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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины -  дать  студентам знания  по  проблематике  свободы совести,  отношений
государства с религиозными объединениями; российское законодательство о свободе совести и
религиозных объединений, практику отношений государства с религиозными объединениями,
основные  тенденции  трансформации  законодательства  и  роли  в  этом  различных
государственных  институтов  и  НГО,  включая  религиозные  и  обслуживающие  их
нерелигиозные организации (политические, юридические и др.).
Задачи дисциплины: 
помочь  студентам  овладеть  методологией  межконфессионального  диалога  через  призму
анализа современных государственно-религиозных отношений, реализации конституционного
принципа  свободы  совести;  уметь  давать  принципиальную  оценку  состояния  реализации
свободы  совести  и  тенденций  в  области  межконфессиональных  отношений  и  отношений
государства с религиозными объединениями.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
индикаторами достижения компетенций

Компетенция
(код и наименование)

Индикаторы компетенций
(код и наименование)

Результаты обучения

ОПК-4  Способен
решать  актуальные
задачи  в  избранной
области теологии

ОПК-4.1 Способен к решению 
поставленных задач с учетом 
особенностей вероучения и иудаизма и 
его нравственных ценностей

Знать: основные подходы к 
межконфессиональному диалогу;
Уметь: организовать 
межконфессиональный диалог;
Владеть: навыками ведения 
медиации

ОПК-4.2 Способен к сравнительному 
анализу с целью выделения 
теологической составляющей при 
решении конкретных задач

Знать: правовое законодательство 
о религии;
Уметь: осуществить 
межконфессиональный диалог;
Владеть: навыками ведения 
переговоров

УК  –  5  Способен
анализировать  и
учитывать  религиозную
составляющую
межкультурного
взаимодействия

УК – 5.1 Демонстрирует толерантное 
восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное 
отношению к историческому наследию 
и культурным традициям

Знать: основные подходы к 
межконфессиональному диалогу и 
правовое законодательство о 
религии;
Уметь: толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия
Владеть: речевыми клише в 
области межконфессионального 
диалога

УК – 5.2 Проявляет в своём поведении 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям различных
социальных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического развития 
России в контексте межрелигиозного 
взаимодействия

Знать: нормы делового этикета 
при регулировании 
межконфессионального диалога;
Уметь: минимизировать 
конфликтные ситуации
Владеть: методами 
конфликтологии для разрешения 
споров в межконфессиональном 
диалоге
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория и практика межконфессионального диалога» относится к обязательной
части блока дисциплин учебного плана.
Для освоения дисциплины необходимы знания,  умения и владения, сформированные в  ходе
изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Галаха в исторической перспективе.
В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для
изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Научно-исследовательский семинар;
Преддипломная практика.

2. Структура дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения
Объем  дисциплины  в  форме  контактной  работы обучающихся  с  педагогическими

работниками и  (или)  лицами,  привлекаемыми к  реализации  образовательной  программы на
иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семест
р

Тип учебных занятий Количество
часов

3 Лекции 14
3 Практические занятия 16

 Всего: 30

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 
78 академических часа(ов). 

3. Содержание дисциплины

№ Наименование раздела 
дисциплины

Содержание

1 Проблемы свободы 
совести в Новое и 
Новейшее время

Возникновение представлений о свободе совести и
эволюция этого понятия. Выступление за независимость
светской власти от церкви, за веротерпимость в Средние
века;  требование  свободы  религии  (свободы
вероисповедания)  в  эпоху  Возрождения  и  Реформации.
История  свободомыслия.  Свободомыслие  в  истории
России.

Религия, государство, нация и глобальные проблемы
современности. Проблема демаркации понятий «религия»
и  «политика».  Религия  и  проблемы  глобальной  (в  т.ч.
международной),  региональной  и  национальной
безопасности.  Этноконфессиональный фактор в  системе
национальной  безопасности.  Политизация  религии  и
конфессионализация политики.

Проблемы  свободы  совести  в  Новое  и  Новейшее
время.  Свобода мысли, совести, религии и убеждений в
международных  правовых  документах.  Обоснование
принципов отделения церкви от государства и светскости
образования,  провозглашение  равенства  прав  граждан
независимо от отношения к религии; осознание права не
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исповедовать  никакую  религию,  быть  атеистом;
понимание свободы совести как одного из прав человека.
Практика  Европейского  суда  по  правам  человека  и
свобода вероисповеданий.

Конституции  и  законодательные  акты  зарубежных
государств  о  свободе  совести  и  вероисповеданий.
«Модели» государственно-конфессиональных отношений
различных  государств  (на  примере  США,  Франции,
Испании, Италии, Германии, Греции, Норвегии, Греции,
Великобритании,  Турции,  Израиля,  Ирана,  Саудовская
Аравии, Индии, Китая, Кореи, а также стран Восточной
Европы, СНГ и др.).

Развитие  представлений  и  свободе  совести  и  её
государственно-правовое обеспечение в истории России.
Вероисповедная  политика  Российской  Империи.
Политика  государственного  атеизма  в  СССР.  Свобода
совести  и  вероисповедания  в  Российской  Федерации
(законодательство  и  проблемы  его  реализации,
государственно-конфессиональная  политика,  тенденции
трансформации  государственно-конфессиональных
отношений  и  законодательства  о  свободе  совести  и  о
религиозных  объединениях).  Судебная  практика  по
делам, связанным с реализацией права на свободу совести
и деятельностью религиозных организаций.
Отношение религиозных и нерелигиозных организаций к 
свободе совести и вероисповедания. Социальные 
концепции конфессий, религиозных и общественных 
(религиозной направленности) организаций. Проблемы 
преодоления коррупции в отношениях государства с 
религиозными объединениями.

2 Свобода совести в науке, 
образовании и СМИ

Наука  и  религия:  от  противостояния  к  диалогу.
СМИ: ксенофобии и проблемы толерантности. Светское и
религиозное  образование:  принципы и  правовые  нормы
их реализации.

Проблемы  светского  образования.
Конфессиональное  религиоведение.  Идеологизация
религии  и  конфессионализация  религиоведения.
Понятийно-категориальный  аппарат  в  науке,  праве,
управлении,  религии  и  идеологии  (в  т.ч.  «светскость»,
«свобода  совести»,  «свобода  вероисповедания»,
«государственно-религиозные  (в  т.ч.  церковные)
отношения»,  «вероисповедная  политика»,  «религиозные
объединения»,  «фундаментализм»,  «экстремизм»,
«секта»,  «культ»,  «социально-опасные  религии»,
«духовная  безопасность»  и  др.),  корректность
употребления  исуществующие подмены. Характеристика
и оценка социальных истоков происхождения и сущности
новых религиозных движений в  науке (религиоведение,
юриспруденция), теологии и СМИ. Отношение различных
политических сил,  государства,  религиозных и светских
организаций к проблеме НРД.
Проблемы светскости науки. Проблемы светского 
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образования. Теология и основы православной культуры в
светской школе.

3 Проблемы 
межконфессионального 
диалога и его реализация 
на практике

Межконфессиональный диалог и его особенности в 
исторической перспективе. Основы 
межконфессионального диалога. Стратегии 
межконфессионального диалога. Сложности при 
межконфессиональном общении и пути их разрешения.
Основные  особенности  иудео-христианского  диалога.
Основные  особенности  иудео-мусульманского  диалога.
Диалог иудаизма с Восточными религиями.

4. Образовательные технологии
Для  проведения  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  различные

образовательные технологии.  Для организации учебного процесса может быть использовано
электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля Макс. количество баллов
За одну работу Всего

Текущий контроль:
  - опрос 5 баллов 20 баллов
  - практическое занятие 5 баллов 10 баллов
  - контрольная работа (раздел 1) 10 баллов 10 баллов
  - контрольная работа (раздел 2-3) 10 баллов 20 баллов
Промежуточная аттестация – экзамен (3сем) 40 баллов
Итого за семестр 100 баллов
 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная 
шкала Традиционная шкала Шкала

ECTS
95 – 100 отлично

зачтено

A
83 – 94 B
68 – 82 хорошо C
56 – 67 удовлетворительно D
50 – 55 E
20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX
0 – 19 F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине 

Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-83/ отлично/ Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и 
практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 
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Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

A,B зачтено промежуточной аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, 
умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач 
профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно 
обосновывает принятые решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«высокий».

82-68/
C

хорошо/
зачтено

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический 
материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении 
практических задач профессиональной направленности разного уровня 
сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«хороший».

67-50/
D,E

удовлетво-
рительно/
зачтено

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и 
практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач профессиональной 
направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 
этого базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«достаточный».

49-0/
F,FX

неудовлет-
ворительно/
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический 
и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических 
положений при решении практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и
приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не 
сформированы.

5.3 Оценочные  средства  (материалы) для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Подготовка и выполнение заданий к практическим занятиям (УК-5.2):
Отбор источников и поиск, отбор материала по вопросам и заданиям к практическим занятиям; 
анализ материала, структурирование и интерпретация материала; составление обоснованного 
ответа по вопросам и заданиям к практическим занятиям 

Пример письменного домашнего задания (контрольные работы) (ОПК-4.1): 
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1. Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.).
2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (19 декабря

1966).
3. Международный пакт о гражданских и политических правах (19 декабря 1966).
4. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии

или убеждений (25 ноября 1981).
5. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным

и языковым меньшинствам (18 декабря 1992).
6. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки,

1 августа 1975).
7. Итоговый  документ  Мадридской  встречи  1980  года  представителей  государств-

участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, созываемой на основе
положений Заключительного акта, относящихся к дальнейшим шагам после Совещания
(Мадрид, 6 сентября 1983).

8. Итоговый документ Венской встречи представителей государств-участников Совещания
по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе,  состоявшейся  на  основе  положений
Заключительного акта, относящихся к дальнейшим шагам после Совещания (15 января
1989).

9. Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ
(29 июля 1990).

10. Парижская хартия для новой Европы (Итоговый документ Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе, 21 ноября 1990).

11. Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод (4 ноября 1950).

Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
Контрольные вопросы (задания) для промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации –экзамен 
Местонахождение полного комплекта оформленных контрольных заданий: КТИБИ

Задание состоит из одного  вопроса: Теоретический ответ – УК-5.1; Практический ответ
(пример из опыта)  –ОПК-4.2.

Дайте ответ, приведите пример из жизни или профессиональной деятельности
1. Дайте определение свободы совести и характеристику светскости государства и образования.
2. Принципы свободы совести в международных документах.
3. Свобода совести в российском законодательстве.
4. Вероисповедная политика Российской империи.
5. Политика государственного атеизма в СССР.
6. Свобода  совести  и  вероисповедания  в  Российской  Федерации:  принципы,  нормы,

противоречия.
7. Конституции  и  законодательные  акты  зарубежных  государств  о  свободе  совести  и

вероисповеданий (по выбору).
8. Религия и пути решения глобальных проблем современности.
9.  Теория и практика межконфессионального диалога: проблемы и перспективы.
10. Основные  особенности  иудео-

христианского диалога.
11. Основные  особенности  иудео-

мусульманского диалога.
 Основные особенности диалога иудаизма с религиями Востока. Движение ом-шалом.
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Критерии оценки устного ответа студента:
Оценка  «отлично» ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает
правильное  определение  основных  понятий;  обнаруживает  понимание  материала,  может
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не
только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка. Оценка  «хорошо» ставится, если студент
дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает
1–2 ошибки,  которые сам же исправляет,  и 1–2 недочета в  последовательности и языковом
оформлении излагаемого. Оценка  «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает
знание  и  понимание  основных  положений  данной  темы,  нот  излагает  материал  неполно  и
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;не умеет достаточно
глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал
непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом  оформлении  излагаемого.  Оценка
«неудовлетворительно»  ставится,  если  студент  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  вопроса,  допускает  ошибки  в  формулировке  определений  и  правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие  недостатки  в  подготовке,  которые  являются  серьезным  препятствием  к  успешному
овладению последующим материалом.

Критерии оценки письменной (контрольной, практической, эссе, доклада, реферата) работы
-Оценка «отлично» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета.
-Оценка «хорошо» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более

одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов.
-Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: а) не более двух грубых ошибок, б) не более одной 
грубой ошибки и одного недочета, в) не более двух-трех негрубых ошибок, г) одной негрубой 
ошибки и трех недочетов, д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.

-Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму,
при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее 
половины работы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы
Источники (ПС Гарант)

Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993). 
Декларация прав и свобод человека и гражданина (22 ноября 1991).
Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (12 июня 1990).
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997) - М., 1997.
Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» (1990). М., 1990.
Федеральный закон «О статусе военнослужащих», ст.8. – М., 1998.
Закон РФ «О средствах массовой информации» (1991).
Закон РФ «Об образовании» (1992).
Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» (1992).
Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» (1996).
Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации» (1995).
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Федеральный закон «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» 
(1998).

Литература
Основная

1.Медиация  межнациональных  и  межконфессиональных  конфликтов:  введение  и
сопровождение  практики  освоения:  учебно-методические  материалы.  Под  общей
редакцией Максимовой С.Г., Ноянзиной О.Е. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2020. –
158 с. URL https://rescenter22.ru/upload/iblock/0fc/2-posobie.pdf

2.Мельник  С.  Миротворческий  межрелигиозный  диалог:  принципы,  задачи,  формы
реализации  Peacemaking interreligious dialogue:  principles,  objectives,  forms of
implementation URL https://www.academia.edu/42757883/%D0%9C
%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE
%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8_%D0%BC
%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE
%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE
%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B_
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D1%84%D0%BE
%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
%
D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_Peacemaking_interreligious_dialog
ue_principles_objectives_forms_of_implementation

3.Мельник С.В. Межрелигиозный диалог: типологизация, методология, формы реализации :
монография / С.В. Мельник ; РАН. ИНИОН, Отд. философии ; отв. ред. Хлебников Г.В. 
– Москва, 2022. – 398 с.  URL 
http://inion.ru/site/assets/files/6672/2022_mon_mezhreligioznyi_dialog.pdf

4.Садловская, Е. С. Проблемы правового регулирования межконфессиональных отношений 
в современной России / Е. С. Садловская. — Текст : непосредственный // Исследования 
молодых ученых : материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Казань, апрель 2020 г.). — 
Казань : Молодой ученый, 2020. — С. 37-38. — URL: 
https://moluch.ru/conf/stud/archive/368/15700/ 

Дополнительная
5.Мишучков А.А МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ URL http://vestnik.osu.ru/2012_7/35.pdf
6.Глазков АП МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ И ЕГО ЭЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ // ВЭ. 2022. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhkonfessionalnyy-
dialog-i-ego-elitologicheskoe-izmerenie 

7.Быков Р. Межрелигиозный диалог в России: методологические установки организаторов и
исследователей URL https://www.academia.edu/31609635/%D0%9C
%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE
%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE
%D0%B3_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC
%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_
%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_
%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
2. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
3. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
4. БД статей по гуманитарным дисциплинам JSTOR.ORG
5. ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/
6. ИСС по иудаике RAMBI http://jnul.huji.ac.il/rambi/
7. https://www.sefaria.org/texts    - тексты хасидских авторов на иврите и английском.
8. Онлайн библиотека на русском языке по галахе: http://istok.ru/library/?theme=16
9. Тора онлайн – библиотека текстов ТаНаХа http://toraonline.ru/
10. http  ://  www  .  chassidus  .  ru  /   -  ресурс,  содержащий  информацию  о  хасидизме,  хасидские

притчи, а также информацию о еврейских праздниках и традициях. 
11. Электронная еврейская энциклопедия на русском языке http://eleven.ort.org 
12. Русскоязычный сайт  Института  изучения  иудаизма  в  СНГ с  материалами по  разным

разделам иудаики http://www.judaicaru.org
13. Еврейская энциклопедия Брокгауза и Эфрона: В 16 т. СПБ.:Брокгауз-Ефрон, 1908–1913

URL: http://www.brockhaus-efron-jewish-encyclopedia.ru/beje/slovnik/04-8.htm
14. Российская  еврейская  энциклопедия.  М.,1994  –  продолжающееся  издание.  URL:

www.rujen.ru
15. Эшколот-academy: www.eshkolot.ru 
16. «Сэфер»  [сайт  РОО  «Центр  научных  работников  и  преподавателей  иудаики  в  вузах

«Сэфер»]:  Сборники  материалов  ежегодных  международных  междисциплинарных
конференций  по  иудаике  общества  «Сэфер»
https://sefer.ru/rus/publications/conferences_publications.php;  Сборники  материалов  по
результатам  полевых  школ  и  экспедиций  Центра  https://sefer.ru/rus/publications/field-
materials.php  

17. Энциклопедия восточноевропейского еврейства YIVO http://www.yivoencyclopedia.org/ 

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases 

Информационные справочные системы:
1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для  обеспечения  дисциплины  используется  материально-техническая  база
образовательного учреждения:  учебные аудитории,  оснащённые компьютером и проектором
для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:
1. Windows 
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security
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8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  дополнительные  методы
обучения,  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в
зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для  слепых  и  слабовидящих:  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,
доступного  с  помощью  компьютера  со  специализированным  программным  обеспечением;
письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным  программным
обеспечением  или  могут  быть  заменены  устным  ответом;  обеспечивается  индивидуальное
равномерное  освещение  не  менее  300  люкс;  для  выполнения  задания  при  необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;  возможно  также  использование  собственных
увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен
и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере. 

 для глухих  и  слабослышащих:  лекции оформляются  в  виде  электронного  документа,
либо  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура  индивидуального  пользования;
письменные  задания  выполняются  на  компьютере  в  письменной  форме;  экзамен  и  зачёт
проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования. 

 для лиц с  нарушениями опорно-двигательного аппарата:  лекции оформляются в  виде
электронного  документа,  доступного  с  помощью  компьютера  со  специализированным
программным  обеспечением;  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со
специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме
или выполняются в письменной форме на компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается  с

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями
обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом, или  могут
использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием
дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации:

 для  слепых  и  слабовидящих:  в  печатной  форме  увеличенным  шрифтом,  в  форме
электронного документа, в форме аудиофайла.

 для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в

форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA
CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих  и  слабослышащих:  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с
нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;

 для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата:  передвижными,
регулируемыми  эргономическими  партами  СИ-1;  компьютерной  техникой  со  специальным
программным обеспечением.  
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9. Методические материалы

9.1 Планы практических занятий

ПЗ 1-2. Конституции и законодательные акты зарубежных государств о свободе совести и 
вероисповеданий.
Задания:

1. Приведите основные классификации моделей государственно-религиозных отношений 
государств. Общее и особенное. Проблемы классификации.

2. Дайте характеристику отношений государства к религиозным объединениям в 
Северной Америке.

3. Дайте характеристику отношений государства к религиозным объединениям в Европе.
4. Дайте характеристику отношений государства к религиозным объединениям в странах 

СНГ.
5. Дайте характеристику отношений государства к религиозным объединениям на 

Ближнем и Среднем Востоке.
6. Дайте характеристику отношений государства к религиозным объединениям в странах 

Азии.
ПЗ 3-5. Развитие представлений и свободе совести и её государственно-
правовое обеспечение в истории России.

Задания:
1. Вероисповедная политика Российской Империи. 
2. Политика государственного атеизма в СССР. 
3. Свобода совести и вероисповедания в Российской Федерации.
4. Отношение религиозных и нерелигиозных организаций к свободе совести и 
вероисповедания. 
5. Социальные концепции конфессий, религиозных и общественных (религиозной 
направленности) организаций. 
6. Проблемы преодоления коррупции в отношениях государства с религиозными 
объединениями.
ПЗ 6-8: СМИ: ксенофобии и проблемы толерантности
Задания:
1. Ксенофобия в средствах массовой информации.
2. Ксенофобия в деятельности государственных органов.
3. Ксенофобия в деятельности религиозных, других общественных организаций.
4. Правовые основы обеспечения толерантности в обществе.

ПЗ 9-10. Свобода совести и вероисповедания в местах лишения свободы.
Задания:
1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию права на свободу совести 

заключённых.
2. Практика взаимодействия правоохранительных и исправительных учреждений с 

религиозными объединениями: опыт, проблемы и пути их решения.
3. Право на свободу совести и вероисповедания в плену.
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