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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций 
Формируемая 

компетенция (с 

указанием кода) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-3. Способен 

использовать 

теологические знания в 

решении задач социально-

практической 

деятельности, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.1. Знать основную 

информацию о конфессиях, 

необходимую для решения 

задач социально-

практической деятельности, 

связанных с объектами 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен: 

-знать основные периоды 

развития государственно-

конфессиональных 

отношений; 

- понимать специфику учебной 

и научной литературы по 

основным разделам 

дисциплины.  
ПК-3.2. Уметь использовать 

теологические знания для 

решения задач социально-

практической деятельности, 

связанных с объекта-ми 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен: 

- уметь использовать 

теологические знания при 

решении задач в социальной 

сфере. 

ПК-3.3. Владеть навыками 

применения теологических 

знаний при решении задач 

социально-практической 

деятельности, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен: 

- владеть навыками 

применения положительного 

мирового и отечественного 

опыта государственно-

конфессиональных отношений 

в социально-практической 

деятельности, связанных с 

объектами профессиональной 

деятельности; 

-навыками коллективной 

работы в социально-

практической деятельности. 

 
 
 

2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Цели изучения дисциплины: 
Цели изучения дисциплины: 

1. изучить историю государственно-конфессиональных отношений; 

2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом, методами и принципами дисциплины; 

3. развить нравственную культуру, теологическое и системное мышление. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 
Дисциплина изучается на 4, 5 курсах в 8, 9 семестрах 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 акад. ч. 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Заочная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:  
 лекций 4 
 практических (семинарских) 14 
 другие формы контактной работы (ФКР) 0,2 
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки): 3,8 
 зачет  
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) 
86 

 
Формы контроля Семестры 

зачет 9 
 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

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

академических часах) 

№ 

п/п 
Наименование раздела / темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Контактная работа с 

преподавателем СР 
Лек Пр/Сем Лаб 

1 Раздел 1 4 6 0 40 
1.1 Институт власти и религиозный 

институт 
2 0 0 10 

1.2 Вероисповедная политика и 

государственно-конфессиональные 

отношения 

2 2 0 10 

1.3 Формирование взглядов, учений и 

понятий о свободе совести и свободе 

вероисповеданий 

0 2 0 10 

1.4 Основные модели, типы 

государственно-церковных отношений 

и конкретно-исторические формы их 

бытия 

0 2 0 10 

2 Раздел 2 0 8 0 46 
2.1 Государственно-церковные отношения 

в России в исторической и 

современной перспективе 

0 2 0 10 

2.2 Формирование новой системы 0 2 0 12 
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отношений светского государства и 

конфессий в конце XX- начале XXI 

века 
2.3 Государство и Русская Православная 

Церковь в поиске диалога 
0 2 0 12 

2.4 Международно-правовое 

регулирование свободы совести и 

вероисповедания 

0 2 0 12 

 Итого 4 14 0 86 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс лекционных занятий 

№ Наименование раздела / 

темы дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1 
1.1 Институт власти и 

религиозный институт 
Власть как социальный институт. Политический 

институт. Государство как центральное звено 

политической системы: сущность, черты, функции. 

Ресурсы политической и государственной власти. 

Формы государства. Место и роль государства в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Религиозный институт. Понятие, цели и признаки 

религиозного объединения. Государство и религиозные 

объединения. Виды религиозных объединений. 

Религиозная группа. Религиозные организации. 

Религиозные общества (общины, приходы). 

Централизованные (региональные) религиозные 

объединения. Монастыри (лавры, пустыни, скиты, 

дацаны). Братства (сестричества). Миссионерские 

общества (миссия). Духовные образовательные 

учреждения (академии, семинарии, училища, медресе, 

ешиботы). Деление религиозных организаций по 

государственному происхождению: российские, 

иностранные, международные организации. 
1.2 Вероисповедная политика 

и государственно-

конфессиональные 

отношения 

Соотношение понятий «государственно-

конфессиональные отношения», «государственная 

вероисповедная политика». Методологическое значение 

определения модели государственной политики в сфере 

свободы совести как устойчивой системы качеств и 

характеристик политики государства в отношении 

религиозных организаций применительно к 

определенным социально-экономическим этапам. 

Основные элементы модели: концептуально-

методологические основы политики государства в 

области свободы совести; концептуально-правовая база 

государственно-конфессиональных отношений; 

организационно-правовые структуры, на практике 

реализующие первые два аспекта. Выделение различных 

моделей государственной политики в сфере свободы 

совести в отечественном и зарубежном религиоведении. 

Классификация моделей, основанная на тройном 
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разделении: идентификационная, отделительная, 

кооперативная. 
 
Курс практических/семинарских занятий 

№ Наименование раздела / темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1 
1.2 Вероисповедная политика и 

государственно-

конфессиональные отношения 

1. «Государственно-конфессиональные 

отношения» и «государственная вероисповедная 

политика»: соотношение понятий. 

2. Методологическое значение определения 

модели государственной политики в сфере 

свободы совести. 

3. Основные элементы модели: 

концептуально-методологические основы 

политики государства в области свободы совести. 

4. Модели государственной политики в сфере 

свободы совести в отечественном и зарубежном 

религиоведении. 

 
1.3 Формирование взглядов, 

учений и понятий о свободе 

совести и свободе 

вероисповеданий 

1. Принципы свободы совести в античную 

эпоху. 

2. Господство теологической концепции в 

период средневековья. Церковь и государственные 

функции. 

3. Религиозная терпимость в эпоху 

Возрождения и формирование нового 

мировоззрения. 

4. Взгляды,  теории,  учения  выдающихся  

представителей  французского  просвещения XVIII 

в. 

5. Процесс законодательного закрепления 

идей религиозной свободы и свободы совести в 

основных законах и других актах буржуазных 

стран. 

 
1.4 Основные модели, типы 

государственно-церковных 

отношений и конкретно-

исторические формы их бытия 

1. Характеристика исторических моделей 

взаимоотношений государства и церкви (К.П. 

Победоносцев, Л.А. Тихомиров, Б.Н. Чичерин). 

2. Проблема классификации государственно-

церковных отношений. 

3. Теократическая модель государственно-

церковных отношений. 

4. Интегративная модель государственно-

церковных отношений. 

5. Сепаративная модель государственно-

церковных отношений. 

6. Сегрегационная модель государственно-

церковных отношений. 

7. Государственно-церковные отношения в 

странах Западной Европы в историческом и 

современном контексте. 
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8. Государство и религия в исламском мире. 

 
2 Раздел 2 

2.1 Государственно-церковные 

отношения в России в 

исторической и современной 

перспективе 

1. Государственно-церковные отношения в 

России в исторической и современной 

перспективе: сущность и характеристики. 

2. Византийская версия теократии. 

Византийская доктрина императорской власти. 

3. Государство и церковь в Древней Руси. 

4. Государство и церковь на Руси в XV-XVI 

вв. 

5. Государство и церковь в России (XVII-XIX 

вв.). 

6. Государственно-конфессиональные 

отношения в советское время. 

7. Формирование новой системы отношений 

светского государства и конфессий в конце XX-

начале XXI века. 

 
2.2 Формирование новой системы 

отношений светского 

государства и конфессий в 

конце XX- начале XXI века 

1. Позиции в российской истории о моделях 

государственной политики в сфере свободы 

совести, соответствовавшая формам правления: 

монархии, буржуазной республики и 

социалистическому государству. 

2. Законодательство Российской Федерации о 

свободе совести. Федеральный закона "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" (1997). 

3. Роль религиозных объединений в 

политической жизни российского общества. 

4. Религия и культура, светское и религиозное 

образование в контексте государственно-

конфессиональных отношений. 

5. Религиозный фактор в национальных 

процессах. 

6. Место религиозным отношениям в 

институциональной структуре российской власти. 

 
2.3 Государство и Русская 

Православная Церковь в поиске 

диалога 

1. Государство и религиозные институты в 

проекции глобальных вызовов. 

2. Социокультурная ситуация в современном 

российском обществе в контексте взаимодействия 

государства и церкви. 

3. Амбивалентность состояний российского 

общества: светское и религиозное, традиции и 

модернизации. 

4. Риски взаимодействия государства и 

религиозных структур. 

5. Ресурсы диалоговой формы государственно-

конфессиональных отношений в современной 

России. 

 
2.4 Международно-правовое 1. Законодательное оформление 
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регулирование свободы совести 

и вероисповедания 
государственно-церковных отношений в 

международном праве. 

2. Принцип свободы совести. фиксация ее 

гарантий и нравственных аспектов во Всеобщей 

декларации прав человека (1948 г.) и др. актах. 

3. Принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской 

Федерации. 

4. Правовое положение религиозных 

конфессий в РФ. 

 
 


