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1. Наименование дисциплины (модуля) 

 

Религиоведение 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у учащихся научных 

знаний об исторической эволюции религиозных представлений, закономерностях их 

развития и функционирования, а также процесса взаимосвязи и взаимодействия 

различных религии. 

Для достижения цели ставятся задачи:  

- освоение структуры и методов религиоведческой науки;  

- усвоение этапов исторической эволюции религиозных систем; 

- ознакомление с философско-теологическими основами религиозных верований; 

- выявление специфических сторон различных форм культовой практики изучаемых 

религий; 

- определение мировоззренческой роли религиозных систем 

 Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «Социальная работа»  (квалификация – «бакалавр». 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.40 «Религиоведение» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) и изучается в 4 семестре 2 курса  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.Б.40 

Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Изучение учебной дисциплины «Религиоведение» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин «История»», «Педагогика», «Риторика» и др. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Дисциплина является основополагающей для изучения последующих дисциплин 

«Педагогическая психология», «Психология права» и др. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Код 

компетен

ций 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов;  

-о социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех или иных 

социальных общностей; 
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-возможные нестандартные ситуации, возникающие в 

процессе профессиональной деятельности 

Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять 

задачи профессиональной деятельности; 

-работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

-действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности 

Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные задачи и 

обязанности; 

-в процессе работы в коллективе этическими нормами, 

касающимися социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 
ПК-12 способностью к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

Знать: 

- закономерности и тенденции развития мировых и 

национальных религий; 

роль и место религии в мировоззрении населения; 

-роль и место института религии в истории России. 

Уметь:  

- учитывать специфику исторического развития региона в 

своей профессиональной деятельности; 

- анализировать потребности и настроения населения. 

Владеть:  

- навыками анализа региональной специфики; 

 -навыками просветительской деятельности среди 

населения; 

-навыками убеждения и красноречия. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет:  

Очное    2 ЗЕТ, 72 академических часа. 

 
Объём дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий)  (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 8 

Лекции 18 4 

семинары, практические занятия 18 4 

Практикумы Не предусмотрено 

лабораторные работы Не предусмотрено 
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Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 

творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

Контроль самостоятельной работы  4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/экзамен) зачет зачет 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Раздел, тема, содержание 

 темы дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и  

трудоемкость (в часах) 

всего 

Аудиторные  уч. 

занятия 

Сам. 

работа 

Лек Пр. 

Раздел 1. Ранние формы религии 

1 
Религия как предмет исследования и 

научного анализа  
4 

2 2 2 

2 
Формы религиозных верований: миф, культ, 

ритуал  

4  2 2 

3 
Анимизм, магия, тотемизм, шаманизм.   4 2  2 

Раздел 2. Национальные религии 

4 Религиозные представления Месопотамии  
4  2 2 

5 
Религиозные системы Древнего Египта  4 2  2 

6 
Религии античного мира  

 

4  2 2 

7 
Религии Индии: индуизм, джайнизм, сикхизм 4  2 2 

8 
Религии Китая: даосизм, конфуцианство. 

 

4 2  2 

9 
Иудаизм: возникновения и  развитие 4 2  2 

Раздел 3. Мировые религии 
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10 
Буддизм: возникновение и  

развитие  

4  2 2 

11 
Индийский,  китайский (дальневосточный) и 

тибето-монгольский буддизм  

4  2 2 

12 
Христианство: возникновение и развитие  4 2  2 

13 
Православие, католицизм, протестантизм  4 2  2 

14 
Ислам: возникновение и развитие  4 2  2 

15 
Основные направления в исламе: суннизм, 

шиизм, суфизм  

4  2 2 

16 
Направления в исламе и их особенности  4  2 2 

17 
Религия в современном мире. 4 2  2 

 ИТОГО: 72 18 18 36 

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема, содержание 

 темы дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и  

трудоемкость (в часах) 

всего 

Аудиторные  уч. 

занятия Сам. 

работа 
Лек Пр. 

Раздел 1. Ранние формы религии 

1 
Религия как предмет исследования и 

научного анализа  
6 

2  
4 

2 
Формы религиозных верований: миф, культ, 

ритуал  

4   4 

3 
Анимизм, магия, тотемизм, шаманизм.   4   4 

Раздел 2. Национальные религии 

4 Религиозные представления Месопотамии  
4   4 

5 
Религиозные системы Древнего Египта  4   4 

6 
Религии античного мира  

 

4   4 

7 
Религии Индии: индуизм, джайнизм, сикхизм 4   4 

8 
Религии Китая: даосизм, конфуцианство. 

 

4   4 

9 
Иудаизм: возникновения и  развитие 4   4 

Раздел 3. Мировые религии 

10 
Буддизм: возникновение и  

развитие  

4   4 

11 
Индийский,  китайский (дальневосточный) и 

тибето-монгольский буддизм  

4   4 
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12 
Христианство: возникновение и развитие  6  2 4 

13 
Православие, католицизм, протестантизм  4   4 

14 
Ислам: возникновение и развитие  6  2 4 

15 
Основные направления в исламе: суннизм, 

шиизм, суфизм  

2   2 

16 
Направления в исламе и их особенности  4   4 

17 
Религия в современном мире. 4 2  2 

 Контроль 4    

 ИТОГО: 72 4 4 60 

 

6. Образовательные технологии 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая 

при необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных 

ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно-

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы 

студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных 

занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам 

обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными 

методами обучения, главным недостатком которых является известная изначальная 

пассивность субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, 

«мозговой атаки», разбору кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать 

группе информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные 

процессы, включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при 

принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических 

(семинарских) занятий. 

1.Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины 

или достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют 

лучшему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. 
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Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 

познакомиться с опытом, достижениями. 

2.Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с 

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно 

представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать 

сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые 

содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений. 

3.Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 

конкретной проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, 

суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить 

следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; 

установить правила, регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 

возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, 

пресечение преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы 

дискуссии. Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие 

виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, 

проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Перечень(код) 

контролируем

ой 

компетенций 

Контролируемые разделы (темы) Этапы 

формирования 

компетенций 

ОК-6; ПК-12 Религия как предмет исследования и научного анализа  1 этап 

ОК-6; ПК-12 Формы религиозных верований: миф, культ, ритуал  1 этап 
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ОК-6; ПК-12 Анимизм, магия, тотемизм, шаманизм.   1 этап 

ОК-6; ПК-12 Религиозные представления Месопотамии  1 этап 

ОК-6; ПК-12 Религиозные системы Древнего Египта  1 этап 

ОК-6; ПК-12 Религии античного мира  1 этап 

ОК-6; ПК-12 Религии Индии: индуизм, джайнизм, сикхизм 1 этап 

ОК-6; ПК-12 Религии Китая: даосизм, конфуцианство. 1 этап 

ОК-6; ПК-12 Иудаизм: возникновения и  развитие 1 этап 

ОК-6; ПК-12 Буддизм: возникновение и развитие  1 этап 

ОК-6; ПК-12 Индийский,  китайский (дальневосточный) и тибето- 

монгольский буддизм  

2 этап 

ОК-6; ПК-12 Христианство: возникновение и развитие  2 этап 

ОК-6; ПК-12 Православие, католицизм, протестантизм  2 этап 

ОК-6; ПК-12 Ислам: возникновение и развитие  2 этап 

ОК-6; ПК-12 Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, суфизм  2 этап 

ОК-6; ПК-12 Направления в исламе и их особенности  2 этап 

ОК-6; ПК-12 Религия в современном мире. 2 этап 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1 этап - начальный 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

1. Способность 

обучаемого 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Способность  в 

применении умения 

в процессе  освоения 

учебной 

дисциплины,  и 

решения 

практических задач. 

3. Способность 

проявить навык 

повторения решения 

поставленной 

задачи по 

стандартному 

образцу 

1.Способность обучаемого 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, которые 

были представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

2. Применение умения к 

использованию методов 

освоения учебной 

дисциплины и способность 

проявить навык 

повторения решения 

поставленной задачи по 

стандартному образцу. 

2. Обучаемый 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных заданий 

в полном соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было показано 

преподавателем. 

 

 

2 балла 

ставится в случае: незнания 

значительной части программного 

материала; не владения понятийным 

аппаратом дисциплины; существенных 

ошибок при изложении учебного 

материала; неумения строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; неумения делать выводы по 

излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу; уметь 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее 

владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать 

достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение 

ориентироваться в нормативно-правовой 

литературе; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому 



11 

материалу 

5 баллов 

студент должен: 
продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно изложить 

теоретический материал; правильно 

формулировать определения; 

продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно- 

правовой литературой; уметь сделать 

выводы по излагаемому материалу 

2 этап - заключительный 

1. Способность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Самостоятельн

ость в применении 

умения к 

использованию 

методов освоения 

учебной 

дисциплины и  к 

решению 

практических задач. 

3. Самостоятельн

ость в проявления 

навыка в процессе 

решения 

поставленной 

задачи без 

стандартного 

образца 

 

1.Обучающий 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании 

компетенции. 

2. Обучаемый 

демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности в 

выборе способа решения 

неизвестных или 

нестандартных заданий в 

рамках учебной 

дисциплины с 

использованием знаний, 

умений и навыков, 

полученных как в ходе 

освоения данной учебной 

дисциплины, так и 

смежных дисциплин. 

2 балла 

ставится в случае: незнания 

значительной части программного 

материала; не владения понятийным 

аппаратом дисциплины; существенных 

ошибок при изложении учебного 

материала; неумения строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; неумения делать выводы по 

излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу; уметь 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее 

владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать 

достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение 

ориентироваться в нормативно-правовой 

литературе; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстрировать 

глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

правильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно- 

правовой литературой; уметь сделать 
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выводы по излагаемому материалу 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

7.3.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:  

1. Школы религиоведческой науки.  

2. Религия и наука. 

3. История становления науки религиоведения. 

4. Мегалитическая цивилизация.  

5. Религия майя.  

6. Магия: сущность и история.  

7. Тотем и табу у народов Северного Кавказа.  

8. Алтайский шаманизм. 

9. Мифический образ Мардука.  

10. Эсхатологические концепции Месопотамии.  

11. Космология жителей Междуречья.  

12. История древнеегипетских пирамид. 

13. Искусство Древнего Египта. 

14. Миф о титанах. 

15. Олимпийские игры Древней Греции. 

16. Культ Афродиты. 

17. Ведическая космология. 

18. Культ Вишну и Шивы. 

19. Рамаяна.  

20. Лао-Цзы: жизнь и учение. 

21. Даосская алхимия духа. 

22. Идеальный государь и идеальное государство в конфуцианстве.  

23. Аватары Будды. 

24. Космология в буддизме. 

25. Философия буддизма 

26. Современный ламаизм. 

27. История восточных единоборств как история духовного просветления. 

28. Дзен-буддизм. 

29. Каббала – мистицизм в иудаизме. 

30. Пророки и пророчества иудаизма. 

31. Хасидизм 

32. История формирования Библии. 

33. Апостол Павел и его историческая роль в формировании христианства.  

34. Концепция святости в христианстве. 

35. Современный ламаизм. 

36. История восточных единоборств как история духовного просветления. 

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 

изложенный в докладе материал: 

-отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

-четко структурирован, с выделением основных моментов; 

-доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 



13 

-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

-характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточной 

структурированностью; 

-доклад длинный, не вполне четкий; 

-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после 

наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

-недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

-докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

-на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

-доклад не сделан; 

-докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

-на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 

7.3.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Религиоведения в системе наук: предмет, задачи, структура и методы.   

2. Основные категории религиоведения. 

3. Антропоморфные и зооморфные боги язычества.  

4. Медвежий культ в среднем палеолите.  

5. Идея Бога в верхнем палеолите. «Палеолитические Венеры». 

6. «Незримый Бог» неолита. Культ человеческих жертвоприношений. 

7. Религия мегалитической цивилизации. Первые культы Неба и Земли.   

8. Анимизм как концепция «одушевленности» окружающей природы.  

9. Шаманизм. Процесс шаманского камлания. 

10. Египетская религия эпохи Среднего и Нового царств: божественная триада 

Амон, Ра и Птах.  

11. Особенности восприятия смерти в египетской цивилизации. Содержание и 

смысл египетской «Книги Мертвых».  

12. Введение единого божества Атона Аменхотепом IV (Эхнотон) в эпоху Нового 

царства.    

13. Три этапа становления шумерской религии (период божеств места, период 

шумеро-аккадского синкретизма, период унификации пантеона при III династии 

Ура). 

14. Преставления о подземном царстве мертвых в Месопотамии. 

15. Шумеро-аккадский «Эпос о Гильгамеше».  

16. Архаическая мифология и религия в Древней Греции.  

17. Элевсинские древнегреческие мистерии посвященные Деметре, Персифоне и 

Дионису. 

18. Ведический период и ведический канон.  

19. Период Упанишад. Формирование авторитетных текстов упанишад – 

Брихадараньяка и Чхандогья.  

20. Период религиозного брожения: шраманы, тапасины, санхкхья.  

21. Эпический период: Махабхарата, Рамаяна, Бхагавад-Гита, Шримад-Бхагаватам 

и др.   

22. Джайнизм – формирование и развитие.  
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23. Сикхизм как национальная религия Индии. 

24. Исторический облик Лао-Цзы и его философско-религиозный трактат «Дао дэ 

цзин» (Канон Пути и Благодати). 

25. Конфуций как этический философ и его книга «Лунь юй» (Беседы и суждения).  

26. Основатель буддизма Ситхартха Гаутама и легенды связанные с 

«просветленным».  

27. Буддийское  вероучение о  «Четырех Благородных Истинах» и «Благородный 

восьмеричный путь». 

28. Священные тексты в буддизме «Трипитака»: Сутта-питака,  Винная-питака, 

Абхидхарма-питака.   

29. Основные направления и школы в индийском буддизме: Хинаяна (Малая 

Колесница), Тхеравада (Учение Старейших),  Махаяна (Великая Колесница).  

30. Распространение буддизма в Китае и формирование школы «чань» (созерцание, 

медитация).  

31. Тибето-монгольский буддизм: школа Цзонкхапы «Гелуг – па» и ее специфика. 

32. Эпический образ праотца иудеев Авраама и его пророческая роль в становлении 

единобожия.  

33. Моисей и заключение «завета с Богом». Пятикнижие Моисея – Танах (Тора).  

34. Религиозные школы: каббала, хасидизм, реформизм.   

35. Религиозные праздники в иудаизме.   

36. Становление христианской религии. Проблема историчности Христа. 

37. Священные тексты христиан: Ветхий Завет и Новый завет.  

38. Вселенских соборов и формирование теологических догматов христианства. 

39. Формирование православия. Догматы православного вероучение.  

40. Введение православия на Руси. Роль и место православия в истории России. 

41. Католицизм: Римское первосвященство и Ватикан. Особенности католического 

вероучения. 

42.  Возникновение и становление протестантизма в ходе Реформации. 

43. Историческая роль Мухаммада в возникновении ислама и формировании 

Арабского Халифата. 

44. Основные положения мусульманского вероучения и особенности монотеизма в 

исламе.   

45. Коран и  Хадисы и проблема аутентичности.  

46. Шариат как кодекс религиозных, этических и правовых норм мусульманского 

общества.  

47. Обрядово-культовая сторона поклонения в исламе и религиозные празднества  

48. Суннизм. Основные религиозные «мазхабы» (школы) суннизма.  

49. Шиизма. Теологическая доктрина шиитов.  

50. Философско-теологические концепции суфизма. Тройственная система 

постижения Бога в «тасаввуфе» (мистицизме).   

 

 

7.3.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 

 

1. Что изучает религиоведение? 

А) историю развития различных религий, 

Б) мировые религии планеты, 

В) отношения религии и государства, 

Г) взаимосвязь религий мира, 

Д) закономерности развития религий 
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2. Какой элемент в структуре религии назван ошибочно? 

А) религиозные идеи, 

Б) религиозные чувства, 

В) религиозные действия, 

Г) религиозные сомнения, 

Д) все элементы названы правильно. 

3. Выделите самую раннюю форму религии: 

А) шаманизм, 

Б) земледельческий культ, 

В) зороастризм, 

Г) монотеизм, 

Д) магия 

4. Период возникновения ранних форм религий: 

А) 1млн. лет – 500 тыс. лет, 

Б) 400тыс. лет – 40 тыс. лет, 

В) 40 тыс. лет – 12 тыс. лет, 

Г) 100тыс. лет – 40 тыс. лет, 

Д) 12 тыс. лет – 5 тыс. лет. 

5. Сколько религий существовало и существует на планете? 

А) три, 

Б) сто, 

В) семьсот, 

Г) двадцать тысяч, 

Д) пятьдесят тысяч. 

6. Когда возник буддизм? 

А) ХХ век до н.э., 

Б) Х1век до н.э., 

В) 1Х век до н.э., 

Г) У1 век до н.э., 

Д) У1 век н.э. 

7. Кто явился основателем буддизма? 

А) Кун-фу- цзы, 

Б) Лао-цзы, 

В) Сыма-цянь, 

Г) Сирвата Сиддхартаха Гаутама, 

Д) Махавира Вардхамана. 

8. Автором какого учения стал Будда? 

А) учение о восьми стихиях, 

Б) учение о восьмеричном пути  жизни, 

В) учение о взаимоотношениях инь и ян, 

Г) учение о четырех благородных истинах, 

Д) учение о трёх  ипостасях Бога. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  
Ключи к тестовым заданиям. 

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

«неудовлетворительно» – 50% и менее      

«удовлетворительно» – 51-80%     

«хорошо» – 81-90%      

«отлично» – 91-100% 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать 

сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два 

этапа. 

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 

формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 

оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного 

обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения 

учебной дисциплины, знаний, умений и навыков. 

2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня 

обученности по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню 

сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в процессе 

изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 

заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных 

о сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе 

изучения предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при 

определении уровня освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него 

компетенций по результатам освоения учебной дисциплины.  
 
Показатели оценивания компетенций и шкала оценки 
Оценка 

«неудовлетворительн

о» (не зачтено) или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительн

о» (зачтено) или 

низкой уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или 

высокий уровень 

освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у обучаемого 

не сформировано 

более 50% 

компетенций. Если же 

учебная дисциплина 

выступает в качестве 

итогового этапа 

формирования 

компетенций (чаще 

всего это дисциплины 

профессионального 

цикла) оценка 

«неудовлетворительно

» должна быть 

выставлена при 

отсутствии 

сформированности 

хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 

50% 

сформированных 

компетенций по 

дисциплинам, 

имеющим 

возможность до- 

формирования 

компетенций на 

последующих этапах 

обучения. Для 

дисциплин 

итогового 

формирования 

компетенций 

естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно

», если 

сформированы все 

компетенции и более 

60% дисциплин 

Для определения 

уровня освоения 

промежуточной 

дисциплины на 

оценку «хорошо» 

обучающийся должен 

продемонстрировать 

наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 1/3 

оценены отметкой 

«хорошо». 

Оценивание итоговой 

дисциплины на 

«хорошо» 

обуславливается 

наличием у 

обучаемого всех 

сформированных 

компетенций причем 

общепрофессиональн

Оценка «отлично» по 

дисциплине с 

промежуточным 

освоением 

компетенций, может 

быть выставлена при 

100% подтверждении 

наличия 

компетенций, либо 

при 90% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 2/3 

оценены отметкой 

«хорошо». В случае 

оценивания уровня 

освоения дисциплины 

с итоговым 

формированием 

компетенций оценка 

«отлично» может 

быть выставлена при 
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профессионального 

цикла 

«удовлетворительно

»- 

ых компетенции по 

учебной дисциплине 

должны быть 

сформированы не 

менее чем на 60% на 

повышенном уровне, 

то есть с оценкой 

«хорошо».- 

подтверждении 100% 

наличия 

сформированной 

компетенции у 

обучаемого, 

выполнены 

требования к 

получению оценки 

«хорошо» и освоены 

на «отлично» не 

менее 50% 

общепрофессиональн

ых компетенций 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  для 

освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная учебная литература 

1. Беляев, Г. Г. Религиоведение: конспект лекций / Г. Г. Беляев. - Москва: 

МГАВТ, 2008. - 98 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/404129 (дата 

обращения: 02.03.2020). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

2. Данильян, О. Г. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 335 с. - ( Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010564-2. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1218454 (дата обращения: 02.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

3. Лобазова, О. Ф. Религиоведение: учебник / О. Ф. Лобазова. - 8-е изд., испр. - 

Москва: Дашков и К, 2018. - 468 с. - ISBN 978-5-394-02921-9. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/415310  (дата обращения: 02.03.2020). - 

Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. Соловьев, К. А. Религиоведение: учебное пособие / К.А. Соловьев. - Москва: 

ИНФРА-М, 2020. - 370 с. - ( Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-010813-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080206 (дата 

обращения: 02.03.2020). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный 

2. Палий, И. Г. История религий мира : учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, 

В.Ю. Васечко [и др.]; под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 375 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее образование). — 

https://doi.org/10.12737/20165. - ISBN 978-5-369-01586-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/982623  (дата обращения: 29.09.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Федеральные образовательные порталы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

2. Федеральный портал "Российское образование": www.edu.ru/ 

https://znanium.com/catalog/product/415310
https://znanium.com/catalog/product/982623
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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3. Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. 

Менеджмент.": www.ecsocman.edu.ru/ 

4. Российский портал открытого образования: www.openet.edu.ru/ 

5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: www.ict.edu.ru/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, 

последовательное фиксирование основных положений, выводов, 

формулировок, обобщений; выделение ключевых слов, терминов. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросы, терминов, материала, вызывающего трудности. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  

на практическом занятии.  

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Контрольная работа/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  

реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам и др. 

Самостоятельная работа  Проработка учебного материала занятий лекционного и 

семинарского типа. Изучение нового материала до его изложения на 

занятиях. Поиск, изучение и презентация информации по заданной 

теме, анализ научных источников. Самостоятельное изучение 

отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на 

занятиях лекционного и семинарского типа. Подготовка к текущему 

контролю, к промежуточной аттестации. 

Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Религиоведение» предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами 

и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям; 

- самоподготовка по вопросам; 

- подготовка к итоговой аттестации.. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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специалистами. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также качество 

и своевременность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов 

и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по 

предложенным вопросам и заданиям. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами 

при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы 

является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки 

качества всего процесса учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 

большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачете вопроса 

студенту предлагается повторная сдача в установленном порядке. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 

усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно 

конспектировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины 

(модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

2023 / 2024  

учебный год 

 Электронно-библиотечная система ООО  

«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 12 мая 2023 г. 

 

до 15.05.2024 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № 

СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2023 / 2024  

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.). Положение об ЭБ 

утверждено Ученым советом от 30.09.2015 г. Протокол 

№ 1). Электронный адрес: https://lib.kchgu.ru/)/  
 

Бессрочный 

2023 / 2024  

учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru.  Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014 г. Бесплатно.  

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru .  

 

 

 

Бессрочный 

 

 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://lib.kchgu.ru/)/
https://www.elibrary.ru/
https://rusneb.ru/
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Договор №101/НЭБ/1391 от 22.03.2016 г. Бесплатно. 

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 
 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компьютером с 

доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспечением и браузером, 

проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. В соответствии 

с содержанием лекционных, практических (лабораторных) занятий при их проведении используется аудитория, 

рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть 

Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

организации и  проведения  практической деятельности, научно-исследовательской 

работы используется учебная аудитория  №406, учебный корпус №4.   

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска, стол-тумба, 

трибуна.   

Технические средства обучения:  

- телевизор LG, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

3. ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

4. Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-

2020), бессрочная 

5. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная   

6. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 

14.02.2019 по 02.03.2021г. 

7. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

03.03.2021 по 04.03.2023г. 

8. Kasрersky Endрoint Security Антивирус Касперского. Действует  до 

03.03.2025г. (Договор № 56/2023 от 25 января 2023г.) 

 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/   

https://polpred.com/
https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
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3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  

 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая 

система обучения, адекватная образовательным потребностям данной категории 

обучающихся, которая позволяет не только обеспечить преемственность систем 

общего (инклюзивного) и высшего образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии 

толерантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех 

обучающихся гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности к полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в том числе и 

характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у 

всех обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире 

разных людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и 

свобод и признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на 

такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными 

рабочей программой дисциплины  преподаватель  руководствуется следующими 

принципами построения инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, 

технологий, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими 

различные стартовые возможности данной категории обучающихся (структуру, 

тяжесть, сложность дефектов развития). 

– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также 

организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии 

(нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с 

about:blank
http://fgosvo.ru/
about:blank
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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ОВЗ данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных 

областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории 

обучающихся посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине»  заданиями, 

учитывающими различные стартовые возможности  данной категории обучающихся 

(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих особенностей, свойственных 

обучающимся с ОВЗ:повышенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, 

нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и 

невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях учитывается их склонность к 

перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, 

склонность к проявлениям агрессии, негативизма. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных 

занятий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 

профессионального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии 

мониторинга степени успешности формирования у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО при изучении данной учебной дисциплины, используя с 

этой целью специальные оценочные материалы и формы проведения промежуточной и 

итоговой аттестации, специальные технические средства, предоставляя обучающимся с 

ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы: 

1.Мультимедийные средства: 

− интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

− экраны проекционные на штативе 280*120; 

− мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

− радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

− видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

− микрофоны беспроводные; 

− класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

− ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: 

имеются рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт 

Брайля), программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, 

видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  

специализированного оборудования. 
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