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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Группа компетенций 
Категория компетенций 

Код 

Универсальные Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 

Профессиональные  ПК-1 

Профессиональные  ПК-5 

 
 

2. Компетенции и индикаторы их достижения  
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции  

 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие 
социальных, религиозных и культурных различий, 
уважительное и бережное отношению  к 
историческому наследию и культурным традициям. 
УК-5.2 Находит и использует необходимую для 
взаимодействия с другими людьми информацию о 
культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп. 
УК-5.3 Проявляет в своём поведении уважительное 
отношение к историческому наследию  и 
социокультурным  
традициям различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории и 
культурных традиций мира. 

ПК-1 Способен 
использовать в 
исторических 
исследованиях 
базовые знания в 
области всеобщей и 
отечественной 
истории  

ПК 1.1. Знает основные факты, события, явления  
всеобщей и отечественной истории 
ПК 1.2. Способен использовать в исторических 
исследованиях базовые знания в области всеобщей 
и отечественной истории 
ПК 1.3. Владеет навыком использования в 
исторических исследованиях базовых знаний в 
области всеобщей и отечественной истории 

ПК-5 Способность 
понимать, 
критически 
анализировать и 
использовать 

ПК-5.1. Знает факты, события, процессы всеобщей 
и отечественной истории 
ПК-5.2. Способен понимать, критически 
анализировать и использовать базовую 
историческую информацию 



базовую 
историческую 
информацию 

ПК-5.3. Владеет способностью критического 
анализа и использования базовой исторической 
информации 
 

 

 3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев 

оценки результатов обучения по дисциплине   
 

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  
Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 

(знания, умения, навыки). 
Дескрипторы 

по 

дисциплине 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 
 

Код 
компетенции 

УК-1 

 происхождение 
религии, ранние 
формы 
религиозного 
сознания. 
Основные мировые 
религиозные 
системы, их 
особенности, 
основные этапы 
становления и 
развития буддизма, 
христианства и 
ислама; основные 
условия 
возникновения и 
распространения 
религий в мире.  
 

- анализировать сходства и 
различия различных 
религиозных систем, 
- объяснять целостность 
религиозного мировоззрения 
людей различных 
исторических эпох 
- воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в 
религиозном аспекте 

- анализа сходства и 
различия различных 
религиозных 
систем, 
- объяснения 
целостность 
религиозного 
мировоззрения 
людей различных 
исторических эпох 
- восприятия 
межкультурного 
разнообразия 
общества в 
религиозном 
аспекте 

 ПК-1 

 происхождение 
религии, ранние 
формы 
религиозного 
сознания. 
Основные мировые 
религиозные 
системы, их 
особенности, 
основные этапы 
становления и 
развития буддизма, 
христианства и 
ислама; основные 
условия 
возникновения и 

- использовать базовые знания 
по истории мировых религий в 
исторических исследованиях,  
 
- давать критическую оценку 
историческим данным. 
 

- использования 
базовых знаний по 
истории мировых 
религий в 
исторических 
исследованиях,  
- навыков 
критической оценки 
исторических 
данных. 



распространения 
религий в мире.  
 

 ПК-5 
 происхождение 

религии, ранние 
формы 
религиозного 
сознания. 
Основные мировые 
религиозные 
системы, их 
особенности, 
основные этапы 
становления и 
развития буддизма, 
христианства и 
ислама; основные 
условия 
возникновения и 
распространения 
религий в мире.  
 

- использовать знания по 
истории мировых религий при 
оценке актуальных проблем 
современности в качестве 
аргумента, включать их в 
новый нарратив,  
- давать критическую оценку 
историческим данным,  
 
- вести дискуссию по теме 
исторического исследования. 
 

- навык 
критического 
анализа базовой 
исторической 
информации по 
истории мировых 
религий, ведения 
дискуссию, 
обращаясь к 
различным оценкам 
исторических 
событий в 
историографии и 
оперируя базой 
источников. 
 

 
4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «История мировых религий» является дисциплиной части, 
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП. 
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 
такими дисциплинами, как: «История Древней Греции и Рима», «История Востока», 
«История средних веков», «История Нового времени», «История новейшего времени», 
«История России до XX века», «История России XX века», «Историческая география». 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать профессиональные 
компетенции в профессиональной деятельности. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: педагогического, научно-
исследовательского и культурно-просветительского. 

Профиль (направленность) программы установлена путем её ориентации на сферу 
профессиональной деятельности выпускников: Общий профиль. 

 
5. Объем дисциплины    

  
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 
Контактная работа: 56 
 Занятия лекционного типа 28 

Занятия семинарского типа 28 
Промежуточная аттестация: экзамен  18 

Самостоятельная работа (СРС) 90 



 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 
 

6.1.1. Очная форма обучения 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах)  

Контактная работа  

Самостоятел

ьная работа 

 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия семинарского типа   

  Лекц

ии 

 

Иные 

учебн

ые 

заня

тия  

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Сем

ина

ры 

Лаборатор

ные 

работы 

Иные 

занят

ия 

  

 
1. 

Происхождения 
религии, ранние 

формы религиозного 
сознания. 

6   6   20  

2. Буддизм. 6   6   20  

 
3. 

Христианство и его 
роль в мировой 

истории; основные 

Христианские 
конфессии; история 

православия в 
Византии и России. 

10   10             25  

 
4. 

Ислам; история 
ислама и 

исламской культуры. 
6   6   25  

 Итого  28   28   90  
Промежуточная аттестация 18 

 
 

6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 
6.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 
   1. 

Происхождения религии, 
ранние формы 
религиозного сознания 
политика России начала 

Понятие религии. Дискуссии о времени и причинах 
появления религии. Эволюционизм. Креационизм. 
Функции религии. Многообразие классификаций 
религиозных верований. Родоплеменные 



XX века примитивные древние верования. Национально-
государственные религии. Мировые религии. 
Монотеистические и политеистические религии. 
Элементы религии. Структура религии. 

 
   2. 

Буддизм. 

Возникновение буддизма. Буддистские предания об 
основателе религии. Основы вероучения. 
Буддистская 
космология и философия. Буддистский священный 
канон. Основные направления буддизма. Буддизм в 
странах Юго-восточной Азии, Китая и странах 
Дальнего Востока, Тибете. Специфика тибетского 
буддизма. Современный буддизм. Буддизм на 
территории России. 

 
   3. 

Христианство и его роль в 
мировой истории; 
основные Христианские 
конфессии; история 
православия в Византии и 
России. 

Христианство и его роль в мировой истории; 
основные христианские конфессии; история 
православия в Византии и России. Возникновение 
христианства. Идейные истоки вероучения и 
обрядности. Кумранские рукописи. 
Раннехристианские еретические движения 
историчности Иисуса Христа. Библия как памятник 
Мировой культуры. Основные этапы становления   
христианства. Формирование раннецерковной 
организации. Вселенские Соборы. Превращение 
христианства в государственную религию Римской 
империи. Причины раскола христианства на 
западную и восточную церкви. Проблема 
монотеизма. Рудименты политеизма в Ветхом и 
Новом Завете. Историко-культурные функции 
образов Бога и Дьявола. Идея спасения. Образ 
мессии в пророческих книгах. Иисус Христос – 
мессия Нового Завета. Образ будущего в 
Откровении Богослова. Эсхатология и Хилиазм.   
 

 
   4. 

Ислам; история ислама и 

исламской культуры. 

Социокультурный контекст зарождения ислама. 
Деятельность пророка Мухаммеда. Коран. Сунна. 
Догматы исламского вероучения, изложенные в 
Коране. Особенности исламского культа. 
Важнейшие обязанности мусульманина. 
Превращение ислама в идеологию Арабского 
Халифата. Распространение ислама. Борьба за 
власть и раскол ислама на основные направления 
(шиизм и суннизм). Шариат. Реформация ислама в 
XX веке. Фундаменталистское и модернистское 
течения ислама. Ислам в современном мире. Ислам 
в России. История исламской культуры.  

 
6.2.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 
   1. Происхождения религии, 

ранние формы 

1. Ранние формы верований (тотемизм, фетишизм, 
анимизм, аниматизм, магия, мантика). Шаманизм. 
2. Религиозные системы Индии. Ведическая религия 



религиозного сознания. Древней Индии.  Брахманизм. Араньяки и 
упанишады. Философские школы Индии (санкхья, 
веданта, йога). Джайнизм: история возникновения и 
особенности вероучения.  Индуизм: особенности 
вероучения и основные направления (вишнуизм, 
шиваизм). 
3. Религиозные системы Древнего Китая 
Формирование религиозных представлений в Китае. 
Конфуцианство: социально этические нормы (жэнь, 
ли, сяо, чжен мин, цзюнь-цзы) и религиозный культ. 
Даосизм и его основные категории (Доа, Дэ, У- вэй, 
концепция бессмертия: внутренняя и внешняя 
алхимия). 
4. Зороастризм. Истоки вероучения и священные 
тексты. Особенности вероучения и культа. Роль 
огня и обряды очищения. Историческое развитие 
зороастризма. Митраизм и манихейство. Парсизм.  
5. Иудаизм. Возникновение иудаизма. Священные 
книги. Особенности вероучения и культа. Основные 
этапы исторического развития иудаизма. 
Современный иудаизм.  

 
   2. 

Буддизм. 

1. История возникновения и развития 
2. Жизнь и учение Гаутамы Будды.  
3. Буддийский священный канон Трипитака («три 
корзины»).  
4. Тибетский ламаизм.  
5. Буддизм в Российской Федерации. 

 
   3. 

Христианство и его роль в 
мировой истории; 
основные Христианские 
конфессии; история 
православия в Византии и 
России. 

1. Возникновение христианства. Теоретические 
основы христианства. Евангелие: правда и вымысел. 
Взаимоотношения христианской церкви и 
государства в первые века нашей эры. Христианство 
как идеология складывающегося средневекового 
западноевропейского мира.  
2. Католицизм. Разделение христианства на церковь 
римско-католическую (папство) и православную 
(греко-католическую церкви). История Папства в 
Средние века. Крестовые походы. Монашеские 
ордена. Иезуиты и инквизиция. Реформация и 
контрреформация. Флорентийский и Тридентский 
соборы.  
3. Православие Крещение Руси как смена 
историкокультурной парадигмы. Православие и 
особенности духовной культуры. «Москва – третий 
Рим». Старообрядчество в русском православии. 
4. Протестантизм. Реформация: истоки, причины и 
история протестантского движения. 
Вероучительные основы протестантизма: Лютер, 
Кальвин, Цвингли. Государственные церкви в 
Западной Европе. 

 
   4. 

Ислам; история ислама и 

исламской культуры. 

1. Возникновение ислама. Жизнь Мухаммеда и 
первых халифов. Складывание основ ислама. 
Распространение ислама в мире в период 



средневековья. Взаимоотношения мусульманской 
общины и государства.  
2. Основы исламского вероучения. Символ веры 
мусульман. «Пять столпов» ислама. Бытовая 
исламская культура. Священные (канонические) 
тексты ислама.  
3. Ислам как основа политической и духовной и 
повседневной жизни мусульман. Мусульманская 
община. Мусульманское государство. 
Мусульманское законодательство. 

 
6.2.3. Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

 
   1. Происхождения религии, 

ранние формы 
религиозного сознания 
политика России начала 
XX века 

Зарождение религии в первобытном обществе. 
Первобытные формы религии: тотемизм, анимизм, 
фетишизм, магия. Их проявление в современных 
религиях. Язычество как форма древних религий. 
Язычество древних славян. Даосизм. Дао – закон 
бытия, космоса, универсальное единство мира.   
Синтоизм – национальная религия Японии.  

 
   2. 

Буддизм. 

Политический кризис в Индии VI – V вв. до н. э. 
Кризис традиционного мировоззрения. 
Распространение буддизма. Личность основателя 
буддизма – Будды Шакьямуни. Основные 
положения учения. Связь буддизма с индуизмом и 
джайнизмом. Закон кармы. Основные принципы 
буддизма. Взращивание нравственности. Четыре 
Благородные Истины. «Колесо жизни» - одна из 
главнейших концепций буддийской модели 
мироздания. Пять заповедей нравственности. 
Практика медитации. Монашеская община. 
Взаимоотношения мирян и монахов. Буддийские 
праздники и обряды. Основные формы буддизма. 
Ваджраяна. Ламаизм. Китайский Чань-буддизм. 
Центры ламаизма на территории России. 
Религиозное воспитание и обучение. Духовное 
совершенствование человека в буддизме. 

 
   3. 

Христианство и его роль в 
мировой истории; 
основные Христианские 
конфессии; история 
православия в Византии и 
России. 

Кризис национальной римской религии. Культ 
императора. Античная философия о нравственной 
жизни как основе духовного совершенствования 
(стоицизм, неоплатонизм). Религиозно-философское 
учение Филона Александрийского христианство. 
Феномен раннего христианства (формирование 
доктрины, культа). Формирование канонической 
литературы. Возникновение церкви, раскол в 
христианстве (православие и католицизм).  
Принятие христианства на Руси. Объективные 
причины принятия православия. Формирование 
особенностей Русской православной церкви: 
зависимость от государства, сословная замкнутость 
духовного сословия, материальное положение 



русского духовенства. Образование московской 
патриархии 1589, ликвидация патриаршества в 1721 
Русская православная церковь как государственная 
религия России. Русская православная церковь в 
начале ХХ века. Поиски путей реформ. Союз 32- х 
священников. Подготовка к Всероссийскому 
поместному собору. Поместный Собор 1918 года и 
его решения.  

 
   4. 

Ислам; история ислама и 

исламской культуры. 

Исторические условия возникновения ислама. Вера 
в единого Бога Аллаха. Вера в пророков. Вера в 
божественное предопределение (кадар). Основные 
культовые предписания (пять «столпов веры»). 
Мечеть, религиозная община, мулла. Социальная 
этика ислама. Коран, его содержание. Толкование 
Корана. Шариат – система мусульманского права, 
его значение для личной и общественной жизни 
мусульмаина. Предписания и запреты ислама. 
Направления и течения в исламе. Ислам и политика. 
Роль ислама на современной политической арене. 
Сущность исламского фундаментализма и формы 
его проявления. Ваххабиты и движение таллибов. 
Возрождение ислама в современной России. 
Религиозная ситуация в Дагестане и Чечне. 
Ваххабитты в современной России.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной 
дисциплины: 
- текущий контроль успеваемости 
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины в процессе обучения. 

 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 
дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Наименование оценочного средства 

 
   1. 

Происхождения религии, 
ранние формы 
религиозного сознания 
политика России начала 
XX века 

Тестирование, опрос, информационный проект, 
дискуссия. 

 
   2. 

Буддизм. 
Тестирование, опрос, информационный проект, 
дискуссия. 



 
   3. 

Христианство и его роль в 
мировой истории; 
основные Христианские 
конфессии; история 
православия в Византии и 
России. 

Тестирование, опрос, информационный проект, 
дискуссия. 

 
   4. 

Ислам; история ислама и 

исламской культуры. 

Тестирование, опрос, информационный проект, 
дискуссия. 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 

            Типовые вопросы: 

 

1. Понятие веры и вероисповедания. Сущность религии. Социальные функции 
религии. 

2. Религия как историко-культурный феномен. Возникновение и развитие 
религиоведения. 

3. Теологические, философские и социологические и др. концепции происхождения 
религии. 

4. Элементы и структура религии: религиозное сознание, религиозная деятельность, 
религиозные отношения, религиозные организации. 

5. Периодизация, классификация и характеристика исторических этапов развития 
религии. 

6. Предпосылки зарождения буддизма. Будда и его учение. Махаяна и Хинаяна. 
7. Превращение буддизма в государственную религию. Распространение буддизма. 
8. Предпосылки возникновения и распространения христианства. Иисус Христос и 

его проповедь. Периодизация раннего христианства. 
9. Складывание христианского богословия (Антиохийская и Александрийская 

школы). Апологеты и ересиологи II-IV вв. (Ориген, Иустин, Тертуллиан и др.). 
Теология Августина Блаженного. Символы веры (Римский, Апостольский, 
Никейский). 

10. Превращение христианства в государственную религию Римской империи. 
Завершение складывания иерархической структуры раннехристианской церкви. 
Доктрины цезарепапизма и папизма. 

11. Периодизация средневекового христианства. Богословские споры V-IX вв. 
Несторианство, монофизитство, монофелитство и борьба с ними на Вселенских 
соборах. Иконоборческое движение. 

12. Отношения между Западной и восточной церквями после 1054 г. Лионская и 
Ферраро-Флорентийская унии. 

13. Принятие христианства на Руси и борьба с язычеством. 
14. Русское православие. 
15. Старообрядчество в русском православии. 
16. Идеологические предпосылки Реформации в Западной Европе. Реформация в 

Германии. М. Лютер и его учение. 
17. Первые протестантские секты (анабаптисты, менониты, Чешские братья). 
18. Генезис ислама. Мухаммед и его проповедь. 
19. Догматика и ритуал классического ислама. Коран и сунна. 
20. Религиозно-политический раскол VII в. Складывание основных течений в исламе 

(суннизм, шиизм, хариджизм). 
21. Мусульманское богословие (калам) и философские искания (мутазилиты и др.). 



22. Трансформация ислама в условиях колониальной зависимости от западныхстран. 
Фундаментализм и реформизм.  

 

Типовые тесты 

 

1. Компенсирующая функция религии означает, что религия: 
А) дает религиозную картину мира;  
Б) дает утешение, избавление от неустроенности и несправедливости;  
В) отделяет единоверцев от приверженцев других религий;  
Г) стремится объяснить место человека во Вселенной. 
 
2. Первым свидетельством возникновения у человека религиозных верований считают: 
А) грехопадение Адама и Евы; 
Б) наскальную живопись; 
В) неадертальские погребения; 
Г) древневосточные храмы. 
 
3. Точка зрения, что «Богов создает сила фантазии и воображение человека, а религия - 
продукт деятельности, мышления и эмоций людей», характерна для религиоведов: 
А) психоаналитической школы; 
Б) социологической школы; 
В) антропологической школы; 
Г) прагматической школы. 
4. Евангелие – это: 
А) благая весть о жизни Иисуса Христа; 
Б) книга о деяниях апостолов; 
В) одна из книг Ветхого Завета; 
Г) часть Апокалипсиса; 
Д) учение царя Соломона. 
 
5.  Датой окончательного разделения христианской церкви на православную и 
католическую считается: 
А) 980 год; 
Б) 1054 год; 
В) 1216 год; 
Г) 1596 год; 
Д) 1115 год. 
 
6.  Буддизм возникает в: 
А) VII в. до н.э. 
Б) VI в. до н.э. 
В) V в. до н.э. 
 
7.  Большинство мусульман в мире: 
А) шииты; 
Б) сунниты; 
В) хариджиты. 
 
8.  Считается, что брахманизм в Индии со временем эволюционировал в: 
А) Индуизм; 
Б) Джайнизм; 
В) Буддизм. 



 
9. До арабо-исламского завоевания в Персии государственной религией 
был: 
А) Зороастризм; 
Б) Иудаизм; 
В) Христианство. 
 
10. Тестовое задание: В древнегреческой мифологии олимпийские боги, прежде чем стать 
властителями мира в грандиозной битве победили: 
А) демонов; 
Б) титанов; 
В) людей. 
 

 
Темы для исследовательских, информационных проектов: 

 

1. Эволюция буддизма  
2. Суфизм в исламе 
3. Искусство каллиграфии в исламе 
4. Особенности идеологии и обрядности шиитов 
5. Особенности идеологии и обрядности суннитов 
6. Искусство орнамента в исламе 
7. Коран о мироздании 
8. Исихазм 
9. Русская православная церковь: современное состояние, значение в современной 

культуре России 
10. Монастыри как художественные центры России 
11. Древнерусская икона 
12. Особенности протестантской теологии и обрядности (на конкретном материале) 
13. Духовная музыка 
14. Культовое зодчество 
15. Библия как памятник культуры 
16. Монастыри как историко-культурные центры России 

 

 

 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 
условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только 
в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-
конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические задания, 
проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля 
знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые 



необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 
порядке, с учетом причин невыполнения.  

 

 

1)Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 
индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний, 
поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 
материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 
несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, 
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 
аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 

2) Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, 
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 
(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания – поскольку структура   исследовательского проекта 
максимально приближена к    формату научного исследования, то при выставлении 
учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной 
проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 
обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 
частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 
выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 



3) Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 
Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 
ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания – при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), 
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), 
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает 
полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует 
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает 
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует 
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает 
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, 
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 
4) Дискуссионные процедуры 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 
средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 
этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 
смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 
проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 



целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   
Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 

объеме. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 
5) Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-

69% заданий 
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий 
6) Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, 
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 
(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку структура   исследовательского проекта 
максимально приближена к    формату научного исследования, то при выставлении 
учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной 
проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 
обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 
частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 
выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 
7) Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 



Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 
ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), 
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), 
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает 
полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует 
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает 
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует 
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает 
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, 
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 
8) Дискуссионные процедуры 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 
средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 
этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 
смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 
проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 
объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 



проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 
9) Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-

69% заданий 
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий 
 

10) Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 
изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала 
без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 
погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, 
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 
аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
8.1. Основная литература: 
 

1. Панкин, С. Ф. История мировых религий: учебное пособие / С. Ф. Панкин. — 
Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/6282.html 

2. Ан, С. А. Мировые религии и священные тексты : учебное пособие / С. А. Ан, В. В. 
Маркин, В. В. Пасечник. — Барнаул: Алтайский государственный педагогический 
университет, 2017. — 116 c. — ISBN 978-5-88210-880-8. — Текст: электронный // 



Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/102739.html 
 
8.2. Дополнительная литература: 

 
1. Мархинин, В. В. История и теория религий : учебное пособие / В. В. Мархинин. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 274 c. — ISBN 978-5-4486-0226-9. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/71563.html 

2. Шутов, В. Н. Анатомия мировых религий: прошлое, настоящее, будущее / В. Н. 
Шутов. — 2-е изд. — Москва: Этерна, 2016. — 592 c. — ISBN 978-5-480-00360-4. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/80955.html 
 

8.3. Перечень периодических изданий: 
1. Журнал «Религиоведение». - Режим доступа: https://religio.amursu.ru/index.php/ru/ 
2. Журнал «История религий». - Режим доступа: 

https://www.journals.uchicago.edu/toc/hr/current 
3. Журнал «Государство, религия, церковь в России и за рубежом». - Режим доступа: 

https://religion.ranepa.ru/home/journal/ 
 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

1. https://online.synchronize.ru/religion 
2. https://foxford.ru/wiki/geografiya/religii-mira-geographiya-religii 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании 

нескольких видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной 
работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных 
звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть 
учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
1. работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 
2. внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, 

рефератов и курсовых работ; 
3. выполнение самостоятельных практических работ; 
4. подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними. 
Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 
усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 
следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в 
том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 
базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 



окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) 
с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать 
рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса 
является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими 
заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских 
проектов особое внимание следует обращать на подбор источников информации и 
методику работы с ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 
 Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение 

всего семестра. 
 Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  
 Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким 

образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные 
в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные 
выводы на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  
 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе 

Windows Server 2016 
2.  Семейство ОС Microsoft Windows   
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 

кодом 
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс 

(Информационный комплекс) 
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ») 
6. Антивирусная система NOD 32 
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 
 
 
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
1.Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения . 

Специализированная мебель: 
Комплект учебной мебели (стол, стул) на 30 посадочных мест; доска (маркерная) - 

1шт., комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Проектор, колонки, веб-камера, экран, компьютер в сборе  - 1 шт. 



Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ММУ.   

  
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся . 
Специализированная мебель: 
Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; доска (маркерная) - 1шт., 

комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Проектор, колонки, экран, компьютер в сборе для преподавателя - 1 шт., компьютер 

в сборе для обучающихся - 30 шт. 
                                     
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ММУ.    

 
13.Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 

 

 Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции 
(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций 
– проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские 
(практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и 
ролевые игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.  
 На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной 
аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет 
программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор 
для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может 
осуществляться с использованием компьютерного оборудования университета. 
 
13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- тестирование по основным темам дисциплины. 
 

13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 

деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением 

дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и 

др.) используются следующие: 
- диспут 
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 
- круглый стол; 
- дискуссия  
- беседа. 
 
13.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации 



взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее 
– инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются 
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при 
необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация 
указанных лиц. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 
методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 
учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и т.д. В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность 
приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  
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