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Методические рекомендации предназначены для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров 48.03.01 -  Религиозная философия иудаизма (профиль «Иудаизм»). В 

Методических рекомендациях изложены основные принципы выполнения курсовой работы по 

дисциплине «Религиозная философия иудаизма», описаны этапы подготовки - от выбора темы до 

особенностей защиты. Приведены правила оформления текста, иллюстраций, таблиц, формул, 

ссылок на источники и литературу. 

Рекомендации составлены на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, Положения о курсовой работе ОЧУ ВО 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» с учётом опыта подготовки бакалавров в ВУЗе. 

Пособие представляет интерес как для студентов, выполняющих курсовые работы, так и 

для руководителей курсовых работ. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Общие положения ………………………………………………………………………….. 3 

2. Выбор темы и порядок написания курсовой работы ……………………………………… 6 

3. Структура курсовой работы ………………………………………………………………. 8 

4. Оформление курсовой работы ……………………………………………………………… 11 

5. Порядок защиты и аттестации курсовой работы ………………………………………. 14 

Приложения …………………………………………………………………………………… 16 



 4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа (далее по тексту - КР) – самостоятельная учебная работа, 

имеющая целью развитие у студентов навыков самостоятельной творческой 

деятельности, овладение методами современных научных исследований, углубленное 

изучение вопроса, темы, раздела учебной дисциплины. 

Написание курсовой работы по дисциплине «Религиозная философия иудаизма» 

предусмотрено учебным планом и выступает обязательным элементом программы 

обучения студентов по направлению 48.03.01 - «Религиозная философия иудаизма» 

(профиль «Иудаизм»).  

Курсовая работа дает студенту возможность углубить, систематизировать и закрепить 

теоретические и практические знания, приобщиться к кругу проблем учебной программы, 

приобрести навыки творческого поиска и обработки информации, систематизированного 

изложения материала, работы с нормативными актами, статистическими материалами, 

литературой по теме, справочным, библиографическим материалом, Интернет-ресурсами. 

 

Цель курсовой работы состоит в: 

-   систематизации и углублении теоретических и практических знаний; 

-   приобретении навыков самостоятельной работы с различными источниками, 

документами, материалом; 

-   умении выявлять проблемы и находить способы их решения. 

Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и методов их 

решения в области истории религии. 

В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

-   закрепление и углубление теоретических и практических знаний по дисциплине 

«Религиозная философия иудаизма»; 

-   выработка умений применять полученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач; 

-   приобретение навыков творческого мышления, обобщения и анализа; 

-   приобщение к работе со специальной и нормативной литературой; 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе.  

Вопросы, рассматриваемые в курсовой работе, основываются на: 

-  существующей законодательной базе Российской Федерации; 

-  обобщении отечественного и зарубежного опыта; 
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-  анализе статистического и фактического материала по выбранной проблематике; 

-  формировании точки зрения автора по рассматриваемым проблемам. 

В ходе написания курсовой работы студент должен показать умение использовать 

общетеоретические и специальные знания по выбранной проблематике.  

 

2.  ВЫБОР ТЕМЫ И ПОРЯДОК НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Тематика курсовых работ разрабатывается Кафедрой Иудаики и базируется на 

программе дисциплины «Религиозная философия иудаизма». 

Тематика курсовых работ должна быть актуальной и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, сфер истории религии, а также задачам 

учебной дисциплины. Формулировки тем курсовых работ должны четко отражать 

характер ее содержания. 

Темы курсовых работ утверждаются на заседании Кафедры Иудаики в порядке 

документооборота по учебному процессу. Тематика курсовых работ, требования к ним 

и рекомендации по их выполнению доводятся до сведения студентов в начале соответству-

ющего семестра. Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор (см. 

Приложение 2). Студент имеет право выбрать одну из представленных кафедрой тем, при 

этом он может предложить свою тему для исследования. Закрепление темы курсовой 

работы за студентами оформляется приказом ректора по ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ». После утверждения выбранной темы студенту назначают руководителя 

курсовой работы. 

Студент совместно с руководителем курсовой работы уточняет круг вопросов, 

подлежащих изучению, составляет план и определяет структуру работы. В плане должны 

быть предусмотрены вопросы теории и практики рассматриваемой области вопросов. 

Подготовка к написанию курсовой работы во многом зависит от правильной 

подготовки к выполнению работы, которую можно условно разделить на следующие 

этапы. 

1  этап предусматривает осмысление темы и целевых установок, на основе чего 

важно наметить главные вопросы, подлежащие рассмотрению, и их краткое содержание. 

2  этап включает подбор литературы по теме курсовой работы, работу с каталогами 

библиотек, библиографическими указателями. При подборе литературы следует вначале 

просмотреть новейшие источники (это, как правило, нормативные акты и журнальные 

статьи): 

БИБЛИОГРАФИЯ 
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1. Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.] 

; под редакцией В. Г. Новоселова. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2020. — 152 c. — ISBN 978-5-7782-4132-9. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99240.html (дата обращения: 28.01.2021). 

2. Философия: учебное пособие / составители Е. Н. Коновалова. — Астрахань: 

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 151 c. — ISBN 978-5-93026-114-1. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99240.html (дата обращения: 28.01.2021). 

б) дополнительная литература: 

1. Альгина Н. С. Философия: учебное пособие / Н. С. Альгина, А. И. Иваненко. 

— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 2020. — 97 c. — ISBN 978-5-91646-235-7. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118427.html (дата обращения: 28.01.2021) 

2. Степин В. С. Философия и методология науки / В. С. Степин. — Москва: 

Академический проект, 2020. — 716 c. — ISBN 978-5-8291-3323-8. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110114.html (дата обращения: 28.01.2021). 

3. Т. Нагель. Что всё это значит? Очень краткое введение в философию. Любое 

издание. 

4. Платон. Федон. Любое издание. 

5. Аристотель. О душе. Любое издание. 

6. Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и 

отыскивать истину в науках. Любое издание 

7. Милль Дж. С. О свободе. Любое издание. 

в) интернет-ресурсы: 

Александрийская школа - http://www.jewish.ru 

Атамни Н. Г. Средневековый иудаизм: поиски форм социально-культурной 

адаптации - http://humanities.edu.ru/db/msg/44478#_ednref9 

Гершович У. Концовка - http://www.machanaim.org/philosof/in_ramb.htm 

Идель М. Маймонидов синтез - http://www.machanaim.org/philosof/in_ramb.htm 

Йошпе Р. Саадия Гаон и начала еврейской философии - 
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www.elterrus.org/mili/Jevish_Philosophy/Evr_phil_4.htm 

Левинов М. Средневековая еврейская философия - http://www.machanaim.org 

Малая Еврейская Антология - http://www.machanaim.org/ustntora/in_ant.htm Полонский 

П. Введение в философию иудаизма - http://www.machanaim.org 

Саадия Гаон - http://jhistory.nfurman.com/code/2t.htm Саадия Гаон - 

http://jhistory.nfurman.com/code/10-00.htm 

Шломо бен Й. Введение в философию иудаизма - 

http://www.machanaim.org/philosof/in_vv.htm 

ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, 

сборники научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, 

энциклопедии);  

ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических 

изданий ООО «ИВИС»); 

Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная 

универсальная реферативная база данных);  

Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная 

база данных, индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, 

гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 

международных издательств);  

Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования); 

Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

https://fedstat.ru/indicators/ 

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

http://www.fapmc.ru/rospechat.html 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации https://digital.gov.ru/ru 

http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал 

(информационная система) 
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При выборе литературы возникает множество трудностей, которые можно 

избежать, если придерживаться нескольких правил: 

-   обращать внимание на титульный лист и оглавление, затем ознакомиться с 

предисловием, введением, заключением книги. В оглавлении важно отметить те разделы и 

параграфы, которые представляют интерес для раскрытия темы. В предисловии можно 

найти ответы на такие вопросы, как: цель написания книги, основные направления 

исследования, общий характер работы; 

-   приоритет при выборе учебной литературы отдавать той, которая имеет гриф, т.е. 

допущена либо Министерством образования и науки Российской Федерации, либо УМО 

в качестве учебника или учебного пособия; 

-   обращать внимание на год издания, так как требуется соблюсти условие при 

использовании, ее актуальность. Принято считать, что актуальной считается литература (за 

исключением словарей) сроком после выхода не более 5 лет; 

-  целесообразно при ознакомлении делать выписки, обращая внимание на внешние 

признаки в тексте. Рекомендуется основные источники читать дважды. Первое чтение 

должно быть более глубоким, сплошным, а повторное – просмотровым, выборочным. Читая 

монографии, необходимо проводить анализ и синтез прочитанного, сопоставлять ранее 

известное с новыми данными и затем выразить свое критическое отношение к изучаемому 

материалу; 

-   при конспектировании литературы и при её последующем использовании в своей 

курсовой работе может возникнуть необходимость высказывания студентом своего личного 

мнения по какой-либо проблеме. В этом случае используется неписаное правило, когда 

приводится безличная трактовка высказывания,  

- например: «Думается, что данный процесс…» или «Прогноз развития, скорее 

всего, будет оптимистичным». Могут использоваться "мы" или "на наш взгляд", "по 

нашему мнению", то есть, имеется в виду формальный  коллектив студента и руководителя 

курсовой работы.   

3 этап: после глубокой проработки литературы составляется план курсовой 

работы, который нужен для логичного системного изложения материала. 

План включает введение, перечень и последовательность основных вопросов 

(разделов), которые будут рассмотрены в основной части, заключение, список 

использованных источников и приложения. Следует помнить, что если мы выделяем 

главы в работе, то их перечень будет " Оглавление", а если разделы – то " Содержание". 

После того, как работа с источниками завершена, необходимо проанализировать и 

систематизировать весь материал и расположить его согласно разработанному плану. 
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3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Существует ряд требований к структуре курсовой работы. Прежде всего, все 

курсовые работы должны состоять из введения, теоретической части, расчетно-

практической (исследовательской) части, заключения, списка используемого материала. К 

основному тексту даются приложения, которые целесообразно разместить в конце работы, 

но некоторые из них и в тексте. А именно: 

- титульный лист 

- содержание 

- введение 

- 2 главы 

- заключение 

- список литературы 

- приложения 

Структура курсовой работы определяется ее исследовательскими задачами, т.е. 

каждый параграф (раздел) в ней должен работать на решение одной задачи. 

После оглавления в курсовой работе следует введение. На него следует обратить 

особое внимание, поскольку по введению судят о тщательности подхода, продуманности в 

выборе темы, об уровне курсовой работы в целом. Введение следует тесно увязывать с 

заключением, так как во введении студент обосновывает задачи работы, а в заключении 

описывает, как они решены. 

Обязательными составными частями введения являются: 

-  обоснование темы, ее актуальность; 

-  постановка цели работы; 

-  формулировка задач; 

-  формулировка предмета и объекта исследования; 

-  характеристика нормативно-правовой и методической базы.  

- структура работы 

При обосновании темы студент должен объяснить, в чем важность этой работы. 

Цель работы непосредственно должна быть связана с темой курсовой работы. Как 

правило, студент должен указать, что он собирается сделать: проанализировать, обосновать, 

раскрыть, выявить, охарактеризовать, разработать. Цель работы является наиболее 

масштабной конкретно-практической операцией, выполнению которой и будет 

посвящена курсовая работа. 
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Задачи являются направлениями в достижении цели. Необходимо помнить, что 

достижение цели в работе возможно через решение различного рода комбинаций задач. По 

сути, задачи работы – это перефразированные названия параграфов (разделов) 

курсовой работы. 

Во введении обязательно указывается предмет исследования, который 

непосредственно связан с историей религии. 

Особое место во введении отводится обзору нормативно-правовых и методических 

источников, однако не следует перечислять их всех. Необходимо сделать небольшую выборку 

нормативно-правовых актов, авторов учебников, пособий, монографий, данные 

статистики. 

Иногда во введении включают методы работы, которые применялись при выполнении 

курсовой работы (чаще всего, это - сравнительный анализ, статистический, исторический, 

многофакторный анализ, синтез, и др.). 

Теоретическая глава является обязательной для всех курсовых работ. Ее 

содержание должно целиком зависеть от выбранной темы. Необходимо помнить, что при 

изложении материала необходимо ссылаться на источники, т.е. ссылки должны быть в 

тексте обязательно. Они делаются внизу страницы, являются полными (с указанием 

фамилии, И.О. автора, названия труда, издательства, года издания, цитируемой страницы); 

их нумерация должна быть сквозная по всей работе (1,2,3… и т.д.). По ходу изложения 

необходимо останавливаться на терминах и категориях, пояснять их, давать им развернутое 

определение. 

Таким образом, основой в первой главе будет обзор понятий, закономерностей, 

подходов к рассматриваемой проблеме. В этой главе обычно много цитируют 

различных авторов и делают много ссылок на заимствованные идеи и материалы.  

Если в курсовой работе идет речь о методике, то необходимо раскрыть ее 

содержание. 

Если давать характеристику исследовательской курсовой работы, то можно 

отметить, что общих правил ее написания не существует, это авторская часть курсовой 

работы. Однако можно вывести несколько рекомендаций общего характера, соблюдение 

которых поможет студенту избежать ошибок. 

1. Если у студента есть затруднение с написанием исследовательской части по 

причине отсутствия доступа к информации, низкой информативности доступных 

материалов, и он не знает, как раскрыть тему, нужно помнить, что цель работы можно 

достигнуть через решение различного варианта задач. 

2. Обязательно после расчетов необходимо делать промежуточные выводы. 
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Нужно комментировать результаты анализа, связывать их с выбранной темой и не 

бояться констатировать несоответствия, противоречия. Все это и составляет часть 

любой курсовой работы. 

3. Выбирать нужно такую тему, о которой уже имеется представление. Не откладывать 

изучение теории "на потом", так как сроки выполнения работы очень сжатые. 

В заключении студент должен опять обратиться к актуальности темы, но в 

отличие от введения, характеристика актуальности должна быть на ином, более высоком 

уровне. Далее в заключении описывается: как решены задачи курсовой работы с 

промежуточными и конечными итогами. Материалы заключения должны отражать не 

особенности предмета исследования, а сделанное (достигнутое) автором в работе. 

Поэтому авторские выводы должны быть представлены по каждому разделу работы. 

Заключение, как и введение, должно быть кратким (1,5 - 2 стр.). 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к подобному виду работ, и сброшюрована в мягкую обложку. 

Общий объем курсовой работы 30-35 страниц шрифтом Times New Roman, размер 14, 

межстрочный интервал – 1,5). Количество слов в работе подсчитывается автоматической 

функцией редактора MS Word и пишется на титульном листе. Превышение объема работы 

является серьезным нарушением и может повлечь за собой снижение оценки. 

Размеры оставляемых полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее 

- 20 мм. Все сноски и подстрочные пояснения печатаются через один интервал 10 размером 

шрифта. Работа должна иметь сквозную нумерацию. Расстояние между названием части 

работы или главы и последующим текстом должно быть равно двум интервалам. Фразы, 

начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала, равным 

1,25 см.  

Текст необходимо разделить на две главы. Текст глав (вопросов) курсовой 

работы должен распределяться на параграфы. Главы должны быть пронумерованы 

римскими цифрами в пределах всей работы. "Введение" и "Заключение" не нумеруются. 

Параграф нумеруется арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа 

должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенный точкой. В конце номера 

параграфа ставить точку не следует,  

например, "2.1" (первый параграф второй главы).  

Номер соответствующей главы или параграфа ставится в начале заголовка. 
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Заголовки глав, а также слова " ВВЕДЕНИЕ", " ЗАКЛЮЧЕНИЕ", " ОГЛАВЛЕНИЕ", 

"СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ" следует располагать посередине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами. Заголовки параграфов пишутся строчными буквами (кроме 

первой прописной). 

Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовках не рекомендуется. 

Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть равно двум 

межстрочным интервалам, расстояние между заголовком и последней строчкой 

предыдущего текста – также двум межстрочным интервалам. Каждую главу следует 

начинать с нового листа (страницы), а параграфы продолжать, отступив от предыдущего 

текста два межстрочных интервала. 

Нумерация страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является 

титульный лист, второй – содержание (оглавление). На последующих страницах номер 

проставляется арабскими цифрами в правом нижнем углу. На страницах 1 и 2 

(титульный лист и содержание) номер страницы не ставится.  

Рисунки и таблицы, которые расположены на отдельных страницах, тоже 

включаются в общую нумерацию. 

Не допускается сокращение слов и наименований названий документов, а также 

перенасыщение текста специальными терминами, затрудняющими чтение. Все 

используемые аббревиатуры обязательно должны быть расшифрованы (например, 

«Налоговый кодекс Российской Федерации (далее по тексту – НК РФ)»). Приводимый 

цифровой аналитический материал помещается в таблицы, которые нумеруются по 

тексту. Их нумерация, как и отдельно нумерация рисунков, должна быть сплошная (1, 

2, 3 и т.д.).  

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах всей работы, за 

исключением тех, которые представлены в приложении. Номер следует располагать в 

правом верхнем углу таблицы над заголовком таблицы после слова «Таблица» (см. 

приложение 4). При переносе части таблицы на другую страницу (лист) пишут слово 

"Продолжение табл. 1". 

Рисунки (чертежи, графики, схемы, диаграммы и др.) следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

Чертежи, графики, схемы, диаграммы, помещенные в работе, должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов. 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами в пределах всей работы нарастающим 

итогом. При этом необходимо помнить, что если слово «Таблица» при оформлении 
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таблиц пишется полностью, то слово «рисунок» полностью писать не принято и пишут 

«Рис.». Если в работе одна иллюстрация, ее нумеровать не стоит, и слово "Рис." под ней 

не пишется. 

Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблицы, вариант 

изображения которой представлен в приложении 4. Таблицу следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Следует помнить, что таблицы подписываются сверху, над таблицей, а рисунки 

снизу – под рисунком. Под всем иллюстративным материалом (под таблицами, 

рисунками, графиками, диаграммами и др.) должно быть указание авторства: если 

выполнена таблица или рисунок самостоятельно, то должно быть указание 10 размером 

шрифта:  

Если таблица или рисунок заимствованы, то указывается: 

Источник: Нешитой В.Р. Религиозная философия иудаизма. – М.: История, 2011. – С. 27 

Формулы и уравнения следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы в круглых скобках в крайнем правом положении на строке, где размещена формула. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. 

Первую строку объяснения начинают со слова "где" без двоеточия (образец см. в 

приложениях 5-6). 

На все иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения, приложения должны быть 

ссылки в тексте, 

 например,: " в табл. 3", " по уравнению 1", "на рис. 3", " в приложении 4". 

В заключение курсовой работы приводится список используемых источников и 

литературы. Первым элементом источника является фамилия автора. В описании 

издания: 

- одного автора – приводят его фамилию и инициалы в именительном падеже; 

- двух и трех авторов – приводят их фамилии и инициалы, разделяя запятой; 

-    если авторов более трех, то приводят фамилии и инициалы первых трех авторов с 

добавлением слов "и др." после третьей фамилии. 

Вторым элементом является название работы. Оно берется с титульного листа книги и 

записывается строчными буквами, начиная с первой прописной. 

Третьи примером описания являются сведения о месте издания, о наименовании 

издательства и года издания. 
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Порядок оформления статьи практически такой же, как и порядок оформления 

издания, описанный в предыдущем пункте. Только в начале описания приводятся сведения 

о самой статье, затем о содержащем её источнике. 

Примеры оформления изданий и статей смотрите в приложении 8. 

Список использованной литературы должен включать не менее 15 источников. 

При систематическом расположении источники в списке литературы необходимо 

расположить в следующем порядке: 

-   Конституция Российской Федерации; 

-   Федеральные законы Российской Федерации; 

-   Указы Президента Российской Федерации; 

-   постановления Правительства Российской Федерации; 

-   письма, инструкции, распоряжения министерства, федеральных служб, 

агентств; 

-   монографии; 

-   книги, научные разработки по теме; 

-  учебные издания; 

-  статьи из периодических изданий; 

- справочные издания; 

- Интернет-ресурсы. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И АТТЕСТАЦИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Законченная и полностью оформленная курсовая работа, и ее электронная копия (на 

диске/флэш-карте) не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии, 

представляется руководителю для проверки и предварительной оценки.  

Руководитель проверяет работу, дает по ней письменное заключение и, при условии 

законченного оформления и положительной оценки содержания, допускает работу к защите. 

Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается для доработки с 

учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется на кафедру в срок, указанный 

руководителем, но до начала экзаменационной сессии (по заочной форме - до 

зачета/экзамена по соответствующей дисциплине). 

Руководитель работы обязан предупредить студента о проверке работы на 

наличие плагиата (допустимая норма самостоятельного текста – 60-65%), допустимых 

пределах заимствований и о необходимости самостоятельной проверки текста до её сдачи на 

кафедру, о чем студент должен сделать запись на последней странице работы: 
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"Настоящим подтверждаю, что курсовая работа выполнена мною самостоятельно, 

заимствования находятся в допустимых пределах", а затем  подписаться. 

Защита курсовых работ может проводиться как на учебных занятиях, так и в ходе 

консультаций или в специально отведенное в расписании время. 

Формой аттестации студента по курсовой работе является дифференцированный зачет 

("отлично", " хорошо", " удовлетворительно", " неудовлетворительно"). Оценка за курсовую 

работу выставляется руководителем по результатам защиты в ведомость и зачетную 

книжку студента (неудовлетворительная оценка – только в ведомость). 

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

Полные названия курсовых работ вносятся в зачетно-экзаменационные ведомости 

и в приложение к диплому. Название курсовых работ приводится без кавычек. 

При оценке курсовой работы учитываются: 

-   актуальность темы; 

-   теоретический уровень и самостоятельность в постановке вопроса; 

-   связь вопросов теории с практикой, использование в работе новейшей 

литературы, зарубежного опыта; 

-   наличие цифрового материала, расчетов, таблиц;, 

-   обоснование рекомендаций, предложений; 

-   качество оформления работы.  

Оценивается курсовая работа по 4-х бальной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценка проводится по следующим 

критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если структура КР соответствует 

рекомендациям. Все положения КР сформулированы грамотно, представлен 

иллюстративный материал. В результате самостоятельного анализа сделаны полные 

выводы, на основе которых разработаны перспективы развития явлений и процессов, 

выбранных для анализа. В процессе защиты КР студент последовательно, четко и 

логично изложил основные положения работы и грамотно ответил на вопросы 

преподавателя, проводящего защиту КР; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил КР с отдельными 

погрешностями, что повлияло на качество анализа полученных результатов. В процессе 

защиты последовательно, достаточно четко изложил основные его положения, но 

допустил отдельные неточности в ответах на вопросы; 
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-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не раскрыл 

отдельные разделы КР, допустил ошибки, неверно интерпретировал полученные 

результаты. Небрежно оформил текст курсовой работы и иллюстративный материал, 

испытывал затруднения при ответах на вопросы проводящего процедуру защиты; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который решил менее 

половины поставленных задач, выполнил менее половины заданий, в процессе анализа 

и оформления результатов допустил погрешности, не предложил путей дальнейшего 

развития анализируемого явления или процесса, получил результаты, которые не смог 

объяснить проводящему защиту. 

На защите студент должен показать не только знание темы, но и степень овладения 

научным методом мышления, логическим и статистическим анализом исследуемых 

проблем, способность к самостоятельному научному труду, умение четко и ясно излагать 

свои мысли и выводы.  
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Приложение 1 

Титульный лист курсовой работы 

 
  

 

ИНН 7715290332  
ОГРН 1027739131375   
127273, Москва, ул. Отрадная, д.6   
тел.: +7 (495) 736-92-70   

e-mail: info@uni21.org https://uni21.org  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

Курсовая работа 

по дисциплине «Религиозная философия иудаизма» 

на тему: « Название» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 202__ г. 

Выполнил:  

студент 4 курса 

заочной формы обучения 

группы Т – 4 – 20: 

ФИО 

Научный руководитель 

к.т.н. ФИО 
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Приложение 2 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Религиозная философия 

иудаизма» 

 

1. Предмет философии религии.  

2. Определение религии.  

3. Религия как форма общественного сознания.  

4. Религия в индивидуальной и общественной жизни.  

5. Наука и религия.  

6. Религиозная толерантность.  

7. Л.Фейербах о происхождении религии.  

8. Марксистская теория происхождения религии.  

9. Христианское учение о возникновении религии.  

10. Современная наука о происхождении религии.  

11. Вера и разум.  

12. Современные мыслители о вере.  

13. Проблема истины. 

14. Религия и СМИ.  

15. Конфессиональная мозаика РФ  

16. Религия и национальное самосознание.  

17. Социокультурное значение религии.  

18. Место религии в повседневной жизни человека.  

19. Религия как способ осмысления действительности.  

20. Религия для философии как предмет отношения.  

21. Религия для философии как предмет исследования. 

22. Религиозное воспитание 

23. Наказание как воспитательное средство 

25. Основные особенности преподавания теологических дисциплин 

26. Методы и принципы формирования еврейского мировоззрения 
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Приложение  3 

Образец написания введения к курсовой работе 

 

Говоря о еврейской  философии и о том, что с  ней спорит, противоречит ей - и иногда 

мешает нам понять еврейство таким, какое оно есть, мы осознаем, что  еврейство можно 

понять через  философию. 

 

Философия не признает иных выводов, кроме тех, к которым  приводит разум и опыт, 

а иудаизм  как религиозное учение опирается  на откровение и традицию. Однако доводы 

разума и опыта не чужды Торе. 

 

Согласно описанию Талмуда: "Есть в Торе только две заповеди, за которые положено 

долголетие. Одна – отгонять птицу, если хочешь взять птенцов, чтобы продлились дни свои на 

земле, которые Господь Бог дал тебе. А вторая – это слушайся отца твоего и мать твою. 

Почитай отца и мать твою, за это будешь жить на своей земле. Спрашивается: в заповедях 

Торы сказано: "Почитай отца и мать, и продлятся дни твои на этой земле". Или, например: 

"Отгоняй птицу, и продлятся дни твои на земле". Неужели Тора такая наивная книжка, 

которая говорит, что будешь хорошо жить – с тобой будет все хорошо, а будешь плохо жить – 

будет все плохо? Что, она не знает, что в жизни часто бывает совершенно по-другому? Так как 

же тогда Тора утверждает, что у тебя будет долголетие и все будет хорошо. Ответ 

элементарный и простой: заповедь Торы обещает долголетие народу, а не индивидууму. Более 

того, совершенно очевидно, почему они именно эти две заповеди обещают долголетие. Что 

такое – отгоняет птицу и хочет взять птенцов? Это типичная экологическая заповедь: сохраняя 

природу вокруг себя, ты будешь спокойно жить на этой земле. Естественно, в этом нет ничего 

сверхъестественного. Это вовсе не какая-то мистическая вещь, что ты отгонишь птицу, и за 

это Бог твою жизнь продлит. Наоборот, это как бы рациональная заповедь: хочешь 

пользоваться животным миром окружающим – сохраняй популяцию. 

Казалось бы, элементарная вещь. То же самое с почитанием родителей: будут 

нормальные отношения между  родителями и детьми – народ будет  иметь внутреннюю силу. 

Вещь естественная, и говорит она, конечно же, про  народ в целом, потому что "дни  твои", 

"ты" в Торе – это  везде не индивидуум, это народ. 

Всегда, когда дается заповедь "Слушай, Израиль", и любая заповедь в единственном 

числе обращена к  народу в целом, а вовсе не к  отдельному индивидууму. Иными словами, 

имеется совершенно явная вещь, говорящая  о жизни народа в целом. 
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Вот в этом мы и сталкиваемся с тем, что мир мудрецов Талмуда  отличается от мира 

ТаНаХа. Мир ТаНаХа – это мир народа в целом, мир Талмуда – это мир личности. 

В иудаизме существуют два  уровня. Один уровень называется "клаль", а другой 

уровень – "прат". "Kлаль" – это уровень еврейства как народа в целом, где каждый человек 

является клеточкой организма. "Прат" – это уровень каждого индивидуума отдельно, когда 

каждый индивидуум является личностью, как бы напрямую общается в Богом. На уровне 

"клаль" общение с Богом происходит с еврейским народом в целом. На уровне "прат" с 

каждым отдельным индивидуумом. На уровне "клаль" еврейский народ выполняет 

общенациональные заповеди, на уровне "прат" каждый человек выполняет индивидуальные 

заповеди. 

У еврейского народа был весьма хорошо развит "клаль", но плохо развит "прат". Т.е. 

на уровне общенациональном народ был весьма продвинутым, а на уровне индивидуальном 

люди не были достаточно продвинутыми. И поэтому мир ТаНаХа – это мир, когда "клаль", 

когда лучше, когда хуже, своими взлетами и своими падениями, но все-таки успешно 

развивается, а вот "прат" развивается неправильно. И поэтому Всевышний хотел сделать у 

еврейского народа индивидуальное исправление, и для того чтобы можно было это сделать, 

уровень "клаль" был на время отнят у еврейского народа. 

Это уменьшение уровня "клаль", т.е. его как бы постепенное деструктирование. Он 

уничтожался постепенно, уходил на второй план во все время Второго Храма. Т.е. к концу 

Второго Храма еврейский народ пришел чисто на уровне "прат". В нижней точке, когда 

уровень "клаль" уже практически уничтожился, и только уровень "прат" как бы еще хорошо 

действовал, – в этой нижней точке от иудаизма отделяется христианство, которое несет только 

уровень "прат" иудаизма, но совершенно не несет уровень "клаль". Т.е. христианство в 

нижней точке падения выделяется и передает другим народам как бы некий кусочек иудаизма. 

Поскольку другие народы в целом не в состоянии воспринять весь иудаизм, всю Тору, то им 

дается некоторая часть в виде уровня "прат". 

После того как уровень "прат" уже исправлен, возрождается уровень "клаль", для того 

чтобы можно было теперь уже строить уровень "клаль" с исправленным уровнем "прат". 

Тора учит тому, каким  образом люди должны жить, а не тому, каким образом они 

должны видеть мир. Тора учит непосредственно этой жизни, а не ее формализованному 

описанию, тогда как предмет философии – это именно формализованное описание жизни. 

ТаНаХ не учит нас описанию соотношения между человеком и Богом, он учит нас, как жить, 

соотносясь с Богом, а это совсем другая вещь. Если человек ощущает Бога, это можно назвать 

осмыслением, а не философией: философия предусматривает именно рефлексию, т.е. 

формализованное описание этих взаимоотношений. Осмысление и формализованное 
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описание – это совсем не одно и то же.Объект исследования 

Религиозная система иудаизм на материале анализа текста «Тора. Книга Бытия». 

Предмет исследования 

Особенности отношения человека и Абсолюта в религиозной системе иудаизма 

на материале анализа текста «Тора. Книга Бытия». 

Проблема исследования 

Проблемой исследования является малоизученность особенностей отношения 

человека и Абсолюта на примере священного текста «Тора. Книга Бытия». 

Цель исследования 

Целью данного исследования является изучение особенностей отношения 

человека и Абсолюта в религиозной системе иудаизма на основе текста «Тора. Книга 

Бытия». 

Задачи исследования 

1) Рассмотреть основные теоретические понятия философии и религии 

(«Абсолют», «человек», «религия», «отношение»). Определить содержание понятий и 

их взаимосвязь. 

2) Рассмотреть особенности религиозной системы иудаизма (историю 

возникновения, становления и развития). 

3) Исследовать образ Абсолюта в религиозной системе иудаизма на материале 

текста «Тора. Книга Бытия». 

4) Исследовать образ человека в религиозной системе иудаизма на материале 

текста «Тора. Книга Бытия». 

5) Исследовать особенности отношения Абсолюта и человека в религиозной 

системе иудаизма на материале текста «Тора. Книга Бытия». 

6) Реконструировать предлагаемые священным текстом способы, посредством 

которых осуществляется взаимодействие-отношение человека и Абсолюта. 

Предполагаемый результат 

В ходе исследования священного текста «Тора. Книга Бытия» предполагается 

простроить модель отношения человека и Абсолюта в религиозной системе иудаизма. 

Методологической основой проведенных исследований явились труды 

Жуковского В.И. «Визуальная сущность религии», где исследуется философия религии 

и раскрываются ее методологические возможности для теории искусства и анализа 

художественных творений; теория Гегеля Г.В.Ф. «Философия религии» - в двух томах: 

первая часть его труда посвящена истории религиозных верований на начальных 

ступенях развития, вторая – доказательству бытия Бога; теория Пивоварова Д.В. Теория 
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религии как связи человека и Абсолюта; Пивоварова Д.В. и Медведева А.Р. «История и 

философия религии», в которой рассматривается потребность религии в обществе и 

сущность религии как связи с Абсолютом; Копцевой Н.П. «Философия религии». 

В ходе исследования использовались следующие методы: исторический, 

сравнительный, анализа и синтеза, индукции и дедукции. 

Необходимость решения поставленных задач обусловила структуру работы.  

Курсовая работа состоит из введения, двух глав (теоретической, аналитической и 

практической), заключения, списка использованных источников и литературы, 

приложений. 

В первой главе рассмотрены... 

Во второй главе проведен анализ....
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Приложение 4 

 

Образец оформления таблицы 

Таблица 1 

Численность последователей основных религий мира на 2016 год (тыс. руб.) 

Название религии Кол-во последователей 

Буддизм 50млн 

Иудаизм 14млн 

Ислам 1.5 млрд 

Христианство 2 млрд 

Источник: Нешитой В.Р. История и теория религии. – М.: История, 2011. – С. 27 
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Приложение 5. 

 

Образец оформления формул 

 

1. Средняя арифметическая простая: 

 (1) 

где: 

где X - значения величин, для которых необходимо рассчитать среднее значение;  

N - общее количество значений X (число единиц в изучаемой совокупности). 
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Образец оформления рисунков 

 

 

 

Рис. 1. Динамика численности верующих 

    Источник: Нешитой В.Р. Религиозная философия иудаизма. – М.: История, 2011. – С. 27 
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Приложение 7 

 

Образец оформления содержания курсовой работы 
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Приложение  8 

 

Образец формирования списка используемых источников и литературы 

 

1. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 

26.09.1997 N 125-ФЗ (последняя редакция). //ПИС «Гарант», «Консультант+» и 

электронный адрес 

2. Бернстайн Л.А.  История религий./ Научн. ред. перевода чл. – корр. РАН И.И. 

Елисеев. – М.: Центр, 2015. – 345 с. 

3.  Брейли Р. , Майерс С.  Религия как социокультурный феномен / Пер с англ. – М.: 

Тройка-Диалог, 2013. – 320 с. 

4.  Остапенк о В . В . Религия и мораль: взаимодействие в современных условиях. –

3-е изд.– М.: Оме га-Л, 2010. – 257 с. 

5. Крейнина М.П.  Религия. Философия. Культура // Республика. - № 3. - 2014. - С. 

15-18.  

6. Число атеистов в возрастной группе 20-25 лет выросло на 41% // 

http://news.rambler.ru/29819483/ 

 

 


