьников к усвоению нового материала, позволяет увязать изученный

материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или последующих уроках.

Во время устного опроса задания могут предлагаться школьникам не только учителем, но и

другими учениками класса. Чтобы задать вопрос однокласснику, нужно хорошо, свободно

владеть материалом, поэтому оценки услуживают как отвечающий ученик, так и спрашивающий.

Задания учащимся могут быть предложены и в письменном виде. Заранее подготовленные

вопросы учитель выписывает на доске, дает ученикам время на подготовку к ответу. Вопросы

учитель может занести на карточки, учитывая возможности каждого учащегося. Все ученики

класса готовятся к ответу, но опрашивает учитель только тех, которых наметил раньше.

Опрос может быть индивидуальным и фронтальным. Но время индивидуального опроса

отвечает один ученик, остальные дети слушают его, наблюдают за его действиями (работа с

раздаточным материалом, географической картой и пр.). Во время фронтального опроса

организуется беседа, в которую учитель включает всех учащихся класса. В этом случае

оцениваются ответы тех школьников, которых заранее для себя наметил учите 
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зачет Изучение темы завершается дифференцированным зачетом (в соответствии с учебным планом

образовательной программы).

Дифференцированный зачет как форма промежуточного контроля и организации обучения

служит приемом проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий,

качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных

умений и навыков.

Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.

По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса ? по результатам работы

обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к дифференцированному зачету обучающиеся вновь обращаются к

пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и

получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

* самостоятельная работа в течение процесса обучения;

* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах/тестах (при письменной форме

проведения дифференцированного зачета).

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

Дифференцированный зачет в письменной форме проводится по билетам/тестам,

охватывающим весь пройденный по данной теме материал. По окончании ответа преподаватель

может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по

вопросам билета/теста обучающемуся дается 30 минут с момента получения им билета/теста.

Результаты дифференцированного зачета объявляются обучающемуся после проверки

ответов.

Порядок и критерии оценки знаний обучающихся при проведении зачета

Результаты сдачи зачета оцениваются отметками ?отлично?, ?хорошо?, ?удовлетворительно?,

?неудовлетворительно? и проставляются в журнале.

Обучающийся, не сдавший дифференцированный зачет, допускается к повторной сдаче после

дополнительной самостоятельной подготовки.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История религий" 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 Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "История религий" 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.

 

 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;

- 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 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Правоведение и правоохранительная

деятельность".


