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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 Религия и политика в современном мире (Religión y Política 
en el Múndo Contemporáneo) обеспечивает овладение следующими компетенциями с 
учетом этапа:
Код 
компетенции

Наименование 
компетенции

Код этапа освоения
компетенции

Наименование этапа 
освоения компетенции

ДПК-1 способность 
участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности, 
правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации

ДПК-1.2 Способность предлагать 
проекты нормативно-
правовых актов в 
соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ

(при наличии 
профстандарта)/ трудовые 
или профессиональные 
действия

Код этапа 
освоения 
компетенции

Результаты обучения

разрабатывать  нормативные
правовые  акты,
направленные на исполнение
полномочий государственной
власти  Российской
Федерации,  органов
государственной  власти
субъектов  Российской
Федерации  и  органов
местного  самоуправления,
лиц,  замещающих
государственные  и
муниципальные  должности,
реализация  прав  и
обязанностей
государственных  и
муниципальных
предприятий  и  учреждений,
научных  и  образовательных
организаций,  политических
партий,  общественно-

ДПК-1.2 на  уровне  знаний:  определяет  механизмы
разработки  и  подготовки  проектов
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем  своей  профессиональной
деятельности
на уровне умений: определяет направления 
разработки и подготовки проектов 
нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной 
деятельности
на уровне навыков: определены разработки и 
подготовки проектов нормативно-правовых 
актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности
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политических,
некоммерческих  и

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины 
Общая трудоемкость Б1.В.ДВ.9.1 Религия и политика в современном мире (Religión

y Política en el Múndo Contemporáneo) составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  с

преподавателем  составляет  54 часов:  лекционные  занятия  –  18  часов,  практические
занятия – 36 часов. Самостоятельная работа составляет 54 часов.

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 Религия и политика в современном мире (Religión y 

Política en el Múndo Contemporáneo) предусмотрена на 4 курсе в 7 семестре. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 Религия и политика в современном мире (Religión y 

Política en el Múndo Contemporáneo) входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)».
В  содержательном  плане  дисциплина  опирается  на  Б1.В.ДВ.3.1  Современная

история  Испании  и  история  юридически-политических  институтов  (Historia
Contemporánea de España y de las Instituciones Jurídico-Políticas)   (6 семестр),  Б1.В.ДВ.3.2
Международное право (Derecho internacional público)  (6 семестр). 

Форма  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  учебным  планом  по  очной
форме обучения – экзамен (7 семестр).

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения
№ п/п

 
 

Наименование тем 
(разделов),
 
 

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости**,
промежуточной
аттестации*** 

Всего
 

Контактная работа
обучающихся с преподавателем

по видам учебных занятий

СР
 

Л ЛР ПЗ КСР

Тема 1 Теоретические  аспекты
сравнительного  анализа
феноменов  религии  и
политики

8 1 2 5 О

Тема 2 Исторические  формы
взаимодействия  религии  и
власти

8 1 2 5 О

Тема 3 Мировые  религии  и
политика

11 2 4 5 О,Р

Тема 4 Религиозный  фактор  в
политической жизни России

11 2 4 5 О

Тема 5 Секуляризация  и
десекуляризация  как
социально  значимые
феномены

11 2 4 5 О,

Тема 6 Религия  в  политической
жизни  современного
общества.
Институциональный  аспект

11 2 4 5 О
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взаимодействия  религии  и
политики

Тема 7 Религия  и  политика:
ценностно-
цивилизационный анализ

12 2 4 6 О, 

Тема 8 Религия  и  политические
процессы

12 2 4 6 О

Тема 9 Религиозный  фактор  в
международных
отношениях

12 2 4 6 О

Тема 10 Политизация  религии  как
тенденция  современного
развития

12 2 4 6 О,

Промежуточная аттестация Э
Всего: 144 18 36 36 54

Примечание:
** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), реферат (Р).
*** - формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).

Содержание дисциплины 

Тема  1.  Теоретические  аспекты  сравнительного  анализа  феноменов  религии  и
политики
Этимология термина «религия». Основные подходы к понятию и сущности религии.
Сравнительный  анализ  структуры  политики  и  религии.  Политическое  сознание,
политические  нормы,  политические  отношения  и  политические  институты  как
структурные  компоненты  политики.  Наличие  аналогичных  компонентов  в  религии.
Религиозное сознание: понятие и специфика. Соотношение религиозного мировоззрения и
политической  идеологии.  Система  ценностей  и  доминант  в  политике  и  религии.
Религиозный культ: предмет, субъект, средства и функции. Основные виды религиозной
деятельности.  Политика  как  сфера  коллективного  действия.  Ритуализм  в  политике.
Обряды и символы. Символика в религии и в политике. Религия как государственный и
национальный  символ.  Религиозные  организации:  их  основные  типы.  Иерархизм
религиозных  институтов.  Вертикальное  построение  общественно-политических
объединений. Религиозные отношения и политические отношения.
Подходы к изучению феномена взаимодействия политики и религии. 
Основные  функции  религии.  Социально-политическая  роль  религии.  Функциональное
различие разных типов религии. Сходные функции религии и политики.
         Цели политической и религиозной деятельности. Спасение души как центральная
задача мировых религий. Цели, преследуемые в политике. Проблема соотношения целей и
ценностей  в  политике  и  в  религии.  Использование  религии  в  политических  целях  и
политики в религиозных.

Тема 2. Исторические формы взаимодействия религии и власти
Истоки религии. Концепция «прамонотеизма».
Теологический  и  научный  подходы  к  вопросу  генезиса  религии.  Основные  этапы
эволюции  религии.  Классификация  религий.   Монотеизм  и  политеизм.  Первобытные
религии. Религии цивилизаций: народно-национальные и мировые религии. Особенности
взаимоотношений  политических  систем  и  народно-национальных  религий,
взаимодействие универсальных религий с государственной властью.
Синкретизм властных и религиозных структур в  примитивных обществах.  «Диффузная
власть».  Ритуальная  легитимация  власти.  Эволюция  первобытных  культов  как  шаг  к
государственно-организованному  обществу.  Теологические  теории  происхождения  и
сущности власти, государства и лидерства. 
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Религиозный  фактор  в  развитии  древнейших  государств.  Совмещение  сакральных  и
властных  функций  в  Древней  Месопотамии.  Шумеро-аккадский,  вавилонский  и
ассирийский периоды в её истории: эволюция верований и власти. 
Древний  Египет.  Этапы  становления  религиозной  системы  и  их  взаимосвязь  с
формированием  государственности.  Сакрализация  власти.  Ритуальные  действия
государственной значимости. Религиозные реформы как способ борьбы за политическую
власть.
Древняя  Индия.  Единство  религиозной  и  политической  практики.  Основные  варны
древнеиндийского  общества  и  их  место  в  политической  и  религиозной  жизни.
Возникновение  буддизма  как  оппозиции  брахманизму.  Индуизм  как   образ  жизни  и
система верований в древней и современной Индии.
Древний  Китай.  Культ  Неба,  культ  предков  и  императора.  Государственная  религия.
Даосизм. Конфуцианство как этическая и религиозная система, как способ поддержания
традиции и укрепления власти. Конфуцианство и легизм.
Древняя Палестина. Культ Яхве и возникновение древнееврейского государства. Периоды
Первого  и  Второго  храмов.  Теократический  характер  власти.  Религиозные  формы
социально-политического протеста в Палестине рубежа эпох. 

Тема 3. Мировые религии и политика
Буддизм -  древнейшая  из  мировых  религий.  Отношение  Будды  к  власти  и
государственности.  Изначальная  аполитичность  учения.  Государственное  становление
буддизма (функционирование буддизма в качестве государственной религии). Буддизм в
Индии.  Направления  и  национально-территориальные  формы  буддизма.  Тибетский
вариант синтеза религии и власти. Политическая культура буддизма.
Христианство как цивилизационная модель и новый тип взаимодействий между религией
и  властью.  Возникновение  и  распространение  христианства  в  Римской  империи.
Миланский эдикт и утверждение христианства. Влияние христианства на политическую
жизнь  в  Европе  и  складывание  раннесредневековых  государств.  Взаимоотношения
религиозных и политических институтов в истории основных христианских конфессий.
Католицизм как идеология власти в средние века.  Идея «папоцезаризма». Теория «двух
мечей».  Утрата  ведущих идеологических позиций в Новое время.  Борьба католической
церкви  с  рационализмом,  либерализмом,  социализмом  и  коммунизмом  в  XIX-XX вв.
Второй Ватиканский собор и новая социально-политическая доктрина церкви. Ватикан как
политический институт и образец теократии.  Отречение папы Бенедикта  XVI.  Папство
Франциска.  Либерализация  в  католицизме  и  её  влияние  на  общественно-политические
процессы в современном мире.
Православие.  Идея  «цезаропапизма»  и  её  реализация  в  Византийской  империи.
Распространение  православия  в  Восточной  Европе  и  политические  последствия  этого
процесса.  Плюрализм  православных  церквей,  особенности  их  взаимоотношений  с
государственной властью в  разных странах.  Православие  в  современной политической
жизни. 
Протестантизм.  Роль  политической  власти  в  успехе  Реформации.  Утверждение
парламентских демократий в протестантских государствах. Автономизация политического
и  религиозного.  Взаимодействие  религии  и  властных  институтов  в  современном
протестантском мире. 
Христианские конфессии на постсоветском пространстве. 
Модели  взаимоотношений  религиозных  институтов  и  государства,  исторически
выработанные  христианскими  конфессиями:  теократическая  модель,  вариант
«государственной  церкви»,  автономное  существование  церкви  и  государства,
тоталитарное  государство с претензией на  абсолютный контроль  и подавление церкви.
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Христианское  обоснование  демократии  и  прав  человека.  Разделение  функций  между
государством и религиозными институтами в западной цивилизации.
Ислам и  мусульманский  вариант  построения  государства  и  общества.  Пророк  как
харизматический лидер и основатель арабского государства. Религиозный характер права у
мусульман.  Распространение  мусульманства.  Направления  в  исламе  и  специфика  их
отношения  к  власти.  Положение  ислама  в  современном  мире.  Государства  с
преобладанием  мусульманского  населения  и  государства  теократического  характера.
Ислам  на  постсоветском  пространстве.  Теоретическая  разработка  модели  исламского
государства (С. Кутб, А. Маудуди, Р. Хомейни). Идеальная модель исламского государства
и принципы демократии. Ислам и права человека. Каирская декларация прав человека в
исламе (1990 г.). Панисламизм. Исламский фундаментализм. Исламский революционизм.
Исламский национализм.

Тема 4. Религиозный фактор в политической жизни России 
Политические  причины  религиозных  реформ  князя  Владимира.  История  русской
православной церкви. Становление церкви как института в Киевской Руси, зависимость от
Византии  и  от  княжеской  власти.  Церковь  в  период  раздробленности  и  монгольского
нашествия.  Роль  церкви  в  объединении  русских  земель  вокруг  Москвы.  Теория
«симфонии  властей».  Идеология  «Москва  –  третий  Рим».  Учреждение  патриаршества.
Союз церкви и власти в 20-50-е гг. XVII в. Реформы патриарха Никона и раскол в русской
православной  церкви.  Синодальный  период  в  истории  церкви.  Секуляризация.
Православие  как  основа  государственности  и  национального  самосознания.  Русская
церковь  в  XX веке.  Отделение  церкви  от  государства.  Восстановление  патриаршества.
Разделение  церкви.  Взаимоотношения  церкви  и  советской  власти.  Использование
религиозного ресурса  советской  властью.  Перестройка в  СССР. Новый курс  власти  по
отношению к РПЦ. Патриарх Алексий II и первые российские президенты Б. Н. Ельцин и
В.  В.  Путин.  Патриаршество  Кирилла.  Решение  вопроса  о  допустимости  участия  в
политической  деятельности  религиозных  организаций  и  их  представителей.  Курс  на
взаимодействие в политическом процессе. 
Расширение  христианского  представительства  в  России.  Католики  на  пространстве
русского религиозного ландшафта:  история  и  современность.  Протестантизм в  России:
проблемы  отношений  с  властью.  Удельный  вес  протестантов  среди  верующих  в
современной РФ. 
История буддизма в России. Буддизм в современной России.
Появление  и  распространение  ислама  на  территории  нашей  страны.  История
взаимоотношений мусульманских народов и государственной власти в России. Ислам в
современной России. Р. Гайнутдин. Т.Таджуддин.
Поликонфессиональность современной РФ. Встречи Президента с главами религиозных
конфессий и их практическая значимость для политической жизни современной России.
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ: состав и
функции. Религиозная карта РФ. «Проправославный консенсус» в РФ.

Тема 5. Секуляризация и десекуляризация как социально значимые феномены
Секуляризация  как  историческое  явление.  Происхождение  термина  «секуляризация».
Проявления  секуляризации  в  Западной  Европе.  Секуляризация  в  России.  Этапы
секуляризации. Последствия секуляризации. 
Теории секуляризации. Т. Парсонс. Э. Уоллес. Б. Уилсон. П. Бергер.
Секулярное  государство  в  теории  К.Шмитта.  Скрытая  сакральность  в  секулярном
обществе и его ценностных доминантах.
          Пересмотр  теории секуляризации.  Десекуляризация как социально значимый
феномен на рубеже  XX-XXI вв. «Реванш Бога» и теория столкновения цивилизаций С.
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Хантингтона. Причины и проявления «религиозного возрождения» в современном мире.
Динамика протестантского движения как один из показателей десекуляризации.
          Понятие «свобода совести». Свободомыслие и развитие представлений о свободе
совести в мировой истории. Формы свободомыслия. Религия и атеизм.
Политико-правовое закрепление свободы совести. Международные правовые документы о
свободе  мысли  и  совести:  «Всеобщая  декларация  прав  человека»  (1948  г.),
«Международный пакт о гражданских и политических правах» (1966 г.), «Заключительный
акт Совещания  по безопасности  и  сотрудничеству в  Европе»  (1975 г.),  «Декларация  о
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религий и убеждений»
(1981 г.), «Итоговый документ Венской встречи представителей государств - участников
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» (1989 г.), «Парижская хартия для
Новой Европы» (1990 г.).
Развитие  представлений  о  свободе  совести  в  России.  Манифест  17  октября  1905  г.
Постановления  Временного  правительства,  декреты  Советской  власти  в  отношении
религии и церкви. Свобода совести в СССР: теория и практика. 
Современное  российское  законодательство  о  свободе  совести.  Конституционные
положения о свободе совести (ст. 14, 28 Конституции РФ).  
Правовое поле деятельности религиозных объединений в РФ. 
 
 Тема  6.  Религия  в  политической  жизни  современного  общества.
Институциональный аспект взаимодействия религии и политики
Государство и религия. Функционирование государственных религий в современном мире:
различные  модели  (Великобритания,  Скандинавские  страны,  арабские  государства).
«Государствообразующие»  конфесссии.  Переход  от  государственных  религий  к
«гражданским»:  тенденция  современного развития.  Понятие  «гражданская  религия»  (Р.
Белла,  Ф.  Хаммонд).  Варианты гражданских религий на  Западе (США, Франция) и на
Востоке  (Япония,  Индонезия).  Государственная  поддержка  религиозных  объединений
(США, Израиль).
Религия  и  гражданское  общество.  Религиозные  институты  как  элемент  гражданского
общества  и  их  участие  в  политике.  Политические  институты,  базирующиеся  на
религиозном  фундаменте.  Движения  и  партии  религиозного  и  квазирелигиозного
характера. Христианско-демократические партии в Европе и Америке. Исламские партии
(Мусульманская лига в Пакистане, Исламский фронт национального спасения в Алжире,
политические партии Ирана и др.) Религиозные СМИ.
Возможности религий в политических системах с разными типами режимов. Вытеснение
религии  идеологией  в  тоталитарных  обществах.  Религиозный  фактор  в  авторитарной
политике.  Плюрализм и  религиозная  демонополизация  как  признаки  демократического
режима.  Отказ  демократического  государства  от  воспитательной  функции.  Рост  роли
религии в социализации и воспитании молодёжи.

Тема 7. Религия и политика: ценностно-цивилизационный анализ
Религиозный  компонент  в  современной  политической  культуре.   Многообразие  типов
политической  культуры.  Западная  и  восточная  модели.  Религиозно-цивилизационный
ландшафт современного мира: религия в роли «сакральной вертикали» (В. Цымбурский)
современных  цивилизаций.  Культурно-политический  характер  цивилизаций.  Западно-
христианская,  православно-славянская,  исламская,  индуистско-буддистская,  китайско-
конфуцианская  цивилизации  в  современном  мире.  Религия  как  форма
самоидентификации. 
Религия и политическое сознание. Религия и основные формы идеологии: консерватизм,
либерализм, социализм. Клерикализм как форма идеологии. Клерикализм в современном
мире.
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Вопрос о «конце истории» в западной политической мысли. Теории деиделогизации (Д.
Белл,  Ф.  Фукуяма).  Вызовы  западным политическим  ценностям  с  Востока.  Исламская
альтернатива.

Тема 8. Религия и политические процессы
Религия  и  реформы.  Роль  религии  в  транзитных  обществах.  Религии  и  проблема
модернизации.  Христианство  как  двигатель  модернизации  (южнокорейская  модель).
Проблема  совместимости  ислама  и  модернизации  (опыт  Турции  и  Ирана).  Религия  в
избирательном процессе. Религиозный фактор в законодательном процессе. 
Религия  в  процессах  конфликтного  характера.  Национально-религиозные  конфликты:
причины  и  источники,  особенности,  механизмы  разрешения  (Ольстерский  конфликт.
Религиозная  направленность  в  Югославском  конфликте.  Палестино-израильский
конфликт).  Религиозно-этнический  характер  конфликтов  на  Кавказе  (армяно-
азербайджанский, грузино-абхазский и др. конфликты). Проблемы межконфессиональных
отношений.  Религиозный  партикуляризм.  Филетизм.  Религиозный  национализм.
Религиозно-националистические  идеологии.  Сионизм.  Религия  как  питательная  основа
сепаратизма.  Этнонационалистические  государственные  проекты.  Религиозная  почва
расового  сепаратизма.  Идеологии  белого  и  чёрного  превосходства.  Проблема
толерантности.
Конфликты  в  государствах  на  стыке  религиозных  цивилизаций  (со  сложной
конфессиональной  структурой).  Индия:  столкновение  мира  индуизма  и  мира  ислама.
Сикхизм  и государство Халистан. Сирия. Христианство и ислам во внутренней и внешней
политике Сирии. «Пятничная революция». Ливан: опыт поликонфессиональной структуры
власти.
Религия  в  социальных  движениях  и  революциях.  Революция  как  религиозный  акт  в
теологии освобождения. Канализация протеста через религиозные институты. Ислам как
фактор борьбы против колониализма. Исламские революции. «Арабская весна».
Религия и войны. Религия во Второй мировой войне. Геноцид. Религия в вооруженных
конфликтах второй половины XX – начала XXI вв. Религиозный пацифизм.
Религиозный  террор  и  терроризм:  соотношение  понятий.  Религиозный  радикализм  и
экстремизм в современном мире. 
Религия  в  разноуровневых  политических  процессах:  глобальных,  региональных,
национальных и локальных.

Тема 9. Религиозный фактор в международных отношениях
Международные религиозные объединения в современном мире.
Международные объединения исламских стран. Организация исламского сотрудничества
(Организация  исламская  конференция):  история,  участники,  цели,  современная
трансформация. Россия как наблюдатель в ОИС.
Католические  организации.  Комиссия  епископатов  Европейских  сообществ.  Совет
епископских конференций Европы.
Буддистские  формирования.  Всемирный  буддистский  альянс.  Азиатская  буддистская
конференция за мир. Всемирный совет буддистской сангхи.
Межконфессиональные  международные  организации.  Всемирный  совет  церквей.
Конференция европейских церквей.
Роль  религии  в  международных  отношениях  и  поиске  политических  партнёров  на
внешней арене.
Панславизм в прошлом и в настоящем. Возрождение панславизма в XXI в. Православный
фактор на Балканах.
Панисламизм и попытки создания всемирного исламского государства.
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Тема 10. Политизация религии как тенденция современного развития
Подходы  к  определению  политизации  религии.  Соотношение  понятий  «политическая
религия»  и  «гражданская  религия».  Политическая  религия  и  фундаментализм.
Взаимосвязь политизации религии и модернизационных процессов.
Политический ислам. Политизация ислама в Иране. Особенности шиитской теократии и
исламского  конституционализма.  Перспективы  развития  исламской  модели  власти  в
современном Иране. Политический ислам в Алжире. «Арабская весна»: трансформация
арабских государств, основанных на светском национализме, в «исламские демократии».
Государственные  проекты  демократии,  основанной  на  исламе  (Египет,  Ливия,  Тунис).
Республика Пакистан:  ислам как  фактор  дестабилизации общества.  Индо-пакистанское
противостояние  как  противоборство индуизма  и  ислама.  Ислам в  политической жизни
Афганистана. Движение Талибан. Турецкий вариант модернизации. Турция как исламский
государственный проект. 
Политический  католицизм.  Теология  освобождения.  Вторая  конференция
Латиноамериканского  епископального  совета  (СЕЛАМ).  Религия  в  партизанском
движении  и  революциях  в  Латинской  Америке.  Хилиазм.  Политизация  католицизма  в
Никарагуа. Политический католицизм на Филиппинах, в Испании. 
Политизация  православия.  Исторические  виды  идеологий  политического  православия.
Современные  формы  политического  православия.  Универсальные  и  локальные  виды
православных  идеологий.  Православие  как  возможный  фактор  национальной
консолидации.  Кризис  участия  в  современной  России  –  одна  из  причин  политизации
религии. Перспективы политизации религии в современной РФ. Попытки воздействия на
правящую элиту России со стороны православно-политических движений. Политизация
православия  в  Украине,  Сербии,  Румынии  и  др.  странах  Восточной  Европы.
Православный фактор в Средней Азии и Прибалтике.
Политизированный протестантизм.
Политизация  индуизма  в  90-е  гг.  XX в.:  причины  и  последствия.  «Шафранизация»
политики. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  методы  текущего
контроля успеваемости обучающихся:

Тема и/или раздел Методы
текущего
контроля

успеваемости
Тема 1 Теоретические  аспекты  сравнительного  анализа

феноменов религии и политики
опрос

Тема 2 Исторические формы взаимодействия религии и власти опрос
Тема 3

Мировые религии и политика
опрос, 
реферат

Тема 4 Религиозный фактор в политической жизни России опрос
Тема 5 Секуляризация  и  десекуляризация  как  социально

значимые феномены
опрос, 

Тема 6 Религия  в  политической  жизни  современного  общества. опрос
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Институциональный  аспект  взаимодействия  религии  и
политики

Тема 7 Религия и политика: ценностно-цивилизационный анализ опрос, 
Тема 8 Религия и политические процессы опрос
Тема 9 Религиозный фактор в международных отношениях опрос
Тема 10 Политизация  религии  как  тенденция  современного

развития
опрос

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): в устной
форме по вопросам.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выступление с докладами,
- участие в обсуждении докладов,
- количество правильных ответов при тестировании.
Критерии оценивания доклада:
- степень усвоения понятий и категорий по теме;
- умение работать с документальными и литературными источниками; 
- грамотность изложения материала;
- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100)  - вклад по результатам посещаемости занятий,
активности  на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов
других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам
прохождения тестирования.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы темы для подготовки к опросам (дискуссиям) (темы докладов):
Тема  1.  Теоретические  аспекты  сравнительного  анализа  феноменов  религии  и
политики

1. Сравнительный анализ структуры политики и религии. 
2. Соотношение религиозного мировоззрения и политической идеологии. 
3. Политика как сфера коллективного действия. Ритуализм в политике. Обряды и символы.

Символика в религии и в политике. 
4. Религиозные отношения и политические отношения.
5. Подходы к изучению феномена взаимодействия политики и религии. 
6. Проблема соотношения целей и ценностей в политике и в религии. 
7. Использование религии в политических целях и политики в религиозных.

Тема 2. Исторические формы взаимодействия религии и власти
Теологический и научный подходы к вопросу генезиса религии. 
Особенности взаимоотношений политических систем и народно-национальных религий,
взаимодействие универсальных религий с государственной властью.
Синкретизм властных и религиозных структур в  примитивных обществах.  «Диффузная
власть». 
Ритуальная  легитимация  власти.  Эволюция  первобытных  культов  как  шаг  к
государственно-организованному  обществу.  Теологические  теории  происхождения  и
сущности власти, государства и лидерства. 
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Религиозный фактор в развитии древнейших государств. 
Этапы  становления  религиозной  системы  и  их  взаимосвязь  с  формированием
государственности. 
Сакрализация  власти.  Ритуальные  действия  государственной  значимости.  Религиозные
реформы как способ борьбы за политическую власть.
Древняя Индия. Единство религиозной и политической практики. 
Древний Китай. Культ Неба, культ предков и императора. 
Древняя Палестина. Культ Яхве и возникновение древнееврейского государства. 

Тема 3. Мировые религии и политика
1. Буддизм - древнейшая из мировых религий. Политическая культура буддизма.
2. Христианство как цивилизационная модель и новый тип взаимодействий между религией

и властью..
3. Православие. Православие в современной политической жизни. 
4. Протестантизм.  Взаимодействие  религии  и  властных  институтов  в  современном

протестантском мире. 
5. Христианские конфессии на постсоветском пространстве. 
6. Модели  взаимоотношений  религиозных  институтов  и  государства,  исторически

выработанные христианскими конфессиями. 
7. Христианское обоснование демократии и прав человека. 
8. Ислам и  мусульманский  вариант  построения  государства  и  общества.  Теоретическая

разработка модели исламского государства (С. Кутб, А. Маудуди, Р. Хомейни).
9. Идеальная  модель  исламского  государства  и  принципы  демократии.  Ислам  и  права

человека. Каирская декларация прав человека в исламе (1990 г.). Панисламизм. Исламский
фундаментализм. Исламский революционизм. Исламский национализм.

Тема 4. Религиозный фактор в политической жизни России 
1. Политические причины религиозных реформ князя Владимира. 
2. Роль церкви в объединении русских земель вокруг Москвы. 
3. Теория «симфонии властей». Идеология «Москва – третий Рим». 
4. Учреждение патриаршества. 
5. Православие как основа государственности и национального самосознания. 
6. Русская церковь в XX веке. 
7. Новый  курс  власти  по  отношению  к  РПЦ-  курс  на  взаимодействие  в  политическом

процессе. 
8. Расширение христианского представительства в России. 
9. История буддизма в России. Буддизм в современной России.
10. История взаимоотношений мусульманских народов и государственной власти в России.

Ислам в современной России. Р. Гайнутдин. Т.Таджуддин.
11. Поликонфессиональность современной РФ. 

Тема 5. Секуляризация и десекуляризация как социально значимые феномены
1. Секуляризация как историческое явление. 
2. Секуляризация в России. Этапы секуляризации. Последствия секуляризации. 
3. Теории секуляризации. Т. Парсонс. Э. Уоллес. Б. Уилсон. П. Бергер.
4. Секулярное  государство  в  теории  К.Шмитта.  Скрытая  сакральность  в  секулярном

обществе и его ценностных доминантах.
5. Десекуляризация как социально значимый феномен на рубеже XX-XXI вв. «Реванш Бога»

и теория столкновения цивилизаций С. Хантингтона. 
6. Причины  и  проявления  «религиозного  возрождения»  в  современном  мире.  Динамика

протестантского движения как один из показателей десекуляризации.
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7. Понятие «свобода совести». Свободомыслие и развитие представлений о свободе совести
в мировой истории. Формы свободомыслия. Религия и атеизм.

8. Политико-правовое закрепление свободы совести. Международные правовые документы о
свободе  мысли  и  совести:  «Всеобщая  декларация  прав  человека»  (1948  г.),
«Международный пакт о гражданских и политических правах» (1966 г.), «Заключительный
акт Совещания  по безопасности  и  сотрудничеству в  Европе»  (1975 г.),  «Декларация  о
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религий и убеждений»
(1981 г.), «Итоговый документ Венской встречи представителей государств - участников
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» (1989 г.), «Парижская хартия для
Новой Европы» (1990 г.).

9. Развитие  представлений  о  свободе  совести  в  России.  Манифест  17  октября  1905  г.
Постановления  Временного  правительства,  декреты  Советской  власти  в  отношении
религии и церкви. Свобода совести в СССР: теория и практика. 

10. Современное  российское  законодательство  о  свободе  совести.  Конституционные
положения о свободе совести (ст. 14, 28 Конституции РФ).  

11. Правовое поле деятельности религиозных объединений в РФ. 
 
 Тема  6.  Религия  в  политической  жизни  современного  общества.
Институциональный аспект взаимодействия религии и политики

1. Государство и религия. Функционирование государственных религий в современном мире:
различные  модели  (Великобритания,  Скандинавские  страны,  арабские  государства).
«Государствообразующие»  конфесссии.  Переход  от  государственных  религий  к
«гражданским»:  тенденция  современного развития.  Понятие  «гражданская  религия»  (Р.
Белла,  Ф.  Хаммонд).  Варианты гражданских религий на  Западе (США, Франция) и на
Востоке  (Япония,  Индонезия).  Государственная  поддержка  религиозных  объединений
(США, Израиль).

2. Религия  и  гражданское  общество.  Религиозные  институты  как  элемент  гражданского
общества  и  их  участие  в  политике.  Политические  институты,  базирующиеся  на
религиозном  фундаменте.  Движения  и  партии  религиозного  и  квазирелигиозного
характера. Христианско-демократические партии в Европе и Америке. Исламские партии
(Мусульманская лига в Пакистане, Исламский фронт национального спасения в Алжире,
политические партии Ирана и др.) Религиозные СМИ.

3. Возможности религий в политических системах с разными типами режимов. Вытеснение
религии  идеологией  в  тоталитарных  обществах.  Религиозный  фактор  в  авторитарной
политике.  Плюрализм и  религиозная  демонополизация  как  признаки  демократического
режима.  Отказ  демократического  государства  от  воспитательной  функции.  Рост  роли
религии в социализации и воспитании молодёжи.

Тема 7. Религия и политика: ценностно-цивилизационный анализ
4. Религиозный  компонент  в  современной  политической  культуре.   Многообразие  типов

политической  культуры.  Западная  и  восточная  модели.  Религиозно-цивилизационный
ландшафт современного мира: религия в роли «сакральной вертикали» (В. Цымбурский)
современных  цивилизаций.  Культурно-политический  характер  цивилизаций.  Западно-
христианская,  православно-славянская,  исламская,  индуистско-буддистская,  китайско-
конфуцианская  цивилизации  в  современном  мире.  Религия  как  форма
самоидентификации. 

5. Религия и политическое сознание. Религия и основные формы идеологии: консерватизм,
либерализм, социализм. Клерикализм как форма идеологии. Клерикализм в современном
мире.

6. Вопрос о «конце истории» в западной политической мысли. Теории деиделогизации (Д.
Белл,  Ф.  Фукуяма).  Вызовы  западным политическим  ценностям  с  Востока.  Исламская
альтернатива.
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Тема 8. Религия и политические процессы
1. Религия  и  реформы.  Роль  религии  в  транзитных  обществах.  Религии  и  проблема

модернизации.  Христианство  как  двигатель  модернизации  (южнокорейская  модель).
Проблема  совместимости  ислама  и  модернизации  (опыт  Турции  и  Ирана).  Религия  в
избирательном процессе. Религиозный фактор в законодательном процессе. 

2. Религия  в  процессах  конфликтного  характера.  Национально-религиозные  конфликты:
причины  и  источники,  особенности,  механизмы  разрешения  (Ольстерский  конфликт.
Религиозная  направленность  в  Югославском  конфликте.  Палестино-израильский
конфликт).  Религиозно-этнический  характер  конфликтов  на  Кавказе  (армяно-
азербайджанский, грузино-абхазский и др. конфликты). Проблемы межконфессиональных
отношений.  Религиозный  партикуляризм.  Филетизм.  Религиозный  национализм.
Религиозно-националистические  идеологии.  Сионизм.  Религия  как  питательная  основа
сепаратизма.  Этнонационалистические  государственные  проекты.  Религиозная  почва
расового  сепаратизма.  Идеологии  белого  и  чёрного  превосходства.  Проблема
толерантности.

3. Конфликты  в  государствах  на  стыке  религиозных  цивилизаций  (со  сложной
конфессиональной  структурой).  Индия:  столкновение  мира  индуизма  и  мира  ислама.
Сикхизм  и государство Халистан. Сирия. Христианство и ислам во внутренней и внешней
политике Сирии. «Пятничная революция». Ливан: опыт поликонфессиональной структуры
власти.

4. Религия  в  социальных  движениях  и  революциях.  Революция  как  религиозный  акт  в
теологии освобождения. Канализация протеста через религиозные институты. Ислам как
фактор борьбы против колониализма. Исламские революции. «Арабская весна».

5. Религия и войны. Религия во Второй мировой войне. Геноцид. Религия в вооруженных
конфликтах второй половины XX – начала XXI вв. Религиозный пацифизм.

6. Религиозный  террор  и  терроризм:  соотношение  понятий.  Религиозный  радикализм  и
экстремизм в современном мире. 

7. Религия  в  разноуровневых  политических  процессах:  глобальных,  региональных,
национальных и локальных.

Тема 9. Религиозный фактор в международных отношениях
1. Международные религиозные объединения в современном мире.
2. Международные объединения исламских стран. Организация исламского сотрудничества

(Организация  исламская  конференция):  история,  участники,  цели,  современная
трансформация. Россия как наблюдатель в ОИС.

3. Католические  организации.  Комиссия  епископатов  Европейских  сообществ.  Совет
епископских конференций Европы.

4. Буддистские  формирования.  Всемирный  буддистский  альянс.  Азиатская  буддистская
конференция за мир. Всемирный совет буддистской сангхи.

5. Межконфессиональные  международные  организации.  Всемирный  совет  церквей.
Конференция европейских церквей.

6. Роль  религии  в  международных  отношениях  и  поиске  политических  партнёров  на
внешней арене.

7. Панславизм в прошлом и в настоящем. Возрождение панславизма в XXI в. Православный
фактор на Балканах.

8. Панисламизм и попытки создания всемирного исламского государства.

Тема 10. Политизация религии как тенденция современного развития
1. Подходы  к  определению  политизации  религии.  Соотношение  понятий  «политическая

религия»  и  «гражданская  религия».  Политическая  религия  и  фундаментализм.
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Взаимосвязь политизации религии и модернизационных процессов.
2. Политический ислам. Политизация ислама в Иране. Особенности шиитской теократии и

исламского  конституционализма.  Перспективы  развития  исламской  модели  власти  в
современном Иране. Политический ислам в Алжире. «Арабская весна»: трансформация
арабских государств, основанных на светском национализме, в «исламские демократии».
Государственные  проекты  демократии,  основанной  на  исламе  (Египет,  Ливия,  Тунис).
Республика Пакистан:  ислам как  фактор  дестабилизации общества.  Индо-пакистанское
противостояние  как  противоборство индуизма  и  ислама.  Ислам в  политической жизни
Афганистана. Движение Талибан. Турецкий вариант модернизации. Турция как исламский
государственный проект. 

3. Политический  католицизм.  Теология  освобождения.  Вторая  конференция
Латиноамериканского  епископального  совета  (СЕЛАМ).  Религия  в  партизанском
движении  и  революциях  в  Латинской  Америке.  Хилиазм.  Политизация  католицизма  в
Никарагуа. Политический католицизм на Филиппинах, в Испании. 

4. Политизация  православия.  Исторические  виды  идеологий  политического  православия.
Современные  формы  политического  православия.  Универсальные  и  локальные  виды
православных  идеологий.  Православие  как  возможный  фактор  национальной
консолидации.  Кризис  участия  в  современной  России  –  одна  из  причин  политизации
религии. Перспективы политизации религии в современной РФ. Попытки воздействия на
правящую элиту России со стороны православно-политических движений. Политизация
православия  в  Украине,  Сербии,  Румынии  и  др.  странах  Восточной  Европы.
Православный фактор в Средней Азии и Прибалтике.

5. Политизированный протестантизм.
6. Политизация  индуизма  в  90-е  гг.  XX в.:  причины  и  последствия.  «Шафранизация»

политики. 

Перечень тем рефератов:
1. Буддизм - древнейшая из мировых религий. 
2. Политическая культура буддизма.
3. Христианство как цивилизационная модель и  новый тип взаимодействий между

религией и властью.
4. Православие. Православие в современной политической жизни. 
5. Протестантизм.  Взаимодействие  религии и  властных институтов  в  современном

протестантском мире. 
6. Христианские конфессии на постсоветском пространстве. 
7. Модели  взаимоотношений  религиозных  институтов  и  государства,  исторически

выработанные христианскими конфессиями. 
8. Христианское обоснование демократии и прав человека. 
9. Ислам  и  мусульманский  вариант  построения  государства  и  общества.

Теоретическая разработка модели исламского государства (С. Кутб, А. Маудуди, Р.
Хомейни).

10. Идеальная модель исламского государства и принципы демократии. 
11. Ислам и права человека. Каирская декларация прав человека в исламе (1990 г.). 
12. Панисламизм. 
13. Исламский фундаментализм. 
14. Исламский революционизм.
15.  Исламский национализм

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
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4.3.1. Формируемые компетенции с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с
учетом этапа их формирования
Код 
компетенции

Наименование 
компетенции

Код этапа освоения
компетенции

Наименование этапа 
освоения компетенции

ДПК-1 способность 
участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности, 
правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации

ДПК-1.2 Способность предлагать 
проекты нормативно-
правовых актов в 
соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности

Этап освоения
компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания

ДПК-1.2
Способность предлагать
проекты  нормативно-
правовых  актов  в
соответствии  с
профилем  своей
профессиональной
деятельности

Определяет  механизмы
разработки  и  подготовки
проектов  нормативно-
правовых  актов  в
соответствии  с  профилем
своей  профессиональной
деятельности
Определяет  направления
разработки  и  подготовки
проектов  нормативно-
правовых  актов  в
соответствии  с  профилем
своей  профессиональной
деятельности

Определены  механизмы
разработки  и  подготовки
проектов  нормативно-правовых
актов  в  соответствии  с
профилем  своей
профессиональной
деятельности
Определены разработки и 
подготовки проектов 
нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

4.3.2 Типовые оценочные средства
Примерные вопросы к экзамену

1. Сравнительный анализ структуры политики и религии. 
2. Соотношение религиозного мировоззрения и политической идеологии. 
3. Политика как сфера коллективного действия. Ритуализм в политике. Обряды и символы.

Символика в религии и в политике. 
4. Религиозные отношения и политические отношения.
5. Подходы к изучению феномена взаимодействия политики и религии. 
6. Проблема соотношения целей и ценностей в политике и в религии. 
7. Использование религии в политических целях и политики в религиозных.
8. Теологический и научный подходы к вопросу генезиса религии. 
9. Особенности взаимоотношений политических систем и народно-национальных религий,

взаимодействие универсальных религий с государственной властью.
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10. Синкретизм властных и религиозных структур в  примитивных обществах.  «Диффузная
власть». 

11. Ритуальная  легитимация  власти.  Эволюция  первобытных  культов  как  шаг  к
государственно-организованному  обществу.  Теологические  теории  происхождения  и
сущности власти, государства и лидерства. 

12. Религиозный фактор в развитии древнейших государств. 
13. Этапы  становления  религиозной  системы  и  их  взаимосвязь  с  формированием

государственности. 
14. Сакрализация  власти.  Ритуальные  действия  государственной  значимости.  Религиозные

реформы как способ борьбы за политическую власть.
15. Древняя Индия. Единство религиозной и политической практики. 
16. Древний Китай. Культ Неба, культ предков и императора. 
17. Древняя Палестина. Культ Яхве и возникновение древнееврейского государства. 
18. Буддизм - древнейшая из мировых религий. Политическая культура буддизма.
19. Христианство как цивилизационная модель и новый тип взаимодействий между религией

и властью..
20. Православие. Православие в современной политической жизни. 
21. Протестантизм.  Взаимодействие  религии  и  властных  институтов  в  современном

протестантском мире. 
22. Христианские конфессии на постсоветском пространстве. 
23. Модели  взаимоотношений  религиозных  институтов  и  государства,  исторически

выработанные христианскими конфессиями. 
24. Христианское обоснование демократии и прав человека. 
25. Ислам и  мусульманский  вариант  построения  государства  и  общества.  Теоретическая

разработка модели исламского государства (С. Кутб, А. Маудуди, Р. Хомейни).
26. Идеальная  модель  исламского  государства  и  принципы  демократии.  Ислам  и  права

человека. Каирская декларация прав человека в исламе (1990 г.). Панисламизм. Исламский
фундаментализм. Исламский революционизм. Исламский национализм.

27. Политические причины религиозных реформ князя Владимира. 
28. Роль церкви в объединении русских земель вокруг Москвы. 
29. Теория «симфонии властей». Идеология «Москва – третий Рим». 
30. Учреждение патриаршества. 
31. Православие как основа государственности и национального самосознания. 
32. Русская церковь в XX веке. 
33. Новый  курс  власти  по  отношению  к  РПЦ-  курс  на  взаимодействие  в  политическом

процессе. 
34. Расширение христианского представительства в России. 
35. История буддизма в России. Буддизм в современной России.
36. История взаимоотношений мусульманских народов и государственной власти в России.

Ислам в современной России. Р. Гайнутдин. Т.Таджуддин.
37. Поликонфессиональность современной РФ. 
38. Секуляризация как историческое явление. 
39. Секуляризация в России. Этапы секуляризации. Последствия секуляризации. 
40. Теории секуляризации. Т. Парсонс. Э. Уоллес. Б. Уилсон. П. Бергер.
41. Секулярное  государство  в  теории  К.Шмитта.  Скрытая  сакральность  в  секулярном

обществе и его ценностных доминантах.
42. Десекуляризация как социально значимый феномен на рубеже XX-XXI вв. «Реванш Бога»

и теория столкновения цивилизаций С. Хантингтона. 
43. Причины  и  проявления  «религиозного  возрождения»  в  современном  мире.  Динамика

протестантского движения как один из показателей десекуляризации.
44. Понятие «свобода совести». Свободомыслие и развитие представлений о свободе совести
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в мировой истории. Формы свободомыслия. Религия и атеизм.
45. Политико-правовое закрепление свободы совести. Международные правовые документы о

свободе  мысли  и  совести:  «Всеобщая  декларация  прав  человека»  (1948  г.),
«Международный пакт о гражданских и политических правах» (1966 г.), «Заключительный
акт Совещания  по безопасности  и  сотрудничеству в  Европе»  (1975 г.),  «Декларация  о
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религий и убеждений»
(1981 г.), «Итоговый документ Венской встречи представителей государств - участников
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» (1989 г.), «Парижская хартия для
Новой Европы» (1990 г.).

46. Развитие  представлений  о  свободе  совести  в  России.  Манифест  17  октября  1905  г.
Постановления  Временного  правительства,  декреты  Советской  власти  в  отношении
религии и церкви. Свобода совести в СССР: теория и практика. 

47. Современное  российское  законодательство  о  свободе  совести.  Конституционные
положения о свободе совести (ст. 14, 28 Конституции РФ).  

48. Правовое поле деятельности религиозных объединений в РФ. 
49. Государство и религия. Функционирование государственных религий в современном мире:

различные  модели  (Великобритания,  Скандинавские  страны,  арабские  государства).
«Государствообразующие»  конфесссии.  Переход  от  государственных  религий  к
«гражданским»:  тенденция  современного развития.  Понятие  «гражданская  религия»  (Р.
Белла,  Ф.  Хаммонд).  Варианты гражданских религий на  Западе (США, Франция) и на
Востоке  (Япония,  Индонезия).  Государственная  поддержка  религиозных  объединений
(США, Израиль).

50. Религия  и  гражданское  общество.  Религиозные  институты  как  элемент  гражданского
общества  и  их  участие  в  политике.  Политические  институты,  базирующиеся  на
религиозном  фундаменте.  Движения  и  партии  религиозного  и  квазирелигиозного
характера. Христианско-демократические партии в Европе и Америке. Исламские партии
(Мусульманская лига в Пакистане, Исламский фронт национального спасения в Алжире,
политические партии Ирана и др.) Религиозные СМИ.

51. Возможности религий в политических системах с разными типами режимов. Вытеснение
религии  идеологией  в  тоталитарных  обществах.  Религиозный  фактор  в  авторитарной
политике.  Плюрализм и  религиозная  демонополизация  как  признаки  демократического
режима.  Отказ  демократического  государства  от  воспитательной  функции.  Рост  роли
религии в социализации и воспитании молодёжи.

52. Религиозный  компонент  в  современной  политической  культуре.   Многообразие  типов
политической  культуры.  Западная  и  восточная  модели.  Религиозно-цивилизационный
ландшафт современного мира: религия в роли «сакральной вертикали» (В. Цымбурский)
современных  цивилизаций.  Культурно-политический  характер  цивилизаций.  Западно-
христианская,  православно-славянская,  исламская,  индуистско-буддистская,  китайско-
конфуцианская  цивилизации  в  современном  мире.  Религия  как  форма
самоидентификации. 

53. Религия и политическое сознание. Религия и основные формы идеологии: консерватизм,
либерализм, социализм. Клерикализм как форма идеологии. Клерикализм в современном
мире.

54. Вопрос о «конце истории» в западной политической мысли. Теории деиделогизации (Д.
Белл,  Ф.  Фукуяма).  Вызовы  западным политическим  ценностям  с  Востока.  Исламская
альтернатива.

55. Религия  и  реформы.  Роль  религии  в  транзитных  обществах.  Религии  и  проблема
модернизации.  Христианство  как  двигатель  модернизации  (южнокорейская  модель).
Проблема  совместимости  ислама  и  модернизации  (опыт  Турции  и  Ирана).  Религия  в
избирательном процессе. Религиозный фактор в законодательном процессе. 

56. Религия  в  процессах  конфликтного  характера.  Национально-религиозные  конфликты:
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причины  и  источники,  особенности,  механизмы  разрешения  (Ольстерский  конфликт.
Религиозная  направленность  в  Югославском  конфликте.  Палестино-израильский
конфликт).  Религиозно-этнический  характер  конфликтов  на  Кавказе  (армяно-
азербайджанский, грузино-абхазский и др. конфликты). Проблемы межконфессиональных
отношений.  Религиозный  партикуляризм.  Филетизм.  Религиозный  национализм.
Религиозно-националистические  идеологии.  Сионизм.  Религия  как  питательная  основа
сепаратизма.  Этнонационалистические  государственные  проекты.  Религиозная  почва
расового  сепаратизма.  Идеологии  белого  и  чёрного  превосходства.  Проблема
толерантности.

57. Конфликты  в  государствах  на  стыке  религиозных  цивилизаций  (со  сложной
конфессиональной  структурой).  Индия:  столкновение  мира  индуизма  и  мира  ислама.
Сикхизм  и государство Халистан. Сирия. Христианство и ислам во внутренней и внешней
политике Сирии. «Пятничная революция». Ливан: опыт поликонфессиональной структуры
власти.

58. Религия  в  социальных  движениях  и  революциях.  Революция  как  религиозный  акт  в
теологии освобождения. Канализация протеста через религиозные институты. Ислам как
фактор борьбы против колониализма. Исламские революции. «Арабская весна».

59. Религия и войны. Религия во Второй мировой войне. Геноцид. Религия в вооруженных
конфликтах второй половины XX – начала XXI вв. Религиозный пацифизм.

60. Религиозный  террор  и  терроризм:  соотношение  понятий.  Религиозный  радикализм  и
экстремизм в современном мире. 

61. Религия  в  разноуровневых  политических  процессах:  глобальных,  региональных,
национальных и локальных.

62. Международные религиозные объединения в современном мире.
63. Международные объединения исламских стран. Организация исламского сотрудничества

(Организация  исламская  конференция):  история,  участники,  цели,  современная
трансформация. Россия как наблюдатель в ОИС.

64. Католические  организации.  Комиссия  епископатов  Европейских  сообществ.  Совет
епископских конференций Европы.

65. Буддистские  формирования.  Всемирный  буддистский  альянс.  Азиатская  буддистская
конференция за мир. Всемирный совет буддистской сангхи.

66. Межконфессиональные  международные  организации.  Всемирный  совет  церквей.
Конференция европейских церквей.

67. Роль  религии  в  международных  отношениях  и  поиске  политических  партнёров  на
внешней арене.

68. Панславизм в прошлом и в настоящем. Возрождение панславизма в XXI в. Православный
фактор на Балканах.

69. Панисламизм и попытки создания всемирного исламского государства.
70. Подходы  к  определению  политизации  религии.  Соотношение  понятий  «политическая

религия»  и  «гражданская  религия».  Политическая  религия  и  фундаментализм.
Взаимосвязь политизации религии и модернизационных процессов.

71. Политический ислам. Политизация ислама в Иране. Особенности шиитской теократии и
исламского  конституционализма.  Перспективы  развития  исламской  модели  власти  в
современном Иране. Политический ислам в Алжире. «Арабская весна»: трансформация
арабских государств, основанных на светском национализме, в «исламские демократии».
Государственные  проекты  демократии,  основанной  на  исламе  (Египет,  Ливия,  Тунис).
Республика Пакистан:  ислам как  фактор  дестабилизации общества.  Индо-пакистанское
противостояние  как  противоборство индуизма  и  ислама.  Ислам в  политической жизни
Афганистана. Движение Талибан. Турецкий вариант модернизации. Турция как исламский
государственный проект. 

72. Политический  католицизм.  Теология  освобождения.  Вторая  конференция
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Латиноамериканского  епископального  совета  (СЕЛАМ).  Религия  в  партизанском
движении  и  революциях  в  Латинской  Америке.  Хилиазм.  Политизация  католицизма  в
Никарагуа. Политический католицизм на Филиппинах, в Испании. 

73. Политизация  православия.  Исторические  виды  идеологий  политического  православия.
Современные  формы  политического  православия.  Универсальные  и  локальные  виды
православных  идеологий.  Православие  как  возможный  фактор  национальной
консолидации.  Кризис  участия  в  современной  России  –  одна  из  причин  политизации
религии. Перспективы политизации религии в современной РФ. Попытки воздействия на
правящую элиту России со стороны православно-политических движений. Политизация
православия  в  Украине,  Сербии,  Румынии  и  др.  странах  Восточной  Европы.
Православный фактор в Средней Азии и Прибалтике.

74. Политизированный протестантизм.
75. Политизация  индуизма  в  90-е  гг.  XX в.:  причины  и  последствия.  «Шафранизация»

политики. 

Шкала оценивания.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы: 30% из 100% (или 30 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам
промежуточной аттестации.

При оценивании ответа  обучающегося в  ходе промежуточной аттестации можно
опираться на следующие критерии:

Баллы Критерий оценки
26-30 Обучающийся  показывает  высокий  уровень  компетентности,  знания

программного  материала,  учебной,  периодической  и  монографической
литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не только
основные понятия,  но  и  анализирует  их  с  точки  зрения  различных авторов.
Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но
и  видит  междисциплинарные  связи.  Профессионально,  грамотно,
последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно
формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю
подготовки  законодательно-нормативную  и  практическую  базу.  На  вопросы
отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу.

16-25 Обучающийся  показывает  достаточный  уровень  компетентности,  знания
материалов занятий, учебной и методической литературы, законодательства и
практики его применения.  Уверенно и профессионально,  грамотным языком,
ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-
законодательную  и  практическую  базу,  но  при  ответе  допускает
несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень
профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки
принятия  решений,  имеет  представление:  о  междисциплинарных  связях,
увязывает  знания,  полученные  при  изучении  различных  дисциплин,  умеет
анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности.
Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается
информативный  и  иллюстрированный  материал,  но  при  ответе  допускает
некоторые погрешности. Вопросы не вызывают существенных затруднений.

6-15 Обучающийся  показывает  достаточные  знания  материалов  занятий,  но  при
ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами.
На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает
погрешности.  Обучающийся  владеет  практическими  навыками,  привлекает
иллюстративный  материал,  но  чувствует  себя  неуверенно  при  анализе
междисциплинарных  связей.  В  ответе  не  всегда  присутствует  логика,
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аргументы  привлекаются  недостаточно  веские.  На  поставленные  вопросы
затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.

0-5 Обучающийся  показывает  слабые  знания  материалов  занятий,  учебной
литературы,  законодательства  и  практики  его  применения,  низкий  уровень
компетентности,  неуверенное  изложение  вопроса.  Обучающийся  показывает
слабый  уровень  профессиональных  знаний,  затрудняется  при  анализе
практических ситуаций.  Не может привести примеры из  реальной практики.
Неуверенно и логически непоследовательно излагает  материал.  Неправильно
отвечает на вопросы или затрудняется с ответом.

Шкала перевода из многобалльной системы в традиционную:
- обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» если обучающийся 

набрал менее 50 баллов,
- оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся 

набрал от 50 до 65 баллов;
- оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 66 до 

75 баллов;
- оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 76 до 

100 баллов.
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 

обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить 
оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, 
которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, 
полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин.

4.4. Методические материалы
Устный опрос  является  одним из  основных способов проверки усвоения знаний

обучающимися.  Развернутый  ответ  студента  должен  представлять  собой  связное,
логически  последовательное  сообщение  на  определенную тему, показывать  его умение
применять  определения,  правила  в  конкретных  случаях.  Основные  критерии  оценки
устного ответа: правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа; логика
изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ,
грамотно  пользоваться  специальной  терминологией);  использование  дополнительного
материала.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания по самостоятельной подготовке к занятиям лекционного, 
практического (семинарского) типа:

Подготовка  к  занятиям  должна  носить  систематический  характер.  Это  позволит
обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся
рекомендуется  изучать  как  основную,  так  и  дополнительную  литературу,  а  также
знакомиться  с  Интернет-источниками  (список  приведен  в  рабочей  программе  по
дисциплине).

Методические указания по подготовке докладов:
Подготовка  обучающихся  к  опросу  предполагает  изучение  в  соответствии

тематикой дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов,
интернет-ресурсов. 

Обучающийся готовит доклад в форме устного сообщения по теме дисциплины.
Предлагается следующая структура доклада:
1.  Введение:
– указывается тема и цель доклада;
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– обозначается проблемное поле, тематические разделы доклада.
2. Основное содержание доклада:
– последовательно раскрываются тематические разделы доклада.
3. Заключение:
– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций.

Методические рекомендации по написанию реферата:
Реферат  является  самостоятельной  практической  работой  обучающихся.  Он

призван  определить  степень  освоения  студентом знаний  и  навыков,  полученных  им  в
процессе изучения дисциплины.

Текст  работы должен быть  написан в  научном стиле.  Оформление текста  также
должно быть выполнено грамотно.  Следует избегать пустых пространств и,  тем более,
страниц. На все таблицы, рисунки и диаграммы делаются ссылки в тексте.

Работа  выполняется  в  формате  А4.  Шрифт  –  TimesNewRoman.  Основной  текст
работы  набирается  14-м  шрифтом  через  1,5  интервала,  выравнивание  по  ширине,
межбуквенный  интервал  «Обычный»,  красная  строка  1,25  см.  Автоматически
расставляются переносы. Поля: верхнее 2,0 см, нижнее 2,0 см, левое 3 см, правое 1 см.
Промежутки  между  абзацами  отсутствуют.  Введение,  главы,  заключение,  список
литературы и приложения форматируются как заголовки первого уровня и начинаются
каждый с новой страницы. Подразделы глав с новой страницы не начинаются.

Сноски  делаются  внизу  страницы.  Таблицы  и  рисунки  нумеруются  отдельно.
Номер включает номер главы и номер рисунка/таблицы в данной главе.

Страницы  работы  должны  быть  пронумерованы.  Нумерация  начинается  со
страницы с оглавлением, на которой ставится цифра «2» и далее – по порядку. Окончание
нумерации  приходится  на  последний  лист  списка  литературы.  Номер  ставится  внизу
страницы справа. На страницах с приложениями номера не ставятся, и в оглавление они не
выносятся. В оглавлении указывается только номер первого листа первого приложения. 
Объем реферата 7-15 стр.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература
1. Политология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.Ю. Вельский [и др.].

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — 978-5-238-
01661-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71038.html

2. Хаджаров М.Х. Социология политики [Электронный ресурс]  :  учебное пособие /  М.Х.
Хаджаров, Н.Р. Хамидуллин. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 206 c. — 978-5-7410-1438-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61406.html

6.2 Дополнительная литература 
1. Зубов  А.  Лекции  по  истории  религии  [Электронный ресурс]  /  А.  Зубов.  — Электрон.

текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2017. — 208 c. —
978-5-91671-602-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58558.html 

2. Яшкова Т.А. Сравнительная политология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров /
Т.А. Яшкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 608 c. — 978-5-
394-02408-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60517.html. 

http://www.iprbookshop.ru/61406.html
http://www.iprbookshop.ru/71038.html
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3. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай
Пи  Эр  Медиа,  ЭБС  АСВ,  2017.  —  275  c.  —  978-5-7264-1450-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60764.html

4. Орлова Э.А. Социология культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов /
Э.А. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Киров: Академический Проект,
Константа,  2016.  —  576  c.  —  978-5-8291-2501-1.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60039.html 

5. Шафиров  В.М.  Правопонимание,  правотворчество  в  демократическом  правовом
государстве  //  Юридическая  техника.  2014.  №  8.  С.  518-520.  -    ЭБС  elibrary
http  ://  elibrary  .  ru  /  item  .  asp  ?  id  =21140236 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Модель позиционного обучения студентов [Электронный ресурс]: теоретические основы и

методические  рекомендации/  И.Б.  Шиян [и  др.].— Электрон.  текстовые  данные.— М.:
Московский  городской  педагогический  университет,  2012.—  152  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27375.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Образовательные инновации и практики карьеры : сборник методических материалов и
статей / РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2015. - 192 с. 

3. Психология  адаптации  и  социальная  среда.  Современные  подходы,  проблемы,
перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.:  Пер  Сэ,  2007.—  624  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Социально-психологические  аспекты  формирования  культуры  самообучающейся
организации / А. Я. Николаев [и др.] // Вопросы психологии. - 2014. - № 6. - С. 44-52.

6.4. Нормативные правовые документы
1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  28  июня  2014  г.  N  172-ФЗ  "О

стратегическом планировании в Российской Федерации".
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до

2020 года. (Утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 2227-р).

6.5. Интернет-ресурсы
1.Банк данных "Библиотека копий официальных публикаций правовых актов" Режим

доступа: http://lib.ksrf.ru/ 
2.ЮристЛиб.  Электронная  юридическая  библиотека.  Режим  доступа:

http://www.juristlib.ru/ 
3.Все  о  праве:  компас  в  мире  юриспруденции.  Режим  доступа:

http://www.allpravo.ru/library 
4.Правотека. Режим доступа: http://pravoteka.ru/ 
5.Уголовно-процессуальное  право:  электронная  библиотека.  Режим  доступа:

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm 
6.Библиотека юридической литературы. Режим доступа: http://pravo.eup.ru/ 
7.Юридический виртуальный клуб "EX JURE". Режим доступа: http://ex-jure.ru/ 
8.Классика Российского права. Режим доступа: http://civil.consultant.ru/ 
9.Библиотека юриста. Режим доступа: http://www.lawbase.ru/ 
10. Юридический портал "Согласно закону». Режим доступа: http://www.underlaw.ru/ 
11. HRI.ru - электронная библиотека международных документов по правам человека

Режим доступа: http://www.hri.ru/ 
12. Медицина и право. Режим доступа: http://www.med-pravo.ru/ 

http://www.med-pravo.ru/
http://www.hri.ru/
http://www.underlaw.ru/
http://www.lawbase.ru/
http://civil.consultant.ru/
http://ex-jure.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm
http://pravoteka.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://www.juristlib.ru/
http://lib.ksrf.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=21140236
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
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13. Юридическая  научная  библиотека  издательства  "СПАРК"  Режим  доступа:
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php 

6.6. Иные источники
1. Право  и  политика.  История  и  современность  [Электронный  ресурс]  :  материалы

международной научно-практической конференции (20 ноября 2015 г.) / М.Г. Абрамова [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2016. — 212
c. — 978-5-88651-627-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72864.html.

2. Балакирева  Л.М.  Правовая  политика  России  в  сфере  противодействия  терроризму
[Электронный ресурс] : практикум / Л.М. Балакирева. — Электрон. текстовые данные. —
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 98 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69421.html]

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Для  проведения  занятий  по  дисциплине  необходимо  следующее  материально-
техническое  обеспечение:  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  и
семинарского  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Программное обеспечение:  Microsoft  Windows  10  LTSB  1607,  Microsoft  Office
Professional 2016.

Информационные  справочные  системы:  Научная  библиотека  РАНХиГС.  URL:
http://lib.ranepa.ru/;  Научная  электронная  библиотека  eLibrary.ru.  URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;  Национальная  электронная  библиотека.  URL:  www.nns.ru;
Российская  государственная  библиотека.  URL:  www.rsl.ru;  Российская  национальная
библиотека.  URL:  www.nnir.ru;  Электронная  библиотека  Grebennikon.  URL:
http://grebennikon.ru/;  Электронно-библиотечная  система  Издательства  «Лань».  URL:
http://e.lanbook.com;  Электронно-библиотечная  система  ЮРАЙТ. URL:  http://www.biblio-
online.ru/

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://grebennikon.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nns.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.ranepa.ru/
http://www.iprbookshop.ru/69421.html
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
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