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1. СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Тема программы Вид работы 

Тема 1.1 Религия как форма 

духовной культуры 
На основе изучаемого материала составить тезисы по теме 

«Происхождение религии.  Предыстория религии - 

мифологическое мышление.  Общая характеристика 

исторических форм  религии» 
Тема 1.2 Разнообразие форм 

религиозности 
На основе изучаемого материала составить тезисы по теме 

«Структура религиозной картины мира. 

Богословский  и  научный подходы к пониманию сущности и 

истории религии» 
Тема 2.1 Исторические 

формы религии. Иудаизм 

Законспектировать по иудаизму – Декалог, 10 Божиих Заповедей 

(Исход, 18 глава) 

Тема 2.2 Буддизм 

 

Законспектировать по буддизму – 4 благородные истины и 

восьмеричный срединный путь 

Тема 2.3 Христианство Законспектировать по христианству – Никео-Цареградский 

Символ веры, молитву «Отче наш» 

Тема 2.4 Католицизм На основе изучаемого материала составить тезисы по теме 

«Расколы в христианстве.  XI в.:  католицизм и 

православие,  XYI в.:  протестантизм (общая характеристика 

исторических условий и причин разделения церквей)» 

Тема 2.5  Протестантизм На основе изучаемого материала составить тезисы по теме 

«Отношения церкви и государства в советский и современный 

период.  Содержание принципов свободы вероисповеданий, 

свободы совести и отделения церкви 

от  государства  в  действующем законодательстве РФ» 

Тема 2.6 Ислам Законспектировать по исламу – 1 сура Корана «Аль Фатиха», 5 

столпов ислама 

   



2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ 

 

Методические рекомендации по конспектированию 

 

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении – 

«систематическая, логически связная запись, отражающая суть текста». Это 

одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. 

Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по 

изучаемому тексту и его конспектом. Конспект – универсальный документ, 

который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, 

знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом 

обращаться через несколько (или много) лет после их написания. 

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и 

выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и 

второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме 

основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и 

иллюстрации. 

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого 

конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так 

организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи, 

легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское, 

понимание вопроса. 

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в 

текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме 

его подачи может привести к недоразумению. 

Прежде чем начать конспектировать, необходимо уяснить особенности 

и отличия разных видов конспектов. Конспекты можно условно подразделить 

на несколько видов. 

План-конспект. Готовится с помощью предварительно сделанного плана 

произведения, который разрабатывается специально для написания конспекта. 

Может использоваться и план, составленный ранее в качестве 

самостоятельной записи. Каждому вопросу плана в такой записи отвечает 

определенная часть конспекта. Однако если пункт плана не требует 

дополнений и разъяснений, он не сопровождается текстом. Это одна из 

особенностей стройного, ясного и короткого плана-конспекта. 

Являясь по сути сжатым пересказом прочитанного с учетом целей 

конспектирования, этот конспект – один из наиболее ценных, ибо помогает 

лучше усвоить материал еще в процессе его изучения. Содержание книги 

закрепляется в памяти уже при создании конспекта. Он учит последовательно 

и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая ее содержание в 

формулировках плана. 

При наличии навыка составление конспекта не требует много времени. 

Благодаря своим преимуществам – краткости, простоте и ясности 



формулировок – он становится незаменимым пособием, если необходимо 

быстро подготовить доклад, выступление. 

Однако по прошествии продолжительного времени с момента написания 

конспекта работать с ним трудно, так как не всегда легко удается восстановить 

в памяти содержание источника. 

Как вариант плана-конспекта составляется схематический план- 

конспект, т.е. схема, отражающая логическую структуру и взаимосвязь 

отдельных положений с необходимыми пояснениями. 

Этапы работы. 1) составьте план прочитанного текста; 2) передайте суть 

каждого пункта плана кратко и доказательно – в виде текста или схемы; 3) 

запишите план (схему) с пояснениями. 

Вопросно-ответный конспект. Это один из самых простых видов плана-

конспекта. На пункты плана, выраженные в вопросительной форме, даются 

точные ответы. 

Этапы работы: 1) составьте план прочитанного текста; 2) 

сформулируйте каждый пункт плана в виде вопроса; 3) запишите ответы на 

поставленные вопросы. 

Тезисный конспект. Представляет собой сжатый, в форме кратких 

тезисов, пересказ прочитанного или услышанного. Такой конспект быстро 

составляется и запоминается; учит выбирать главное, четко и логично излагать 

мысли, дает возможность усвоить материал еще в процессе его изучения. Он 

служит хорошим подспорьем, если нужно оперативно подготовить доклад, 

выступление. Тем не менее работать с тезисным конспектом через некоторое 

время трудно, так как содержание материала плохо восстанавливается в 

памяти. 

Этапы работы: 1) составьте план прочитанного текста; 2) 

сформулируйте кратко и доказательно каждый пункт плана в виде тезиса, 

выберите разумную и эффективную форму записи; 3) запишите тезис. 

Цитатный конспект. Это конспект, созданный из отрывков подлинника 

— цитат. При этом цитаты должны быть связаны друг с другом цепью 

логических переходов. 

Цитатный конспект – прекрасный источник дословных высказываний 

автора, а также приводимых им фактов. Он поможет определить ложность 

положений автора или выявить спорные моменты, которые значительно 

труднее найти по пересказу –свободному конспекту. В последнем случае все 

равно потребовалось бы вновь обратиться к подлиннику для поправок и 

уточнений. Отсюда следует вывод о целесообразности применения 

текстуальных конспектов при изучении материалов для сравнительного 

анализа положений, выдвинутых рядом авторов. 

Существенный недостаток текстуального конспекта в том, что он не 

активизирует резко внимание и память (если, конечно, он заранее не был 

призван стать пособием для сравнения разных точек зрения). Иногда 

увлеченность выписками цитат может привести к тому, что суть 

анализируемого текста окажется размытой. Часто цитатный конспект служит 

только иллюстрацией к изучаемой теме. 



Этапы работы: 1) прочитайте текст, отметьте в нем основное 

содержание, главные мысли, выделите те цитаты, которые войдут в конспект; 

2) пользуясь правилами сокращения цитат, выпишите их в тетрадь; 3) 

прочтите написанный текст, сверьте его с оригиналом; 4) сделайте общий 

вывод. 

Рубрикация (выделение цветом). Как это ни странно, но писать конспект 

с использованием нескольких цветов не только не медленнее, но в ряде 

случаев даже быстрее и легче, чем писать одним цветом. Древние переписчики 

книг поняли это, наверное, первыми. Именно они в своих рукописных книгах 

новую главу начинали с красной, т.е. красивой, строки. Кроме того, первая 

буква ими зачастую художественно вырисовывалась цветными чернилами. 

Особенно красиво это выглядело на фоне незначительного отступления от 

края строки. Уже в более поздние времена этот прием и получил название – 

рубрикация. 

Разноцветно оформленные рубрики в выделенных информационных 

массивах не только привлекают внимание автора конспекта, но и акцентируют 

его внимание на соответствующей только этому цвету специфической 

информации. Вполне закономерно будет ввести при конспектировании не 

только красную, но и зеленую, синюю и оранжевую нити. Например, 

формулировки теорем можно выделять красным цветом, определения – 

зеленым, а комментарии и примеры — синим и т.д. Ранжируя таким способом 

свой конспект, студент пропустит информацию через свой смысловой фильтр 

еше до того, как применит для записи соответствующий цвет. Тем самым он 

установит для себя уровень содержательной значимости информации, 

которую предполагается зафиксировать в конспекте. Таким образом, 

происходит автоматическое установление взаимосвязи между различными по 

смысловой значимости отрезками конспекта. 

В последующем, читая конспект только по выделенным красным или 

зеленым фрагментам текста, студент получает тематически выборочную 

информацию. Такое чтение не распыляет, но акцентирует его внимание на 

требуемой информации. Это позволяет легче увидеть взаимосвязь и 

воспроизвести ее (даже ассоциативно) между разными – по смысловой 

значимости и тематической направленности – отрезками текста. В печатных 

изданиях для подобных целей используют смену шрифта: жирность, курсив, 

другую гарнитуру или кегль. Эти графические различия позволяют 

акцентировать авторам смысловую значимость отрезков текста, а также 

систематизировать их тематическую направленность. 

Свободный (художественный) конспект. Этот вид конспекта 

представляет собой сочетание выписок, цитат, тезисов. Свободный конспект 

требует умения самостоятельно четко и кратко формулировать основные 

положения, для чего необходимы глубокое осмысление материала, большой и 

активный запас слов. Само составление этого вида конспекта прекрасно 

развивает указанные выше качества. Над свободным конспектом приходится 

много работать — его не так-то легко составить. Но затраченные серьезные 

усилия принесут несомненную пользу, ибо такой конспект в высшей степени 



способствует усвоению материала, предопределяет активное использование 

всех типов записей: планов, тезисов, выписок. 

Этапы работы. 1) работая с источниками, изучите их и глубоко 

осмыслите; 2) сделайте необходимые выписки основных мыслей, цитат, 

составьте тезисы; 3) используя подготовленный материал, сформулируйте 

основные положения по теме. 

Тематический конспект. Это конспект ответа на поставленный вопрос 

или конспект учебного материала темы. Составление тематического 

конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя 

различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Создавая тематический конспект, порой приходится привлекать личный 

опыт, наблюдения, рыться в памяти, вспоминая событие, факт, мысль, теорию, 

наконец, книгу, в которой встретилось когда-то то или иное нужное в этот 

момент положение. Так автор конспекта постепенно приучает себя 

мобилизовывать свои знания. Большую пользу можно извлечь из рабочего 

каталога, картотеки, наконец, ранее составленных конспектов, других записей. 

Можно использовать так называемый обзорный тематический конспект. 

В этом случае составляется тематический обзор на определенную тему с 

использованием одного или, чаще, нескольких источников. 

К обзорному тематическому конспекту можно отнести и 

хронологический конспект, в котором запись подчинена построению в 

порядке последовательности событий. 

Этапы работы: 1) изучите несколько источников и сделайте из них 

выборку материала по определенной теме или хронологии; мысленно 

оформите прочитанный материал в форме плана; пользуясь этим планом, 

коротко, своими словами изложите осознанный материал; 4) составьте 

перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, в форме простого плана. 

Существуют и общие требования ко всем видам конспектов: 

системность и логичность изложения материала; краткость; убедительность и 

доказательность. 

Итак, вы приступили к конспектированию. Внимательно прочитайте 

текст, отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные 

положения, а также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения 

новых для вас терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей 

тетради. 

Выберите вид конспекта, который наиболее целесообразен именно для 

осуществления стоящей перед вами задачи. Познакомьтесь с этапами работы 

над конспектом и приступайте к их практическому воплощению. Перед тем 

как сдать работу преподавателю, прочитайте конспект еще раз, при 

необходимости доработайте его. 

 

 

 



Методические рекомендации по составлению тезисов 

 

Понятие тезисов и их типы 
Тезисы – кратко сформулированные основные положения доклада, 

сообщения и т.д.; 

Основная цель написания любых тезисов - обобщить имеющийся 

материал, дать его суть в кратких формулировках, раскрыть содержание 

относительно большой по объему публикации или доклада; глубоко 

разобраться в вопросе, проанализировать его и создать возможность 

противопоставления своих мыслей мыслям других, либо дополнение 

последних. 

Главное отличие тезисов от других научных текстов – малый объем (1-2 

печатные страницы), в котором необходимо изложить все основные идеи 

доклада (статьи). Именно по качеству тезисов читатели будут судить о всей 

работе целиком и принимать решение о необходимости познакомиться с 

материалом в полном объем. 

Неудачно написанные тезисы способны отпугнуть читателя от 

интересной научной работы. И наоборот, удачно составленный текст тезисов 

привлекает внимание и к научному материалу, и к докладчику. 

Любые тезисы могут быть отнесены к одному из двух основных типов: 

 Тезисы, составленные по публикации другого автора. 

 Тезисы, написанные на основе собственного оригинального 

материала. 

В первом случае автор тезисов заранее не знаком с материалов и должен 

его тщательно изучить. Поэтому после предварительного ознакомления текст 

читают вторично. При этом разбивают текст на ряд отрывков. Далее находят 

в каждой части выделенного текста то, что определило первоначальное его 

членение; выписывают или временно просто отмечают это главное в самом 

тексте публикации. Затем, хорошо продумав выделенное, уяснив его суть, 

формулируют отдельные положения. Это и будут тезисы. 

Ко второму типу как раз и относятся тезисы научных работ – докладов, 

презентаций, статей и др. В этом случае подразумевается, что автор хорошо 

знает вопрос и его основной задачей является краткое и емкое выражение 

этого вопроса в письменной форме. Последнее не всегда удается легко и 

быстро сделать, однако по окончании работы по написанию тезисов 

оказывается, что понимание описываемого вопроса или материала стало 

глубже, нередко появляются новые идеи, становится легче объяснять другим 

суть своей работы. 

При написании тезисов типа «К постановке проблемы» необходимо 

представить следующие блоки информации: 

 Краткое вступление (актуальность темы). 

 Цель работы (поставить проблему/задачу). 

 Обзор существующих точек зрения на проблему, или описание 

ситуации в предметной области. 



 Некоторые собственные мысли на эту тему. 

 Предполагаемые исследования(опционально). 

 Вывод (какая задача или проблема ставится для последующего 

решения). 

При написании тезисов типа «Результаты исследования» необходимо 

представить следующие блоки информации: 

 Краткое вступление, постановка проблемы (собственно, все то же, 

что в тезисах «К постановке проблемы», только коротко). 

 Цель работы (исследовать что-то конкретное). 

 Базовые положения исследования или гипотеза (в случае 

экспериментального исследования). 

 Примененные методы. 

 Параметры выборки. 

 Промежуточные результаты (при необходимости). 

 Основные результаты. 

 Интерпретация + выводы. 

Алгоритм написания тезисов 
1. Определитесь, к какому типу будут относиться ваши тезисы и 

выберите соответствующую структуру. 

2. Четко представьте себе, что будет основным результатом или выводом 

вашей работы. 

3. Подберите рабочее название тезисам. При этом необходимо 

одновременно учитывать: 

 выбранный выше тип тезисов, 

 основной результат/вывод вашей работы и ее фактическое 

содержание, которое будет описано в тезисах, 

 назначение работы. 

Помните – название определяет все остальное содержание тезисов («Как 

яхту назовем, так она и поплывет»). 

4. Составьте структуру тезисов согласно обязательным разделам тезисов 

выбранного вами типа, указанным выше. Подумайте, о чем пойдет речь в 

каждом разделе и напишите его основную идею (тезис) одним - предложением 

напротив каждого раздела. Обычно одному разделу в тексте тезисов (точнее – 

каждой идее) соответствует один абзац. Если у вас оказалось в одном разделе 

несколько идей, значит, этот раздел будет состоять из нескольких абзацев. 

Таким образом, вы получили подробный план ваших тезисов - основное 

содержание по каждому абзацу. 

5. Внимательно прочитайте написанное и проверьте, достаточно ли этих 

разделов и абзацев для полного раскрытия темы. Если недостаточно – 

допишите. Составленные вами идеи каждого абзаца должны быть выстроены 

логически так, чтобы доказать основную идею всей работы – результат/вывод 

ваших тезисов (самый последний раздел тезисов любого типа), которые вы 

определили на этапе 2 данного алгоритма. При необходимости, поменяйте 



порядок следования абзацев, уточните формулировки. Возможно, вам 

захочется внести корректировки в название работы. 

6. Внимательно прочитайте требования к оформлению тезисов, обратив 

внимание на их объем. Выразите его в количестве строк соответствующего 

шрифта и распределите (примерно) этот объем между отдельными разделами 

и абзацами. Таким образом, вы получили подробный план ваших тезисов. 

Можно переходить к их написанию. 

7. По очереди, начиная с первого абзаца, излагайте свои мысли, стараясь 

уложиться в отведенный для них объем. После написания первого абзаца 

переходите ко второму и т.д. 

8. Прочитайте весь получившийся текст целиком. Отредактируйте 

переходы между абзацами, само содержание абзацев. Очень вероятно, что в 

процессе написания у вас появились новые соображения по тезисам. Если 

считаете необходимым, внесите их в план, начиная с п. 4 данного алгоритма, 

и повторно пройдите пп. 4-8. По объему отдельные абзацы могут отклониться 

от первоначального плана. В этом нет ничего страшного – кроме вас этот план 

был никому не известен. Важно, чтобы основной результат/вывод вашей 

работы был хорошо аргументирован. 

9. Проверьте соответствие получившихся тезисов заданному общему 

объему. Если их размер несколько больше – найдите и сократите 

второстепенные детали, измените отдельные фразы, которые помогут 

избавиться от неполных строчек и др. 

10. Оформите тезисы согласно всем требованиям оргкомитета. 

11. Покажите их преподавателю, своим знакомым, чтобы выслушать их 

мнение по содержанию, аргументации, стилю работы. Внесите исправления и 

дополнения, которые посчитаете существенными. 

Тезисы могут начинаться следующими речевыми формами: 

Известно, что… 

Следует отметить, что… 

Однако… 

При этом важно, что… 

Предполагается, что… 

Специалисты ставят своей задачей… 

Основная информация в тезисах может объединяться с помощью 

следующих соединительных лексических средств: 

Ставит вопрос… 

Считает… 

Сравнивает… 

Приводит пример… 

Перечисляет… 

Характеризует… 

Подчеркивает… 

Некоторые общие требование к написанию тезисов 

 Каждое утверждение (тезис) должно быть кратким и ёмким. 

 Каждое утверждение должно быть обосновано. 



 Не «переписывайте» интернет и учёные статьи. 

 Соблюдайте научный стиль, меньше эмоций – выше 

результативность. 

 Даже неподготовленный читатель должен понять ваш текст. 
 

  



3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 «Отлично»: текст соответствует типу речи – «рассуждение» (тезис – 

доказательство – вывод). Отсутствуют фактические ошибки. 

«Хорошо»: текст соответствует типу речи – «рассуждение» (тезис – 

доказательство – вывод). Допущено не более одной фактической неточности. 

«Удовлетворительно»: нарушена логика рассуждения, допущены 2-3 

фактические неточности. 
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