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Заочная форма обученuя

4.Содержание дисциплины
(разделам) с указанием отведенного

видов учебных занятий

(модуля), структурированное по темам

на них количества академических часов и

вид учебной работы
трудоемкость

Всего
часов

по ceМecTDaп{

1

Общая трудоемкость по учебному плану 1,, 11

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8 8
Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
самостоятельная работа (ср) без учеmа проJчtеilсуmочноzо конmроля: 60 б0
промежчточный контрOль : 3ачёm 4 4

()чная а обученuя

q]

о
.cl4

бJ

.ol1

Наим,енование и содержание по темам (разделам) Всего
часов

из них:
Контактная работа

обучающихся с
преподавателем: ср
л пз

1 1
Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности 5 2 J

1 2
Безопасность жизнедеятельности в средах обитания
человека 11 2 4 5

1 J
Безопасность жизнедеятельности в условиях
чрезвычайных ситуаций ýС) 11 2 4 5

1 4 Оказание первой медицинской помощи 11 2 4 5

1 5 Управленлiе безопасностью жизнедеятельности 1l 2 4 5

1 6 Основы военной подготовки 2I 8 6 7

Подготовка к зачётy: 1 1

зачет:
Всего за 1 семестп: 72 18 22 32

Очно-заочная ф орма обученuя

F9
о}

Ф
cJ

ц .Ql4

Наименование и содержание по темам (разделам) Всего
часов

из них:
Контактная работа

обучающихся с
преподавателем: ср
л пз

2 1
Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности l2 2 10

2 2
Безопасность я(изнедеятельности в средах обитания
человека 12 2 10

2 J
Безопасность жизнедеятельности в условиях
чрезвычайных ситуаций (ЧС) 10 10

2 4 Оказание первой медицинской помощи |2 2 10

2 5 Управление безопасностью жизнедоятельности 12 2 10

1 6 Основы военной подготовки |2 2 10
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ТРаВМИРУЮЩИе И ВРеДные Зоны. Вероятность (риск) и уровни воздеЙствия негативных

факторов. Критерии безопасности. Техносфера как зона опасностей повышенных и

высоких уровней. Щемографический взрыв, урбанизация, научно-техническ€UI

революциЯ причины формирования техносферы. Виды, источники и уровни
негативных факторов производственной среды: запыленностъ и загазованностъ

воздуха, вибрации, акустические колебания; электромагнитные поJIя и излучения;

ионизирующие излучения; движущиеся машины и механизмы; высота, падающие

предметы, производственные яды, смzlзочно-охлаждающие жидкости; повышенная

или пониженн€ш температура воздуха, повышенная влажность и скорость воздуха;

неправильная организация освещения, недостаток кислорода в зоне деятельности;

фИЗИЧеСкие и нервно-психические перегрузки; умственное перенапряжение,

ЭМоцион€}JIьные перегрузки. Виды и масштабы негативного воздействия объектов

Экономики на промышленные зоны, на природную среду: выбросы и сбросы, твердые

и Жидкие отходы, энергетические поля и излучения, выбросы теплоты. Источники и

УроВни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь состояния бытовой среды с

коМплексом негативных факторов производственной и городской среды. Причины

ТеХНОГенНых авариЙи катастроф. Взрывы, пожары и другие чрезвычаЙные негативные

3. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС)

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуациях (РСЧС): задачи и структура. Территориальные подсистемы РСЧС.

Функцион€uIьные подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав органов по уровням.

Координирующие органы, органы управления по делам ГО и ЧС, органы

повседневного управления. Гражданская оборона, ее место в системе

общегосударственных мероприятий гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи

ГО, руководство ГО, органы управления ГО, силы ГО, гражданские организации ГО.

Структура ГО на промышленном объекте. Планирование мероприятий по |ражданской

обороне на объектах. Организация защиты в мирное и военное время, способы

защиты, защитные сооружения, их классификация.
стр, 7 из 21
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ЗаЖиГаТелЬное оружие. Радиационная, химическая и биологическая защита. Военная

ДокТрина РоссиЙскоЙ Федерации. Законодательство Российской Федерации о

ПРОХОЖДении военноЙ службы. Основные положения ВоенноЙ доктрины РоссиЙскоЙ

Федерации. Правовая основа воинской обязанности и военной слryжбы. Понятие

ВОеННОЙ СЛУЖбы, ее виды и их характеристики. Обязанности граждан по воинскому

учету.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе

МеТодические разработки преподавателеЙ по отделъным темам и видам занятиЙ.

3. Щругие матери€Lлы.

б. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

б.1. Основная литераryра

1. Безопасностъ жизнедеятельности: учебник для бакалавров / Под

<Щашков и К)), 2017. - 456 с. hЦps:i/znaniurn.cllrp/catalog/_d.ocrrrrler}t'/id:_8_7.37..5

2. Без автора, Военная доктрина Российской Федерации. - Москва: ИНФРА-

М,202З. - 22 с. + Щоп. материалы [Электронный ресурс]. - ISBN 978-5-1 6-0|2205-2. -

Текст : электронный. - URL: http..s:(ananiirrl.com/cala1.og,z,b_roduct/l90088.9 (дата

обращения: 1 7.08 .ZO2З)

3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил . Российской Федерации:

конспект лекций / авт.-сост. Ю. Ф. Щумби, А. В. Малаханов. - Москва: РГУП, 2020. -

|52 с. - ISBN 918-5-93916-875-5. - Текст: электронный. - URL:

доступа: по подписке.

4. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28

марта 1998 года JYs 53-ФЗ. - Москва: ИНФРА-М,2022, - 1,34 с. - ISBN 978-5-16-

017928-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanirrm.conl/catalog/product/189821З
стр, 9 из 21
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2. Поисковая система Microsoft Edge - свободно распространяемый

программный продукт;

3. Архиватор7Ziр - свободно распространяемый программный продукт.

4. Adobe Reader DC - пакет программ, предн€Lзначенный для просмотра

ЭЛеКТРОННЫХ пУбликациЙ в формате PDF, свободно распространяемый программный

продукт;

5. <Средство просмотра изображений и факсов Windows> (программа

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, ВМР - XnView и т.д.);

6. Windows Media Рlауеr (аудио-видео проигрыватель);

1. Электронная информационно-образовательная среда <<Московского

исламского института);

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

Обучение по дисциплине <<Безопасность жизнедеятельности)) предполагает

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий.

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы

обучающихQя.

Щля успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных

целей необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим

планом дисциплины. Щанный матери€Lп может представить преподаватель на вводной

лекции.

Следует обратить внимание на список основной и дополнителъной литературы,

которая имеется в библиотеке Института. Эта информация необходима для

самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности

каждой формы его проведения.

9.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
стр. 11 из 21
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КОНСУЛЬТирование обучающихся преподавателями с целью предоставлениrI

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения

предложенных преподавателем задач;

о самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.

Обрабоmка, обобtценuе полученных результатов практической рабо

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя

ты

(в

в изучении дисциплины и

популярной для получения более глубоких знаний;

выполнения заданий для самостоятепьной работы. ;

подготовка докладов (по требованию преподавателя).

ПОвышение эффективности испоJIьзования времени самостоятельной работы

обУчающихся обеспечивает применение методов активного обучения: индивидуЕtльное

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется

ИНДИВИДУаЛьныЙ отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается

ПРеПОДаВаТеЛЮ. Форма отчетности может быть письменная, устная или две

ОДНОВРеМеННО. Главным результатом в данном случае служит получение

ПОЛОЖиТельноЙ оценки по каждоЙ практическому занятию. Это является

неОбходиМым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену и

зачету. При получении неудовлетворительных результатов

в дополнительное время пересдать преподавателю

промежуточной аттестации.

9.3. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа является важным звеном

обучающ ийся имеет право

работу до проведения

стр, 1З из 21,
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какие взаимосвязи существуют между ее элементами.

15. Раскройте содержание понятия (экологическая безопасность).

16. Назовите основные принципы обеспечения безопасности в системе

((человек-общество-среда обитания>.

|7. ПОчемУ гармонизация взаимоотношений человека; общества и

окружающей среды является важнейшим принципом их устойчивого и безопасного

р€lзвития.

18. Приведите классификацию видов транспорта.

19. Назовите основные факторы, создающие опасность для пассажиров

н€вемного, водного, воздушного и подземного транспорта.

20. Перечислите правила испоJIъзования транспортных средств при перевозке

детей и подростков.

21. Правила поведения в экстремаJIьных ситуациях при авариях на транспорте.

22. Меры безопасности при эксплуатации коммунЕtльных систем

жизнеобеспечения.

23. Что понимается под жилой (бытовой) средой, селитебной зоной.

24. Назовите основные неблагоприятные факторы жилой (бытовой) среды,

дайте их классификацию и характеристику.

25. Основные источники за|рязнения и способы очистки воздуха жилых и

общественных помещений.

26. Какова ролъ физических факторов жипой среды в формировании

благоприятных условий жизнедеятельности человека.

2'7. Правила противопожарной и электробезопасности в жилом помещении и

общественных местах.

28. Перечислите правила безопасного поведения на улицах и в общественных

местах.

29. Что понимается под системой |ражданской обороны страны.

30. Раскройте основные задачи и принципы организации гражданской

обороны.

31. Что включают в себя силы и средства, органы управления гражданской
стр, 15 из 21
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11. Приложение ЛЬ1. Фонд оценочных средств для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица NЬ 1. Рейтинг - план
Виды контроля Тема / t|lopMa аттестационной работы

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-
во баллов

Контроль посещаемости
занятий

5 10
Посещение лекционньж занятий 2 4
Посещение семинарских и
практических занятий

J 6

Текущий контроль работы
на семинарских и
практических занятиях

Вид отчета 30 60
письменный ответ. 5 10

Устный опрос 5 10
Участие в круглом столе 5 10
Подготовка реферата, доклада 5 10

Рубежный контроль 10 30
10 30

Промежуточная аттестация Зачет 0 30

Итого 51 100
Выполнение любого задания на уровне ниже (ryдовлетворительного)): 0 рейтинговых баллов
Посещаемость занятий опредеJIяется как суммарный уровень посещаемости за семестр не
менее 25о/о занятиЙ.
Рейтинговые бонусы, повышающие уровень итоговой оценки, могут составить по каждому
заданию до 20 баллов.
К промеllсуточной аттестации не допускаIотся обучаIощиеся, набравшие в течение семестра
менее 50 баллов

Таблица NЬ 2. Градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибальную систему аттестационных оценок и систему аттестационных оценок
EcToS.

Академическлtй
рейтинг обучающегося

Аттестационная оценка обучающегося по
дисциплине учебного плана в национальной

системе оценивания
95- 100

отлично
+ Д (excellent)

85-94 А (excellent)
7 5-84

Хорошо
+В (sood)

65-,74 В (sood)
55-64

Удовлетворительно
С (satisfactory)

51-54 D (satisfactorv)
45-50

Неудовлетворительно
Е (satisfactory failed)

1-44 F (not rated)
0 N/A (rrot rated)

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для

оценки 3наниЙ, умениЙ, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

Этапы формирования компетенциЙ в процессе освоения образовательноЙ

стр, 17 из 21
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|6. I_{ель и содержание дисциплины кБезопасность жизнедеятельности)), ее

основные задачи, место и роль в подготовке специалиста.

|1. КОМПлексный характер дисциплины: социальные, медико-биологические,

экологические, технологические, правовые и международные аспекты.

18. Возможности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности

ЧеЛОВеКа, сохранении среды обитания, рациональном использовании материальных и

энергетических ресурсов.

19. Научные основы и перспективы развития безопасности

жизнедеятельности.

20. Роль и достижения отечественной науки в области безопасности

жизнедеятельности.

2|. Всемирная программа действий "Повесткана21 век".

22. Безопасность жизнедеятельности в мусульманских странах.

23. Причины возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, критерии

оценки, их значимость.

24. Темы безопасности жизнедеятельности в Коране и Сунне.

25. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях.

26. Оказание первой медицинской помощи при ушибах,растяжениях.

27. Оказание первой медицинской помощи при переломах.

28. Оказание первой медицинской помощи утопающему. Правила проведения

сердечно-легочной реанимации.

29. Оказание первой медицинской помощи при солнечном и тепловом ударе.

З0. Оказание первой медицинской помощи при ожогах.

31. Оказание первой медицинской помощи при симптомах заболевания

желудочно_кишечного тракта.

32. Оказание первой медицинской помощи при отравлении.

33. БЖД и среда обитания: опасности, которые моryт возникнуть при

IIользовании рztзличными видами транспорта, правила поведения на транспорте.

З4. БХtД и среда обитания: безопасное поведение пешеходов на улицах и

дорогах.
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57. Боевое предн.lзначение входящих в них подраздепений.

58. Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и

техники ВС РФ.

59. Основы общевойскового боя.

60. Основыинженерногообеспечения.

61. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие

62. Радиационная, химическая и биолtогическая защита

бЗ. Основные положения Военной доктрины Российской Федерации.

64. Правовая основа воинской обязанностии военной службы.

65. Понятие военной службы, ее виды ииххарактеристики.

66. Обязанности граждан по воинскому учету.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Таб"lrицаЛbl. Со

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образователь"ой ,rро.раммы

щисциплина <<правоведение)> реализуется в обязательной части учебного плана

поlII,о,говки бакалавра для обучаюuIихся по ЕIаправлению подготовки 48.0з.0 1 .

Теология.

3. объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академИческиХ часов, выделенныХ на контактную рабоry
обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

ОбщаЯ трудоемкость дисциплины <Правоведение)) составляет 2 зачетных

елиниц (72 часов).

О чл-t a;t ф op.l,ta о бllrlgпuо

Очн о - з ао чн ая ф орл,tа о буч енuя

и ll ание индикаторов компетенций

лъ Код Содержание индикаторов компетенции
flеМОНСТРИРУеТ ЗНаНия деЙствуtоп{их правовых FIopM, оОaarr.ч"uuощr" Оор"оу 

"коррупцией в различных областях IIизнедеятеJIьности; способы профилактики
щрру_ццци и формирования нетерпимого отношения к ней

1 ук- 1 1.1

2 ук- 1 1.2.
Умеет, планировать, организовывать и
Ф gрдццодеццggре*дqцqщqй п оз ици и и

IIроl]одить мероприrIтия, обеспечиваIоп{ие

flредо,гвраIцение коррупции в социуме

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по семестрам
7

Общая трудоемкость по учебному плану 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 32 32
Лекции (Л) |4 14
{еминарские зацятия (СМ) 18 18
Самостоя,гелLII:lrl рабоr,а (СР) без y|tell1a проj.Iе)l(.|упlоL!1tо?о It()ltу11DoJlrl., 40 40
Промежуточный контроль: 3sчёm с оценкой + +

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по семестрам
9

Общая трудоемкость по учебному плаFIу 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22 22
J]екции (JD 10 10
Семинарские занятия (СМ) 12 I2
самостоятельная работа (ср) без учеmа проtчtеэюуmочноzо конmроля: 50 50
Промежуточный контроль : 3ачёm с оценкой +
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З ao rttt а я ф о рл,t, а о бу че rtuя

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по ,.*uй
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и

видов учебных занятий

вид учебной работы

Общая трудоемкость по учебному план

Трудоемкость
Всего
часов

по ceMecTDaM
9

72 11
контактная работа обучающихся с преподавателем: 10 10

4 4

6 6
lацIщ]9ц]ýдцпая работа (СР) б |пcl пц)^4е)rcуmоцtоz() li()l7lпpцrl 58 58
Промежуточный контроль : 3ачёm с оценкой 4 4

()чrtсtsL а. об el LLL'L

F9
Ф
a
Ф
qJ

.о|4

Ф
!{
сý

4

наимеIrовапие и солержание по темам (разделам) Всего
часов

из них:

Коtlтактная работа
обучающихся с

преподавателем: ср
л см

1 1 [qqшцL Lо.tцqrq,гI]а 1,1 II l)a Bir 40 10 I0 20

1 1.1

'I'еория государства
Происхождение правосознания, права, суда.
человеческой культуры.

Гlраво, как феномен 8 2 2 4

l \.2 I I раво : IIоtlя,гI4е, сущI.1ость, пр1,1зtiаt(и. 8 2 2 4
1 1,3 Правовая cI.1cTe]\4a LI система rrpaBa, МеждународIlое право. 8 2 2 4
,7

1.4 ,qqr:цз,Фц q.t Il t,i кlt) права, [-Iорп,rа (lopилtl,t еская норма) 8 2 2 4
,7

1.5
[Iравоотношение, правовая культура. Правонарушение и
юридическая ответственность 8 2 2 4

,7
2 Характеристика отдельных о-граслей Российского права 30 4 8 l8

1 2,\
основы конституционного и гражланского права РФ. основы

jдмини9тративного права РФ. 8 2 2 4

7 2,2 !Ц1 _о_р l Lуrq.,д!д9Iq_цJI9до в I,I о - л р о це с 9у qл ь н о го п р а в а Р Ф 8 2 2 4

7 2,з
Осttовы 1,рулового права

реI,уJIирования будущей
cetvtetittoгo права РФ.

РФ. Особенrlости правового
профессиональной деятельности. основы 6 2 4

1 2.4 11равовые основы зашl1,1,гы инtРормации и госуларственной тайны. 8 2 6

Подготовка к зачётy: 2 2
зачет:

Итого: 72 l4 18 40

стр, 5 из 24



РПД кПравоведение> 48.03.01 Теология

О чн о - з ао чн ая ф о рл,tа о бученuя

F
(.)
Ф
a
9

,Фl4

+
Ф
Ed

rФ|4

Н:tимсlлование и содер}кание по темам (разделам) Всего
часов

из них:

Контакгпая работа
обучающихся с

преподавателем: ср
л см

9 1 f qоI!д__9!Jдд!!.рiддр4 ва 38 6 6 26

9 1.1

Теория госуларства
ГIроисхождение правосознаIJия, права, суда.
человеческой кул ьтуры.

ГIраво, как (lеномен 6 2 4

о \.2 Правсl: гtогtitтие, riущнос,I.ь) пр14зtIаки. 8 2 6
9 1,з [lравовая система и система права. Международное право, 8 2 2 4
9 1,4 gрр]щ]цgrp1t 

цr,!L"ра ва. Н ор п,r а (top и дt 1.1 ес к ая н о р м а) 8 2 6

9 1.5
правоотношение, rIравовая куль.гура. Правонарушение и
юридическая ответс.гвенность 8 2 6

9 2 &t р_ц.цс,рLццLца o.!]]ý{l 91]цх o-1-p а c.t I е й Ро с с ll l:i с lctl го п р а l} а 32 4 6 11

9 2.I
основы коtlстиl,уционllого и гражланского права РФ. основы
адм инистративIlого права РФ, 6 2 4

9 2,2 основы уголовного и уголовно-процессуаJIьного права РФ 10 2 2 6

9 2.з
осrrовы трудового права РФ. особенности правового
регулирования булущей профессиональной деятельности. основы
семейного права РФ.

8 2 6

_9__1 8 2 6

Подготовка к зачётy: ) 2
зачет:

Итого 11 10 12 50

Заочная форма обученuя

i..9
Ф
ё
Ф(J

,Ol4

Ф
Е{

.Ol4

[lаимеrrование и солержание по темам (разделам) Всего
часов

из них:

Кон,гаlсгtrая рабо,га
обучаlошихся с

ll репода ва,гелсм: ср
л см

9 1 Теория государства и права 36 ,,
2 32

9 1.1

Теория государства
Происхол<дение правосознания, права, суда. Право,
dlеномец человеческой культуры.

как 7 1 6

9 1.2 Право: понятие, сущность, признаки, 7 1 6
9 1.3 J Iравовая сиетема и сисl,сма права. Международное право. 7 1 6
9 1.4

'Dnp 
*з1(иq:чцщtlц!еu1. I{ ор м а (юр иди ч есItая нор м а) 7 1 6

9 1,5
Правоотноtl]ение, правовая I(ультура. Правонарушение и
юридиLlеская отвеl,ственность 8 8

9 2 Царактеристика отдельных отраслей Российского права 30 1 4 24

9 2,1
Основы конституциоЕIного и граlкданского права РФ. Основы
админисJративного права РФ. 7 1 6

9 2.2 Осtlовы уго.повного и уголовl]о-проl\ессуального права РФ 8 1 1 6

9 Z..)
Основы трудового права РФ. Особенности правового
регулирования будущей профессиональной деятельности.
аgцqр_ы сеrейного права _

7 1 6

9 2,4
Правовые основы защиты информации и госуларственной
тайны. 8 1 1 6
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1. Теория государства и права

1.1. Теория государства. Происхождение правосознания, права, суда. Право

-г --]

lillýl lлl - l
*!чl
Ll El

i l R l Наименование и содержание по темам (разделам)>l Ёi 
IФl Ф 
|cJl о. l

.о, l .о, lZ,l Z, 
),._1 ,_-_.t,---*, _

зачет:

Всего
часов

из них:

Контакгная работа
обучаlощихся с

преIlодаDа,I,еJIепl:
ср

л см
2 ,,

4
Иr,ого: ,l2

4 6 58
С о d ернсан uе уцеб н ыж р ш dело в

как феномеII человеческоЙ культуры.

происхождение государства. основные теории происхождения государства.

основные этапы становления государства: организация жизнедеятельности

первобыТногО обrцества; ранние формы неравенства. Понятие государства.

Государс,гво: IIонятие, признаки. основные элементы государства. Государственный

суверенитет. Сущность государства. основные подходы К пониманию сущности

государства. Функции госу/{арства. Поня,гие и признаки функций государства.

КлассифИкаr{иЯ функциЙ государства: пО направленности, по времени деЙствия.

Формы осуществления государственных функций. Понятие и признаки механизма

государства. Роль механизма государства в осуществлении функций государства.

принципы построения государственного аппарата. Понятие органа государства

(госоргана). Признаки государственного органа. Классификация государственных

органов. особенности построения государственной власти в РФ. Государственная

ВЛаС'ГЬ В РФ и теория разделения властеЙ. Законодательная власть РФ: понятие,

функции. Органы законодательной вJIасти России и зарубежных стран. Представители

исполнительной власти. Функции представительной власти. Сулебная система РФ.

ПОНЯТИе И признаки формы государства. Форма государственного устройства:
понятие, виды. Понятие конфедерации, содружества, сообщества. Содружество

Независимых Государств, Форма правления: понятие, виды. Виды политических

РеХ(ИМОВ. Щемократическое и тоталитарное государство. Виды недемократических

РеЖиМоВ. Особенности политического режима, формы правления и формы

ГОСУДаРСТВенноГо УстроЙства России. Правовое государство: понятие и признаки.
стр. 7 из 24
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11ринципы правового государства. Граrкданское общество. Проблемы построения

правовогО государства В России. Происхождение сулебной деятельности и суда.

частные войны и поединки как лревнейший способ разрешения споров. особенности

древнейшего процесса. Экзотические судебные процессы.

1.2. Право: понятие, сущность, признаки.

основные подходЫ К правопониманию. Правосознание и правопонимание.

Понятие и признаки Ilрава. Естес,гве}Iное и позитиI]Еlое право. Социальные нормы]

понятие, виды. Право и религия. Мораль и право. обычай как вид социальных норм.

социальная ценность права. Сущность права. Понятие функции права. основные

функrlии rlpaBa. Право, как (lerroмebl цивилизации, Понимание права. Историческое

вJlияние lta поIIимание права. осноtзные теории права. Происхождение права и
правосознания: от мифологии к праву. особенности мифологического сознания

первобытного обшдества. Влияtлие мифологии на становление права. основные

сюжеты мифов. Причины r,раrrс(lормации ми(lологического сознания в правосознание,

поrrятие и особенности rrервобы,гно-обrцинных норм (мононорм). Трансформация

мононорм в право. Признаки раннего права. Щревнейшие памятники права.

1.3. Правовая система и система права. Международное право.

понятие И признаки правовой системы. Понятие правовой системы, ее

структура. основItые правоI]ые сисl,емы современности: общая характеристика,

особенности. Понятие и признаки системы права. Понятие системы права. основные

элементы системы права: отрасль права, правовые институты, нормы права. Критерии

делениЯ права на отрасли. Система права и система законодательства. Краткая

характерис,гика отраслей российского права. особенности комплексных отраслей

права. Публичное и частное право. Понятие публичного и частного права. Критерии

деJIеIrиЯ права на частное и публичное. Отрасли публичного и част}Iого права.

Возрох<деFIие частного права в России. Понятие и система международного права.

N4еrкдународное шубличнОе право. Международное частное право. Международный

договор как универсальный источник ме}кдународного права.

1.4. Форма (источники) права Норма права (юридическая норма)

понятие и виды юридических норм. Норма права - первоначальный элемент
стр, В из 24



l Iризнаlси правовой Ilормы. К"lrасси(lикация гIравовых норм. Структура юридической

нормы. Строение юридической нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Особенности
строениЯ регулятИвных, охранительных и коллизионных норм. Понятие и виды

источников права, Источники права: поlIятие, признаки. особенности правовых

исl,очников в различных правовых системах. Виды источников права. особенности

судебного прецедента как источника права. обычай как источник права. обычай

деJIового оборота, торговые обыкновения, традиции. Международные договоры и

конвенIIии и внутрИнационаЛьное законодательство. Нормативно-правовой акт как

ОСНОВНОЙ ИСТОЧнИК россиЙского права, Понятие нормативно-правового акта, его

признаки. Виды нормативно-правовых актов в РФ. Закон как основной нормативно-

правовой акт. Понятие закона и его признаки. Виды законов. Соотношение

федера-тrьного законодатеJIьства и законодательства субъектов Федерации.

законотворчество. Проблемы регионального законотворчества. Кодексы: понятие,

особенности. /{ействие нормативI{о-правового акта. Щействие нормативно-гIравового

акта В пространстве, во времени И по кругу лиц. Принцип экстерриториальности.

Обратrrая сиJIа закона.

1.5. ПРавооТНошение, правовая культура. Правонарушение и юридическая

ответственность.

Поня,гие и признаки правоотношения. Понятие, признаки и виды

правоотношений.

правоотноIпения:

IIравоотношений.

ПравоотrIоItIения абсолто,гные и относительные, Структура

субт,ект,, объект, содержание. Участники (субъекты)

Правовой статус субъектов права. Физические лица как субъекты

ПРаВа. ПравовоЙ статус личности. Гражданская правоспособность и дееспособность.

ОГРаничено дееспособные и недееспособные. Юридические лица как субъекты права.

Иные субъекты права. Объекты правоотношения: понятие, виды. Особенности

ОТДеЛЬныХ видов объектов правоотношения. Вещи как основноЙ объект

ПРаВооТНошениЙ. Категории вещеЙ. Вещи делимые и неделимые. Щеньги как особыЙ

объект правоотношIения. Содерх<ание правоотношения.

юридические обязанности. Единс,гво прав и обязанностей.

СубъективIIые права и

стр, 9 из 24

Основания возникновения,



РПД <Правоведеrrие> 48.0З,01 Теология

изменениЯ И прекраЩениЯ правовыХ отношений. Понятие и виды юридических

сРакт,ов. Фактический состав. Правосознание, понятие, признаки. Структура
ПРаВОСОЗНаI{ИЯ. КЛаССИфИКаЦИЯ Правосознания. Правовая культура: определение,

ПРИЗНаКИ, ЭЛеМеНТЫ. ПРаВОВОе Воспитание. Правовой нигилизм в России: пути
преодоления. Правовое обучение. Роль юрилического в формировании правовой

куль,гуры личности. Понятие и признаки правомерного и неправомерного поведения.

виды неправомерного поведения. Мораль и право в призме неправомерного

поведения. Правонарушение: IIоFIятие и признаки. Понятие и признаки

rlраI]оЕIарушения. Состав гIравонаруrUения: объект, субъект, объективная сторона,

субъективная сторона. Понятие и формы вины. Виды правонарушений: преступления,

проступItи. основания привлечения к юридической ответственности. Понятие и

признаки юриlIической о,гI]етс,гвеFII]ости. Виды юридической ответственности.

Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. Право на

х(изнь и смертная казнь. История вопроса. История и этико-правовая основа

проблемы.

2. <характеристика отдельцых отраслей Российского права>>

2,1. основы конституционного и граж/Iанского права рФ. основы
административного права.

Административное право, как отрасль lrрава. Понятие и содержание

администратиI]ного процесса. Конституционное право России как отрасль права.

Источttики коrIституционного права: понятие и виды. Конституция Российской

Федерации 1993г.- общая характеристика. основы конституционного строя.

ОСновные права и свободы человека и гражданина. Конституционный статус человека

И гражданина. СпособЫ защитЫ конститУционныХ праВ И свобод. Органы

ГОСУДаРСТВенноЙ ВJIасти и местного самоуправления. Субъекты гражданского права.

I1paBo собственности и иные вещные права. Общие положения об обязательствах.

СДеЛКИ. ПОнятие и стороны обязательства. Ответственность за нарушение

ОбЯЗа'гельств. Прекраrцение обязательс,гв. Сущность сделок и их особенности.

Односторонние и многосторонние сделки. Формы сделок: устная и письменная;

ПРОСТаЯ ПисЬменная и нотариальная. Общее учение о договоре. Гражданско-правовой
стр, 10 из 24



_|ЦД,t]]ревgдgl]qчие> 48.03. 0 1 Теологltя

договор: понятие, классификация. Заключение договора. основания изменения и

rIрекращения дlоговора. Условия договора. Характеристика отдельных видов
граждаIlско-правоI]ых договоров (купля-пролажа, аренла, мена, дарение, подряд, заём,

поручение, хранение, перевозка, страхование). Гражданско-правовая ответственность.

2,2. оаювы уfоловного и угоJIовIIо-процессуального права РФ

Понятие и общая характеристика уголовного гIрава РФ. Принципы уголовного
права. УголовныЙ закоН и его действие. Источники угоJIовI{ого права. Понятие
прес,гуплеFIия. Состав престуtIления. Соучастие в преступJIении. Виды преступлений.

обстоятельства, исключающие престуIrI{ость деяния. Понятие и цели наказания.

система наказаний. Лишение свободы и иные виды наказаний. Назначение наказания.

обстоя,гельства, отягt{аюU{ие или смягI{аюпdие наказание. YcrloBHoe осуждение.

fIоня,гие и обrrдая характеристика уголовно-процессуаJIьного права РФ. Уголовно-

процессуальное право: понятие, источники. Уголовно-процессуальный кодекс рФ.

СубъектЫ угоJIовного процесса. Щоказательства и их виды. Меры уголовно-
процессуаJIьного принухrдения. I}озбуждение уголовного дела. Предварительное

расследование, Судебrrое разбират,ельство, Суд присяжных. Кассационное

производство. Надзорное производство.

2.3. ОСНОВы Трудового права РФ. Особенности правового регулирования
бУДУшцеЙ профессиональной деятельtIости. Основы семейного права РФ

ТРУДОвОе Право РФ как отрасль права. Источники трудового права. Принципы

ТРУДОВОГО ПРаВа. Трудовые правоотношения. Граждане как субъекты трудовых

правоотношений. Работодатели: понятие, правовой статус. Трудовой договор.

понятие трудового договора, Заключение трудового договора; оформление приема на

РабОТУ. Условия трудового договора. Перевод на другую работу. Изменение

СУЩеСТВеННЫХ УсловиЙ труда. Прекращение трудового договора. Общая

характеристика отдельных институтов трудового гIрава. Рабочее время и время

О1'/lЫХа. I}ознаграждение за ,груд. f{исциплина труда и дисциплинарная

ОТВеТСТВенностЬ. Материальная ответстtsенность: понятие и виды. Трудовые споры.

Правовое регуJIирование будущей профессиональной деятеJIьности. Основные

отношений будущейнормативно-правовые акты, действующие в сфере
стр, 11 из 24
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права. Семейное законодательство.

семеЙного права. Отношения,

профессиональной деятелLности. ответственность за их нарушение. Семейное право,

как отрасль права. Понятие и принципы семейного

Семейные права и обязанности. Источники

регулируемые семейным правом. Правоотношения в сфере брака и семьи.

2.4. Правовые основы защиты информации и государственной тайны
Понятие государСтвенноЙ тайны, сведения, относящиеся к ней. Перечень

сведений, Н€ подлежащиХ отнесениЮ к коммерЧеской тайне. Формы допуска к
государственной тайне и порядок оформления допуска. Сведения, не подлежащие

отнесению к государственной тайне. Понятие коммерческой и банковской тайн.

основные нормативные правовые акты, которыми регулируются общественные

отношениЯ В об;rасти защиты информации и государственной тайны. Принципы

засекречивания. Понятие допуск и лостуtl) и их формы. Грифы секретности и их

сроки. Понятие конфиденциальной информации: (служебная тайна>>, (коммерческая

тайна>, <банковскаятайна>>.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Учебно-методическиеиучебно-практическиепособия.

2, Ме'годические рекомендации по изучению дисцигIлины, в том числе

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.

З, Щругие материалы.

б. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

б.1. Основная литература

1. ЩЮги Леон КонституlIионное право. Общая теория государства:

МОНОграфия / Леон Щюги. _ М. :ИНФРА-М, 20 |8 - 421 с. ( Научная мысль) Кашанина.

f'.В. Основы Российского права: учебник / Т.В. Кашанина. Л.В. Кашанин. - М., 2008

ll_1"tll i,;:l.i_,J.l i!:[1,,i]_9ýl/*cilria Itlg/cl,r;"q"iL|rrj;1gr_.Lj,'7 l Иjl
2, Старков о. В. Теория государства и права: учебниrс/ о. В. Старков, И. В.

Угrоров; под. обrц. ред. О. В. Старкова. - 4-е

к),
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б.2. Щополнительная литература

1. Обrцая теория государства и права Академический курс в трех томах /

отв.ред, м. н, Марченко. *4-е ИЗД., пераб. Идоп. -м.: Норма:ИНФРА-м,2016. Том
1 : Государство. - 57 б с. ]rtlрцИ 9,5

7. [rеречень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
(интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. ]_ffi:]чrq1 LawBook.online;

2. l,i]-L"l.:.,i;_ytý.-\*_!,_i.i_tL.|,.i.,i,ii. - официальный сайт Сулебного департамента при

Верховном Суде Российской ФедераLIии;

8. Перечень информационных технологийо используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информациоцных справочных систем

iIля осуш{естВлеI]иЯ образовательного процесса по дисциплине, при

необходимости, могут быть использованы:

1, ОфИСНый пакет программ и при-тlохсений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2, ПОИСКОвая система Mlicrosoft Edge - свободно распространяемый
программный продукт;

3. АРХИВаТОрlZiр - свободно расгIространяемый программный продукт.

4, Adobe Reader DC - пакет программ, предназначенный для просмотра

электроI{ных публикаций в формате PDF, свободно распространяемый программный

продукт;

5. <Средство просмотра изображений и факсов Windows> (гrрограмма

просмотра изобраrкений в форматах JPEG, PNG, GIF, вмр - XnView и т.д.);

6. Windows Media Player (аудио-видео проигрывателъ);

7. Электронная информационно-образовательная среда <<Московского

исJIамскоI,о и I,Iс,гиl,у,га) ;

lrtt р : // w ц" ц, . с о rl s u l t an t. ru /ed urlý| u сlе rVst u dvf .
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9. Мет,одические указания дJIя обучающихся по освоению дисциплины
(молуля)

Обуче'rие по дисципJIиFIе кПравсlведение)) предполагает изуLIение курса на

аудиторНых заняТияхИ в ходе самостоЯтельной работы. АудитоРные занятия проходят
в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный
комплекс видом и форм работы обучающихQя.

f{-пя ус'еш]ного освоеr{ия содерiкан ия дисl\иплины и достижения поставленных

целей необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

основными гIоложениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим

планом дисциплины. f{анный материаJI может представить преподаватель на вводной

лекLIии.

Следуе,г обратить вIIимание на список основной и дополнительноЙ литературы,

которая имеется В библиотеке Института. Эта информация необходима для

самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторIjым занятиям необходимо помнить особенности

кахсдой формы его проведения,

9.1. Подготовка к лекции

с целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к

лекции, поскольку она является важнейшей формой оргаtтизации учебного проtIесса,

ПОСКОJIЬКУ:

1, знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3, систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материаJI предыдущей лекции;

2, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебньiм пособиям с

темой прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради;

стр. 14 из 24



РПД кПравоведение> 48.03.0 1 Теология

4. запиrпите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции;

5. rrос,гарайтесъ уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

9.2. Подготовка к семинарским занятиям

сле2lует, разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому

занятиIо. It теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из

нескоJIьких вопросов, рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной.

работу следует организовать в,гакой последовательности:

1. шрочтеIIие рекомендованI]ых глав из различных учеб}{иков;

2. ознакОмление с остальной рекомендованной литературой из обязательного

списка;

3. чтение и аI{ализ каж/{ого источ}Iика (локумента).

4. ПРеЖДе ВсеГо, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому

семинару.

5. Пр" работ,е с каждым документом надо ответить для себя на следующие

вопросы:

6. ItTo ав,гор документа?

1, Какое место эти авторы занимали в обществе?

8. КаК мы Должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий

он преllс,гавлял?

9. Каковы причины различного отношения современников к событиям?

10.СледУет уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что

встречаются в тексте.

Выво2ды из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в

ИСl'ОрИLIескоЙ науке не следует IIренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но

СJrеДует IIомнить, что не l]ce научные положения явJIяются бесспорной истиной.

Криr'ическое отноIIIеF{ие (конечtlо, об2думанное) является обязательным элементом

научной аналитической работы.
стр, 15 из 24



IIод,гверждаетсЯ (если (lopMa семиIlара это rIредУсматривает) выдержкой из документа.
подготовку следует отразить В виле плана В специальной тетради подготовки к
семинарам.

Itаждое из этих заданий связано с работой по сравнениIо различных исторических

явлений, обоснованием какого-либо

понятия, Их сJIедует продумать, а

СледуеТ продумаТь ответы на так называемые <проблемно-логические)) задания.

тезиса, раскрытием содержания определённого

т€, которые указаны преподавателем, можно

l]ыtIоJI}Iи'гь каК KpaTKyIo письменнуrо работу на одной - двух тетрадных страничках.

Ес"rrи преподаI]атеJIем поруLIеIIо подготоI]ить локл ад или сообщение по какой-то

указан}rои теме, ,го он готоI]ится и в Ilисьменной и в устной форме (в расчете rrа 5-7

мину,г сообщения). После этого он дол}кен быть на семинаре обсуждён на предмет

полноTы, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития
мысJIи.

на семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному

пониманию проблемьт.

резу"пьтаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе

rIроведения рубежного контроля и промежуточной аттестации.

9.3. СамостоятеJIьная работа

Самостоятельная работа является важньiм звеном в изучении диациплины и

вклIочает в себя следующее:

чте}IиИ рекомендованной литературы, в том числе учебной и научно-

популярной для получения более глубоких знаний;

ПОДГОТОВКе сообщениЙ по отделъным проблемам и дискуссионным вопросам

выlIолIIеIlия заданий для самостоятельной работы, ;
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Повышение эффектиВностИ использОваниЯ временИ самостоятельноЙ работы
студен,гов обеспечивает применение методов активrIого обучения: индивидуальное

заl{аL{ие, 1,естирование, исIIоJIьзоваI{ие аудио- и видео материалов. Стуленты учатся
самостоЯтельнО работать с первоисточниками, монографиями.

9.4. Примерная тематика эссе, рефератов

9.4.|. Реферат

ра:]t]и],ис IIilyt1111r,,o мыII]JIеIIия, IIа формирtltsание позIIаваТельной деятельности по

предмету через комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование

и творческую деятельность,

какие зсtdачtt реLuаеm данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. РаСШИряеТ Знания по общим и частным Bol]pocaM предмета.

2. Способствует формированиIо умений и навыков самостоятельной

ИССЛеДОВа'ГелЬскоЙ работы; закладывает базу для научного исследования в

I rрофсссиотtальной облас,ги и,I,.д.

Содействуе,г сРормированиIо библиографических знаний и умений.

Формирует I]авык оформления научных работ.

Какие можно выделить эmапы u Memodbt uсслеdованuя в разработке темы?

1. Изучение лиl]ературы по теме.

2. Обоснование актуаJIьности темы.

3. Подбор материала для написания основной части реферата.

4. I3ыделение вопросов, IIредJIагаемых для эмпирического иссJIедования.

5. Подбор илJIIостративного материала по теме реферата (если требует

необходимость исследования).

б. ОrrредеJIение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возмох{но предJIожить рекомендации при заu4umе рефераmа?
1. I}ремя, отвелённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут.

Сrода входит не только излох(ение информации аттестуемым, но и

з,

4,
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воtIросы, задаваемые выступающим.

2. ВыстУпление заключается в изложении следующих моментов:

актуальности темы, основные теоретические выкладки, выводы по

работе. Выступление мох(ет сопровождаться наглядным материалом

(презентация).

оценuваеп7ся работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.

2. Характер изложения материала: научность, доступность,
последоВательность, язык изложения, вызывает ли интерес прочитанный

ма,гериал и т.д.

3. I lаличие графических работ, их качество (если требует необходимость

исследования).

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике

исследоВ аниЯ (еслИ,гребуеТ необходимость исследования).

5. Оформление работы,

6. ItачеСтво защиты: знание материала, использование наглядных пособий,

ответы на вопросы.

9.4.2. Примерная тематика рефератов

l. Происхождение государства и права.

2. Основные правовые сис.гемы современного мира.

3. Правовое государство: концепция и реальность.

4. Основы конституционного строя Российской Федерации.

5. КОНСтитУцИонные права и свободы человека и гражданина в Российской

Федерации.

6. ПРаВОвая основа деятельности органов государственной власти и

государственItого управлеIrия в Российской Федерации.

1. ПРинцип разделения властей и его осуществление в Российской

Федерации.

8. Международное право: понятие, принципы, основные отрасли.

9, 11равовые отнопIения: поняr,ие, формы, механизм осуществления.
стр. 1В из 24
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I()ридиT еская oTl]e,l,cl,BeI { r{ос,гь: l lo I Iятие, приrI IlиII ы, ви,щы.

Правосознание и правовая культура.

12. Административное шраво: предмет и метод регулирования.
13. Виды административной ответственности, условия и порядок их

применения.

I4. I,1ормативная база ипорядок обх<алования неправомерных действий
15. доJIжностных лиц органов государственного управления.
16. ПредмеТ и систеМа гражданскогО права Российской Федеращии.

|7, Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.

18. Преде.lrы осуществления и защиты гражданских прав.

l9. I'раждаrlские правоотношения: содержаI{ие, виды, субъекты.

20. Вещные права и способы их защиты.

21, ПРаВО ИIIТеЛЛектуальной собственности: понятие, содержание, защита.

9.5. fIодготовка к зачету

к зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с

первых дней обу,Iения по данной дисципJIине. Попытки освоить дисциплину в период

зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишIком

у/IовлетI]ори,гельные резуль,гаты.

ПРИ ПОдГоТоВке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное,

СУЩеСТВеННОе (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,

иJIJIIострируюlцие теоретически е IrоJIожения,

ПОсле предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое

ПРеДСТаВЛение об объеме и характере знаниЙи умениЙ, которыми надо будет овладеть

по дисципJlине.

l 0. MaтepиаJILнo-T,extlическое обеспечение

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима

следующая материа-пьно-техническая база:

УЧебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,

семинарских и практических занятий, групIIовых и индивидуальных консультаций,

ТеКУtrlеГо коI{троля и промежуточной агтестации оснащенная интерактивной панелью
стр, 19 из 24
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11. Приложение ЛЪl. ФонД оценочных средств для

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица NЬ 1. Рейтинг - план

проведения

Влlды lсонтроля Тема / форма аттестационной работы
Мин. кол-во

баллов
Макс. кол-
во баллов

Конr,роль посещаемости
занятий

5 10
Посещение лекционных занятий 2 4
I Iосещеttие семинарских и
практических занятий 3 6

Теrtуrций контроль работы
на семинарских и
праI(Tических занятиях

Вид отчета 30 60
I Iисьмеtlt;ый ответ. 5 10
Устный опрос 5 10
Участие в кругJIом столе 5 10
Ilодt,отовttа рефера,га, доклада 5 10

Рубежный коIIтроль 10 30
10 30

ПpoMerKyr-oLIH ая аттестаIIия Зачет 0 30

Итого 51 100
lJыlItl:lrtсItис;rItlбого зQцqlц1! на уровне Itиже ((удовлетворительного>): 0 рейтинговых баллов
Посещаемilсть занятий
менее 25о/о занятий.

оIIрсдеJIrlс,гсrI I(tlI( суN,Iмарньiй уровень посещаемости за семестр не

Рейтинговые бонусы,
задаI{ию ло 20 баллов.

повышающие уровень итоговой оценки, могут составить по каждому

К промехсуто'tной аттестации не допускаются обучатощиеся, набравшие в течение семестра
менее 50 баллов

Таблица М 2, Градация перевода
тибальную систему аттестационных
ECToS.

реЙтинговых баллов обучающихся в 5-
оценок и систему аттестационных оценок

Академлtческ1,1ii
pe!"lTlr Il г обуча lоuцегося

А,lтестационная оценка обучаlощегося по
д!lсциплине учебlrого плана в национальной

cllcTeMe оценивания

Аттестационная оценка обучающегося
по дисциплине учебного плана в системе

EcTS
95- 1 00

(),t,.lttt,tttcl
+ А (excellent)

85-94 А (excellent)
75-84

Хороrло
+В (cood)

65-14 В (t]ooci)
55-64

Удовлетворительно С (sаtistЪсtоrч)
51-54 D (satisfactor"r)
45-50

[,Iеудов;lе,гвори,l,ел ьно
Е (satisfactoгy failed)

|-44 F (rrot rated)
0 N/A (rrot rated)

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для

ОЦенки ЗнаниЙ, умениЙ, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

ЭТаПы формирования компетенциЙ в процессе освоения образовательной
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Примерный перечень вопросов к зачету
особенности посlроения государственной власти в РФ.

программы

l.

2,

власти России.

3.

власти.

4.

5.

6,

],

Законодательная власть РФ: понятие, функции. Органы законодательной

IIредставители исполнительной власти. Функции представительной

Судебная система РФ,

конституционные основы местного самоуправления в России.

Понятие и признаки формы государства.

Форма государственного устройства: понятие, виды. Понятие

конфедер ацли, содружества, сообщества.

8. Виды политических режимов. Щемократическое и тоталитарное

государство. особенНостИ rIоJIитическогО режима, формы правления и формы
госуларствеI]ного устройства России.

9. ГОСУдарственные органы. Понятие и виды. Общая характеристика.

10,Правовое государство и Iражданское общество.

1 1. Поня,гие и признаки права. Источники права.

12, Понятие и признаки нормативно-правового акта.

13. Правовая система и система права.

14. Международноеправо.

l5, Форма праtsа.

16. Источники права.

|1. Понятие и признаки нормы права.

18. Структура и виды норм права.

IIогtятие и формы реаJIизации норм права.

l Iоня,гие, структура, классификаrдия правоотношения.

СУбъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность,

ДеЛикТоспособность физических лиц. Правосубъектность юридических лиц.

22. Правосознание: понятие, признаки, структура, кJIассификация.

стр. 22 из 24
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23, Правовая куль,гура: опрелеление, признаки, элементы.

24. I[paBoBoe обучение. Правовое воспитание.

25. IIоrтятие .'равомерного поведения (акты, поступки).

26. Понятие и признаки правонарушения (преступление, проступок).

2,/ . IОридическая ответственность, её виды. Состав правонарушения.

28, обстоя,гельства, исключающие юридическую ответственность:

необходимая оборона и крайняя необходимость.

29, Понятие и значение презумrIции невиновнос.ги.

30, Субъекты престуIIJIения, Соучастие.

31. Неоконченное преступление, добровольный отк€Lз от совершения

преступления.

з2. 11оня,гие, цели, виды ЕIаказания. основные и дополнительные меры

наказания.

ЗЗ. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

З4, Уго-ltовно-процессуальное право понятие, источники.

35. [1рилrrдипы адми}lис,гра.гивItого права.

З6. АДминистративный просту]lок и административная ответственность.

З7. Гражданство: понятие и принциlrы. Гражданство несовершеннолетних

детей.

З8. I Iравовой статус Iражданина. Виды основных гIрав и свобод граждан.

39. СУбъекты Iражланского права. Физические лица. IОридические лица.

40. Право собственности и иные вещные права в РФ.

4|. Общие поло>ltения об обязательствах. Сделки.

42, I-ражданско*правовой iIоговор.

4З, I'ражданско-гtравовая ответственность.

44, Авторские права и смех(ные права.

45, Понятие и виды источников предпринимательского права.

46. Избирательное право. Избирательные системы. Понятие, виды, принципы.

41. Понятие трудового права. Источники трудового права.

48. Трудовой договор, понятие, условия, виды.
стр. 2З из 24
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49, Основания прекращениятрулового договора.

50. Рабочее время и время отдыха.

51. l IpaBoBoe реI,улироваI{ие булуrцей гrросРессиона-lIьной деятеJIьности.

52, ЩисциплинарнаЯ и материальная ответственность работников.
53. основные права и обязанности работника и работодателя.

54. Семейноезаконодательство.

55. Семейные права и обязаннос.ги.

56, Личные неимущественные обязанности супругов.

51, Брачный договор.

58. Основные принципы семейного права.

59. Условия закJIIоLIеIIия брака, Недействительность брака.

60. особенности праRоI]ого регулирования отношений, связанных с

усыновлением (удочерением) детей. Правовые последствия усыновления
(удочерения), Последствия отмены усыновления.

61. Граждаrrский брак, его правовые последствия.

62. l1ос;rедствиярасторжениябрака.

бЗ, Права несовершеннолетнихдетей.

64. Условия лишения родительских прав.

65, OcHoB1,l права социальIIого обеспечения.

66. Права инвалидов в РФ.

61, НорматиI]но-праВовые акты В области защиты информации и

государственной тайньi.

бв. Грифы секретности, их сроки. Понятие конфиденциальной информации:

<служебная тайна>), ((коммерческая тайна>>, <<банковская тайна>>.
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Заочная форма обученuя

4.Содержание дисциплины

(разделам) с указанием отведенного

видов учебных занятий

очная

венностиD 48.03.01 Теология

(модуля), структурированное по темам

на них количества академических часов и

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по семестрам
1 2

самостоятельная работа (ср) без учеmа про^4еuсуmочноzо конmроля; 62 62
Промепсуточный контроль : 3ачеm с оценкой + +

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по ceMecTDaM
1 )

Qбщая трудоемкость по учебномч плану 7z 72
Контактная рабоJа обучаrощихся с преподавателем : 10 10
Лекции (Л) 10 10
Семинарские занятия (СМ)
самостоятельная работа (ср) без учеmа про^4еilсуmочноzо конmроля; 58 58

Промехсуточный контроль : Зачеm с оценкой 4 4

IJиа uя

t
а)
Ф
ё
Ф9

-olц

сý

q)
ц
?,1
Б

.ol1

Наименование и содерlкание по темам (разлелам) Всего
часов

из них:

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем: ср
л см

1 1 что такое Россия l1 2 6 J

1 2. Российское государство - цивилизация 11 4 4 J

1 J.
Российское мировоззрение и ценности российской
цивилизации

18 4 10 4

l 4. Политическое устройство России \4 4 6 4
1 5" Вызовы будущего и развитие страны 16 4 10 2

3ачеm с оценкой 2 2
Итого: 72 18 36 18
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|.2. ИспытаниЯ и победы России. Патриотизм как интегративная идея в

истории России. особенности формирования самобытных черт

самосознания россиян. Идея защиты отечества В исторических и

источниках. Ключевые испытания, пережитые Россией

географические, демографические и др.). Российский педагог как защитник отечества.

1.3. Победы, одержанные российским народом. Стратегии преодоления

российским народом трудных жизненных ситуаций в сJIожные/переломные моменты

отечественной истории. Герои страны, герои народа. Выдающиеся российские
просветители и педагоги.

2, Российское государство - цивилизация

2.1. Государство - нация и государство - цивилизация. Понятие цивилизации.

Почему Россия -цивилизация?

2.2. Философское и социологическое осмысление России как цивилизации.

Роль и миссия России в работах р€tзличных отечественных и зарубежных философов,

ИСТОРИКОВ, ПОЛИТикоВ, деятелеЙ культуры (А.С. Хомяков, В.С. Соловьев,. Е.Н.

Трубецкой, н.А. Бердяев, и.А. Ильин, н.я. ,Щанилевский, к.н. Леонтьев, н.Ф.

ФеДОРОв). кРусская идея) в трудах отечественных фипософов. Антиномия <<Россия_

ЗаПад> в философии русских мыслителей. Вклад в формирование представлений о

росоии К.щ. Ушинского и других знаменитых российских педагогов.

2.З. Российская цивилизационная идентичность на современном этапе.

Специфика самосознания русского и других народов РФ. особенности российской
культуры и мент€lпьности. L{ивилизационная историческая реапьность России.

преемственность и неразрывная связь российской истории и ее цивилизационных

основ на всех этапах р€rзвития России, от древнерусского периода до современного

этапа. Щивилизационное наследие России.

3. РОССийское мировоззрение и ценности российской цивилизации

3.1. КОНЦепт Мировоззрения в социаJIьных науках. Типы и составляющие

мировоззрения. Факторы формирования мировоззрения. Щенностно-смысловые
стр. 7 из 79
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5.1. Технологические, кJIиматические и ресурсные вызовы человечеству.

щивипизационные вызовы человечеству. Современное состояние международных

отношений. Понятия однополярного и многопоJUIрного мира.

5.2. Россия .И глобальные вызовы. Внутренние вызовы общественного

развития. ответ России на глобальные вызовы современности. ответственность и

миссия как ориентиры личностного и общественного развития. IfeHHocTHыe

ориентирЫ российскоЙ политики. Суверенитет страны, его роль и значение в

сценариях перспективного развития мира и российской цивилизации.

5.3. ОриентИры страТегическОго р€lзвиТия РоссИи. I_{еннОстные ориентиры для

р€lзвития И процветания России. Роль солидарности, единства и стабильности

российского общества в цивилизационном измерении. Неразрывность личного успеха
и благосостояния Родины. Роль педагога в современной России.

5.4. Образы будущего России: формируем вместе.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.

методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
аJ. Щругие материаJIы.

б. ПереченЬ основной и дополнительной литератУРыл необходимой для
освоения дисциплины

б.1. Основная литература

1) МедведеВ, Н. П. Политическая регион€tлистика: Учебное uособие

электронный. - URL : lrttp s://zrraniurn. c_omicatal Qя/р rоduýt/S 9_9-lý (дата обращения:

лекций / з. к. Омарова, Б. л. Скрынченко ; под ред. Д-ра ист. наук, доц. В. В. Орлова ;

институт государственного администрирования. - Москва: Издательско-торговая

корпорация <Щашков и Ко), 2022. - 2lб с. - ISBN 978-5-394-05365_8. _ Текст:

1.

2,

/ н.п.

Текст:
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Edge - свободно распространяемый

Архиватор 7Zip - свободно распространяемый программный продукт.

Adobe Reader DC - пакет программ, преднчLзначенный для просмотра

электронных публикаций в формате PDF, свободно распространяемый программный

продукт;

5. <<Средство просмотра изображений и факоов Windows> (программа

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, вмР - XnView и т.д.);

Windows Media Рlауеr (аудио-видео проигрыватель);

электронная информационно-образовательная среда <<московского

исламского института).

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

Обучение по дисциплине <<основы российской государственности)>

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная

РабОта ВкЛЮчает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

!Ля УСпешНоГо освоения содержания дисциплины и дости)tения поставленных

ЦеЛеЙ необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим

пJIаном дисциплины. Щанный материаJI Mo>tteT представить преподаватель на вводной

лекции.

СЛеДУет обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,

КОТОРаЯ ИМееТСЯ В библиотеке Института. Эта информация необходима для

самостоятельной работы обучающегося.

ПР" Подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности

1. Офисный пакет программ и приложений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2. Поисковая система Microsoft

про|раммный продукт;
aJ.

4.

6.

1.

каждой формы его проведения.
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5. При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие

вопросы:

6, Кто автор документа?

7. Какое место эти авторы занимали в обществе?

8. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки

событий он представлял?

9. Каковы причины различного отношения современников к событиям?

10. Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что

встречаются в тексте.

выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в

исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но

СЛеДУеТ Помнить, что не все научные положения явJIяются бесспорной истиной.

критическое отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом

научной аналитической работы.

подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа

ПОДТВеРЖДаеТся (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа.

подготовку следует отр€lзить В виде плана В специальной тетради подготовки к

семинарам.

СЛеДУет ПроДумать ответы на так н€вываемые <<проблемно-логические) задания.

каждое из этих заданий связано с работой по сравнению р€tзличных исторических

ЯВЛеНИЙ, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого

ПОНЯТИЯ. Их сЛеДует продуматъ, а то, которые ук€ваны преподавателем, можно

ВЫПОЛнитЬ как краткую письменную работу на одной - двух тетрадных страничках.

ЕСли Преподавателем поручено подготовить докладили сообщение по какой-то

указанной теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7

минут сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет

ПОЛНОТЫ, глУбины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития
мысли.

на семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в

ОбСУЖДении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному
стр, 1З из 19
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1 0. Материально-техническое обеспечение

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима

следующаrI матери€lльно-техническая база:

учебнаЯ аудитория для проведения занятий лекционного типа,

семинарских и практических занятий, групповых и индивиду€Lпьных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации оснащенная интерактивной панелью

с необходимым комплектом мебели дляучебного процесса;

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду мIIшI.
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Перечень вопросов

1) Каковы основные объективные и характерные данные о России, её

географии, ресурсах, экономике, населении, культуре, религ иях иязыках?

2) Что представляетсобой современноепоJIожениероссийскихрегионов?

3) Назовите имена выдающихся персоналий, героев России.

4) КаковЫ ключевые испытания и победы России, отр€tзившиеся в её

современной истории?

5) Что такое цивилизация? Какими они были и бывают?

6) Каковы плюсы и минусы цивилизационного подхода?

7) УКаЖИтеособенностицивилизационногор€lзвитияРоссии.

8) Какова ролЬ и миссия России в работах р€lзличных отечественных и

зарубежных философов, историков, политиков, деятелей кулътуры?

что такое философия истории, И каковы ее основные ропросы и

проблемы?

10) Каковы основные концепции движущих сил истории и роли личности в

истории?

1 1) Чем отличаются друг от друга формационный и цивилизационный

подходы к истории?

|2) ЧТО такое традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество,

каковы их основные характеристики?

13) ЧТО ТаКОе МИровоззрение? Какие существуют типьi мировоззрения?

14) Какие составляющие включает в себя любой тип мировоззрения? Что

9)

влияет на формирование того или иного мировоззрения?

15)

16)

17)

связанные

Что такое мировоззрение как функцион€uIьная система?

какова мировоззренческая система российской цивилизации?

Охарактеризуйте ключевые мировоззренческие позиции

с российской идентичностью, в историческом измерении и

и

в

понятия,

контексте

российского федерализма.
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З2) Какую роль играют солидарность, единство и стабильность российского

общества в цивилизационном измерении?

33) ОХаРактеризуйте как значимые принципы российской политики, как

стремление к компромиссу, альтруизм и взаимопомощь.

З4) ЧТО ПреДставляют собой ответственность и миссия как ориентиры

личностного и общественного развития?

35) Что такое справедливость и меритократия в российском обществе?

36) Объясните основное содержание представления о коммунитарном

ХаРаКТере россиЙскоЙ гражданственности, нерzlзрывности личного успеха и

благосостояния Родины.
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1. ПеРеЧень ПJIанируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)о

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Таблица J\Ъ1. С

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Блок 2 кПрактики)) представляет собой вид учебных занятий, непосредственно

ориентированных на практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют

Знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических

дисциплиIl, вырабатываIот практиLIеские навыки и способствуют комплексному

формироваtIию универсальных,

компетенций обучающихся.

обшдеttро(lессиональных и профессиональных

Щисциплина <<Ознакомительная практика) реализуется в обязательной части

учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки

48.03.01. Теология.

Тип (форма) и способ проведения практики

Тип практики: Ознакомительная практика.

Способ проведения практики: стационарная; выездная.

Форма проведения - дискрет}Iая.

ица Лэ1. Uод жание компетенций и (или) индикаторов компетенций

ль Код Содержание компетенции

1 yK-z.2
ИМеет базовые сведения о профессио}IаJIьной деятельности теолога,
круге задач и возможных проблемах, а также оптимальных способах
их решения с учетом мировоззренческих, ценностных, нравственных
и пр4вовых ориентиров

2. ук-3. 1
имеет предстаI]ление о специфике осуществления взаимодействия в

религиозной сфере

J. ук-4.1 Умеет осуществлять устную и письменную коммуникацию на
русском языке

4. ук-9,4 Щемонстрирует умение использовать оеновы теологических знаний в
I1роrцессе духовIrо*н paI]cTBe}I ного развития

5, опк-4.2 Щемонстрирует знания системно-категориального аппарата
ритуальной части норм исламского права

6, опк-4.3 Способен выполнять обрядовые функции

стр,4 из 19



_ll]Д кОзнакомитеJIьная практика))

3. объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем и на самостоятельную работу

общая трудоемкость дисциплины <ознакомительная практика)) составляет 3

заLIетные единицы (10В часов), что составляет 2 недели.

очная |л4,сl обllчеrtuя

Вид учебной работы
гrrудоемкость

час.
по семестрам

2
Общая трудоемкость по учебному плану 108 108

Контактнац работа обучающихся с преподавателем: 8 8
Консультации (Конс,) 8 8
самостоятельная работа (ср) без учеmа проfutежуmочноzо конmроля: 100 100
Промежчточный контDоJIь : 3ачёm с оценкой +

о

з

Ll,Ho*зc0.0LLl lая о |-tuя

Вид учебной работы
Трудоемкость

час.
по семестDам

4
общая трудоемкость по учебному планy 108 108

Контаlс,гная работа обучающихся с преподавателем: 8 8
Консультации (Itor,rc,) 8 8

самостоятельная работа (ср) без учеmа прол4еэюуmочно?о конmроля: 100 100
Промежуточный контроль: Зачёm с оценкой +

аочная а обученuя

Вид учебной работы
тпчлоемкость

час.
по семестрам

4
Общая трудоемкость по учебному плану 108 108

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8 8
Консулы:ации (Конс.) 8 8

Самостоятельная работа (СР) без учеmа проIиеJюуmочноzо t{онmроля; 100 100

ГIромежуточный контроль: 3ачёm с оценкой +
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очная ,ма обученuя

F.
а)

2.
Ф
Q

.ol1

q)
ц

.Фlz

}lаименование lI содержацие по темаМ (разде;lам) Всего
(laco в

из них:

Контактная работа
обучаlоlцихся с

преполавателемi
ср

ItoHc.

4 1 Контактная работа, в том числе: 8 8

4 1.1 4 4

4 1,2
Коорлинация работы и коI{сулы,ации по BollpocaM
орl,аItизации практиitи (ус,гановоLIная rtсlнференция)

4 4

4 ) Самос,гоятельная работа, в том числе: 100 100

4 2.|

Подготовительнt lй этап.
Изучсн ие cI lеr{иilл brl ой, н орма,гивгt о-правово й
литераrгуры и друl,оЙ iIаlzt1l1о-ra*riи.tеской

цфqlщщtии в соо,I,1]е,l,с1,1]уIоп{ей об.пас,ги знаний

8 8

4 2.2

Octlolrlltlй эт:lII.
l Iровелеtrие N,IероlIрия,гий tto залаlнию прак,гики:
выIlоJII{ение техliических задаItий, сбор, обработка и
систематизаци я ф акти.tеского материала. З аполнение
и IIдивидуа,lIьl-tой кни)Iки.

52 52

4 2.з

Ана.rrитический этап.
Аttа:тиз полученной информации, подготовка отчета
по практике) получение оl,зыва руItоводителя от
профильной организации, получение отзыва

руцqцодителя от Института.

22 22

4 2,4

заключительный этап.
Подготовка к защите отчёта практики, Сдача отчета по
праIстике, индивидуальной книжки на кафедру,
устранение замечаний руководителя практики, защита
oTLIeTa по практике,

18 18

Итого: 108 8 100

4.Солержание дисциплины

(разделам) с указанием отведенного

видов учебных занятий

(модуля), структурированное по темам

на них количества академических часов и

о чн о - з ао LlH ая ф орл,tа о буч енuя

с)
Ф
a.
Ф
(J

rOI
Z,

Е:

Ed

.Ol4

}IаименоваIIие и соJlержание по темам (разделам) Всего
часов

из них:

Контактная работа
обучаюlцихся с

преподавателем: ср
Конс.

6 1 Контактная работа, в том числе: 8 8
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_Ц_]Дs q.дацщцт9д!ц9адрщ!ти к а)

F(J
Ф
2
Ф9

.Фl1

ц
(+,)

.Фl1

Наименование и солержание по темам (разделам) Всего
llacoB

из них:

Контактная работа
обучаtощихся с

преподавателем: ср
Конс.

6 1.1
Ознакомительная (установочная) консультация,
включая инструктаж по технике безопасности. 4 4

6 L2 Коорлинаrlия рабсl,гы и коllсультации по BollpocaM
0рганизации практикI4 (установочная конференция)

4 4

6 7 Самостоятельная работа, в том числе: 100 100

6 2.1

Подготовительrrый этап.
Изучение специальной, нормативно-правовой
ли,гературы и другой научно-техни.tеской
иrltbормации в соо,гве,гсJвуIощей оФдасти знаний

8 8

6 2.2

Основной этаII.
Проведение мероприятий по заданию практики:
выполнение технических заданий, сбор, обработка и
систематизация фактического материала. Заполнение
дчдцрцдуq4Lьд9 й кн и>tски,

52 52

б 2.3

Ана.lrитический эl,аII.
Ана:tиз поJIуLIенной ин(lормации, подготовка отчета
по практике, получение о,гзыва руководителя от
профильной организации, получение отзыва
руководителя от Института,

22 22

6 2,4

заключительный этап.
I1одготовtса к защите отчёта практики. Сдача отчета по
практике, индивидуальной книжки на кафедру,
устранение замечаний руrсоводителя практики, защита
отчета по практике.

18 18

Итого: 108 8 100

З аочная ф орл,tа обучеt-tuя

9
0)
2-
q)
а

.Фl4

Фц

.О|
Z,

IIаипlенование и содержание по темам (разлелам) Всего
часов

из них:

Контактная работа
обучающихся с

пl)епOдавателем: ср
Конс.

6 1 Контактная работа, в том числе: 8 8

б 1.1
Ознакоми,гельная (установочная) консультация,
включая инструкта}к по технике безопасности.

4
4

6 |.2
ltоорzlиlIачия работы и коI{сультаIiии по вопросам
организtlции llрак,ги ки (ус,гановочFIая кон(lеренция)

4 4

б
,, Самостоятельная работа, в том числе: 100 100

6 2.I

Подготови,гельный этаII.
Изучение специаJIьной, нормативно-правовой
JIитературы и другой научно-техничоской
иrлсЬормации в соответствуIощей области знаний

8 8
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F()
2
Фq)

.о|4

Фч

,Фl
,<

Наименование и содержание по темам (разделам) Всего
часов

из них:

Контактная рабOта
обучающихся с

преподавателем: ср
Конс.

6 2.2

осlltllзной этilп.
Провелеtlие мероприrI,гий по заданиIо практики:
выполIIение,гехFIических заданий, сбор, обработка и
систематизация фактического материала, Заполнение
L{цциRидуальной к}Iижки.

52 52

б 2.з

Аrlа;rитический э,I,ап.
Ана:rиз полученной иrrформации, llодготовка отчета
по IIрактике, поJIуLIение отзыва руководителя от
профильноЙ организации, получение отзыва
руководителя от Института.

22 22

6 2.4

заключительный этап.
Подготовка к защите отчёта практики. Сдача oTLIeTa по
практике, индивидуальной книжки на кафедру,
устранение замеLIаний руководителя практики, защита
отчета по практике.

18 18

Итого: 108 8 100

С о D ермсан uе уцg ý цлrlх р аз dело в

1. Установочные коцсультации по организации и проведению практики:

rIРОВе/IеНИе инс'lруктажа по технике безопасности; распределение по местам практики;

ЗаДаЧИ практики; виды деятельности на гIрактике; ведение индивидуальной книжки

(дневника) практикан,га; порядок оформления и сроки сдачи отчетной документации;

IIрава и обязанI{ости практикантов.

Виды учебной работы (практической подfотовки)l:

подготовительный этап :

2, Знакомство с руководитеJIем практики от профильной организации

(Учреlкдения), знакомство с местом прохождения практики, учебно-методической и

НорМативноЙ базоЙ, составом, традициями организации (учреждения). Определение

ГIонятия имам, теолог. ВнешниЙ облик имама и правовые нормы, касающиеся одеяния.

Значение интеллектуальных, моральных и физических качеств кандидатов в имамы.

JIичное самосоверttlенствоваItие и вах(ное значение самообразования. Конспективное

I СоДерltаrrие (вилы) учебной работы (практической tlодготовtси), а,гакже формы отчетности их выполнения по практике
(практtl.tесl<ой ltодго,говt<е) коttкретtrзлlруtотся lljlя I(а)(дого этапа в и}lдивидуальном задании обу.lающегося.
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_]]] lДr, Оэ!.1ком ительная практика)

изJlох(еI{Ие обязаНностей имама В меLIети. Аналитическое сравнение деятельности

имама и TeOJlot,a. Po.1tb l1уховI,Iого лидора в духовно-нравствеtIном развитии общества.

3. IJели создания приходов. Срок, на который избирается имам. Понятие,

значение и виды мечетей. Структурные части здания мечети и их н€Iзначение. Мечеть и

праздник. Взаимодействие с вышестоящими мусульманскими организациями.

Источники финансово-материального обеспечения мечетей. Понятие о вакуфном

имуществе.

основной этап:

4. Ознакомление с работой муаззина.

5. Участие в пятикратных молитвах в мечети.

6. Участие в пя,гttичной молитве. Прослушlивание проповеди. Подготовка

содержания проповеди.

7. Участие в религиозных обрядах (омовение покойного, завертывание покойного

В cal]alI, имяrIареLrение) и иных религио:]ных мерогlриятий (никах, малжлисьlЗ,7,40 дня

и года, обряд поlребения покойного).

8. Ознакомление с социальной деятельностью имама и прихода.

9. Ознакомлениесобразовательнойдеятельностьюрелигиозныхорганизаций:

кУрсы реJIиr,иозного образоваI{ия при мечети; реJIигиозная книга и библиотека при

мечети.

аналитический этап:

Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике, получение

отзыва руководителя от гlрофильной организаI\ии, получение отзыва руководителя от

Института.

заключительный этап:

10. Оформление отче,rной документации. Участие ts итоговой конференции по

резуJIьтатам IIрактики. ПодготоI]ка и выступление с локладом на итоговой

кон(lеренtдии.
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кОзttаксlм и,l,еJIьная практика)

5. ПереЧень учебно-метоДическогО обеспечения для самостоятельноЙ работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучающихся при

прохождении практики по получению профессиональных умений и навыков являются:

обучающимся;

методические разработки для обучающихся) определяющие порядок

прохождения и содержание практики по получению профессиональных умений и

FI&I]IllKoB.

СаМО СтояТельная работа обучающ ихся во время прохождения практики включает :

- ведение индивидуальной книжки (дневника практики);

- оформление итогового отчета по практике.

- аI-IаJIиз нормативно-методической базы организации;

- аI]аJIиЗ и обработlсу иrrформации, IIоJIученноЙ ими при прохождении практики

по получению профессионалъных умений и навыков в организации.

_. работу с научной, учебной и методической литературой.

Для самостоятельной работы представляется возможность работы

коМПЬЮтером и доступом в Интернец к электронной библиотеке вуза и

с

к

информационно-справочным системам.

Учебrlо-мс,го/дические матери?JIы дJIя самостоятельной работы обучаюrцихся из

чисJIа иIII]аJIиllов и JlиII с оI.ра}IиLIен}Iыми возможностями здоровья (ОВЗ)

предос,гавляIо,Iся в (lормах, алаптироваtIных к ограничениям их здоровья и восприятия

информаrlии:

Щля лиц с нарушениями зрения:

в печатгIой форме,

в llеLIатной форме увеJIиченным шрифтом,

в форме электронного документа.
стр. 10 из 79



козлtакомительная 1.1

Щля лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,

в форме электронного документа.

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

6.1. Основная литература

1. Адыгамов Р.К. основы проповеди и обязанности имама: учебное пособие.

-- КаЗаНь,РИИ 2015. -262 с. URL: ht.tps:/i:;:lanirrrn,ctltT/catalQкlэюc]u.qtll2l(j949

б.2. /{опоJIнительная литература

1. АДЫгамов Р.К. Основы поклонения/Учебное пособие Р.К. Ддыгамов._

Казань: рии,2015 - 128 с. URL: ]tt ýlkлшrдш.сýlл]&аtаlq,g/

2. ЯкУшов B.N4. Основы проповеди и обязанности имама. Курс лекций / В.М.
Якупов. - Казань РИИ,2015. - 8i с. URL: ll],tps.;//a11_i;,l.iil;l]_},,.Q.Qll"}i!;a.t"a],ag/p-r"9gl-\r9_t/!2"I"1"5"52

7. ПеРечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

(интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. iltltl";,rit"ltil,:-lfl*[u/ Официальный сайт .Щуховного управления мусульман

Российской Федерации

2. i_!,tч;,ilstуl*л:кj:_titс!ш,*уf Издате.пьский дом <Медина)

8. Перечень информационных технологийо используемых при

ОсуЩествJlении образовательного процесса по дисциплине (модулю)о включая

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине, при

необходlимости, могут быть исIlоJIьзованы:

1. Офисный пакет программ и приложений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2. Поисковая система Microsoft Edge - свободно распространяемый

программный продук,г;

З. Архиватор 1Zip - свободно распространяемый программный продукт.

4. Adobe Reader DC - пакет программ, предназначенный для просмотра

электронных публикаций в формате PDF, свободно распространяемый программный
стр. 11 из 19
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_

продукт;

5. <Средство просмотра изображений и факсов Windows> (программа

rlpocмoтpa изображений в форматах JPI]G, PNG, GIF, вмр - XnView и т.д.);

б. Windows Media Рlауеr (аудио-видео проигрыватель);

7. Электронная информационно-образовательная среда <<московского

исJIамского иI]ститута) ;

8. Справочная правовая система КонсультантПлюс. Сrуденту

"l:!.!_l l ',i:r:yшg,ц:u_Ш:ul1, i, Lr / с d t r l1s t t t q1 с r 1_1l s t L t с l }z/ .

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

9.1. Подготовка к установочной консультации (лекции)

с tle"Tlbto обеспечеFIия успешного обучения обучающийся должен готовиться к

консультации (лекции), поскольку она является важной формой организации учебного
процесса, поскольку:

1. знакомит с необходимым учебным материалом;

2. разъясняет учебньiе эJIементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориеr:тирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. ознакомьтесь техническим задание гIо практике;

2. запиши,ге возможные воIIросы, которые вы зададите на консулътации (лекции)

по непонятным или у,гочняющим моментам;

3. постарайтесь уяснить место предстоящих практических мероприятий в своей

подготовке;

4. запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

9.2. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихQя, как важный элемент освоения

теоретического материала и практической подготовки соответствии с содержанием

программы <<ОзнакомительноЙ практики)) и как следствие освоения образовательноЙ

программы высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология,
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предполагает разrlообразные виды и формы её IIроведеIIия и может вклIочать в себя

следующее:

чтении рекомендованной литературы, в том числе учебной и научно-популярной

для получения более г.пубоких знаший; работа с научной литературой; изучение

специальной, нормативно-правовой литературы и другой научно-технической

иrrtРормации в соответствуrоrцей области знапий;

дисциплины;

чтение дополнительной литературы;

выполнения заданий для самостоятельной работы; анализ полученной

ИНфОРМациИ, Подготовка отчета по практике, получение отзыва руководителя от

про(lильrлой орган изации.

За7lаtlиЙ, сбор, обрабо,гка и систематизация фактического материала. Заполнение

иЕIдивидуальной книжки ;

подготовка к зачёту: подготовка к защите отчёта практики.

Повышение эффективности использования времени самостоятельной работы

обучаюпдихся обеспечивает применение методов активного обучения: индивидуальное

задание,тестироваI]ие, использоRа}Iие ауlIио- и видео материаjlов. Обучающиеся учатся

самостоятеJIьно работать с первоисточниками, монографиями.

9.3. Щоклад

обучающимися темы на основе изучения литературы,

сис,гема,гизаl{ии,георе,гических и прак,гических резуJIь,га,гов IIракт,иI<и, и

публичном сообщении по данной проблеме.

Тематика докладов обучающихся по итогам ознакомительной практики

определяется индивидуальным заданием практикантов.

обработки, анализе и

развернутом
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9.4. IIодготовка к зачету

к заче,гу необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с

первых дней обучения и практической подготовки. Попытки освоить учебный материал

В периоД зачётно-экзаменационноЙ сессии, как правило, показывают не слишком

улоtsл етворительные результаты.

при подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное,

сущесl]вен}{ое (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,

иллюстрирующие теоретические поJIожения.

ПОСЛе ПРеДЛоЖенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое

гIрелставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть

по дисIdиплине (практической подготовке).

10. Материально-техническое обеспечение

/{irя осуIIIествления образовательного процесса по дисциплине необходима

следующая материа-пьно-техническая база:

учебная аудитория для проведения занятиЙ лекционного типа, семинарских

И практиLIеских занятий, групtlовых и индивидуалъных консультаций, текущего

контроля и промея(уточной аттестации оснащенная интерактивной панелью и

необходимым компJIектом мебели для учебного процесса;

помещение для самостоятельной работы обучающиNQщ оснащенное

коМПыотерноЙ ,гехниttоЙ с возможностьiо подключения к сети Интернет и

обесttе.tеtlием /]ocl,ylla в эJIектронную информационно-образователь}Iую среду МИИ.
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11. Приложение ль1. Фонд оценочных средств для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

а ица еитинг - план п и ныи
Виды контроля Тема / форма аттестационной работы

Мин. кол-
во баллов

Макс. кол-
во баллов

Itонтроль посещаемости
занятий

10 20
У.Iастие l] уотаIIово.tttой коtл(lеренtIии 2 4
Участие в итоl,овой конс}еренции 8 1б

Теrсllцlц; коLIтроль работы
l Iрtlкl,и LIеской по21l,отовl<е

24 48
Выполнение технического задания по
праI(Tике

шкала баллов

формируется с учетом
количества и

содержания заданий
текущего контроля

Рубежt,rый контроль

8 16
ОrРорм_ltение собранных и описанных
мzlтериzuIов, приложений к отчету

JJ б

Заполнение индивидуальной кних(ки
обучающегося 5 10

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой.
Выступление (доклад) на итоговой
коrrференции по результатам практики

8 1б

Итого 50 100
Выпо"пнение любого задания на уровне ниже (удовлетворительного)) : 0 рейтинговых баллов

К прометtуто.tной агтестации (зачету) не допускаются обучаюIциеся, набравшие менее 50 баллов,

Рейтинговые бонусы и штрафы могут составить до 15 ба-llлов. Основанием для их начисления

является проявление инициативы в сборе и обработке актуального материала.

'I'екуrций контроль преllIIоJIагае,г коLI,гроJIь ежедtlевной посещаемости

реЙтинговых баллов обучающихся в 5-

оценок и систему аттестационных оценок

р

обучаrошдимися рабочих Mecт в оргаI{изации (учреждении) и контроль правиJIьности

формирования компетенций.

Таблица М 2. Градация перевода

тибальную систему аттестационных

ECToS.

Акалемl,t.lесклIii
Рей'l'и н г' обy,lr, r,rrar,,raо

А-ггестаци tl1,1 l{arl о цен ка обуча кlrцегося Iro

лlлсlд!I IlJl lIH е у.lебн ого пJtа на в нациrrнальной
cllc,|,eМe оценлlваниrl

Аттестационная оценка обучающегося
по дисциплине учебного плана в системе

ECTS
95- 1 00

()T;t t.l,t ttil
,]- А (excellent)

85_94 А (excellent)
75-84

XoporI-ro
+-l] (sood)

65-14 В (,]ood)

55-64
Удовлеr,ворител ьно

С (satisfactorv)
51-54 D (satisfactory)

стр, 15 из 19



((озIIаt(ом и,геJI ьiIая п

Акалемt1.1ескt.lti

РеЙТllнг Обу.lд,о,r,a,,оaо

ATTecTatllto}rHaя оценl(а обучаюlцегосrl по
длlс tlI,t I lл l{ н е у ч еб н о г0 пл а ll а в н а rl и о tI ал ьн ol"l

c1,Icl-eMe оцеll I,1 Btl н l.|я

Аттестационная оценка обучающегося
по дисципл!tне учебного плаЕа в еистеме

EcTS
4.5-50

Неудовлетворительно
Е (satisfactor"y failed)

|-44 F (not rated)
0 N/A (not rated)

формировация компетенций в процессе освоения образовательной программы

налиLIии).

1.

заданием;

2.

Крит,ерии оценки отLlетов IIо прохождению практики

Ilолlлота прелставлеtlttого материаJIа в соответствии с индивидуальным

Своевременное преlIставJlение отчёта, качество оформления;

3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

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

формирования компетенций

Для гIроведения практики разработаны методические рекомендации по

организащии и проведению видов работ на каждом этапе, рекомендации по сбору

ма'гсриttлов, их обрабо,гке и анаJlизу, формы для заполнения отчетноЙ документации по

прак,гике (плаrr прохождеFIия практики, отзыв руководителя от организации

(учреждения), индивидуальная книжка (дневник практики) и т.п.).

Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах:
. I]ыl loJI Ii c}l ис и I I/u4I]иllyilJl bl tых заl(аl l и й ;

типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки

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

каJIеrlларно-тематический план (совместный план работы);

отчеъ

приложения к отчету (при наличии)

раЗВерНутыЙ пла[I- конспект по сещенного/проведенного мероп риятия (.rр"
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, оформление планов-конспектов, подтверждающих участие в подготовке и

прове/Iении проповедей, а также иных мероприятий согласно программе практики и

индивидуальному заданию ;

о самосТоятеJIьное проведение гIроIIоведи под руководством руководителя от

принимающей организации (учреждения);

о иные формы.

ПромежУточныЙ контролЬ по оконЧаниИ практики производится в следующей

форме:

, зашiи,га оl,чета IIо пракТике, вкJIIОLIающегО пакеТ необходимой документации;
, представление отчета в виде устного доклада на итоговой конференции о

резуJIь,гатах прохо)tдения практики с применением икТ (пр" наличии).

отчеТ должеI{ содержать сI]едения по теме индивидуаJIьного задания, результаты
практической работы обучающегося в период практики. отчет по практике выносится

на защитУ после проверки руководителем гIрактики от вуза и установления им

соответствия требованиям выпускающей кафедры.

Итоговая оценка выставляется на основании тех баллов, которые были получены

ОбУчаюrrlимся за участие и проведение мероприятий, предоставленные отчетные

ЛОкУМеIlты и уLIас,гие в итоговой конфереr{ции. Работ,у обучающихся оцеI]ивают

РУКОВОДИТеЛи практики. Аттестация ITо итогам практики проводится на итоговоЙ

КОНферег{ции. Обучаrоrllемуся tIеобходlимо подготовить выступление и презентаI{ию по

резуль,гатам практики.

По итогам аттестации обучающемуся выставляется зачет с оценкой.

Примечание: индивидуальная книжка заполняется в ходе практики, а не готовится

к промежуточной аттестации.

Примерный перечень вопросов теоретической к дифференцированному

зачету

1. I Iазовит,е осrIовFIые фуrrкции и формы деятеJIьности базовой организаIIии.

2. Раскройте основное содержание деятельности духовно-просветительского

профиrrя базовой организации.

3. Каковы особенности духовно-просветительской деятельности в базовой
стр. 17 из 19
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организации?

4. Какие сложности можно отметить В профессиональной деятельности

духов rIо-прос t]етител ьс ко I.o пр сlф и"lrя ?

5. Какие изменения вы бы внесли в организацию работы имамов?

6, Какую цель вы ставили перед собой до выхода на практику? !остигли ли

ее/

1. Удовлетворены ли своей рабо.гой в I]ериод практики?

8. Какие пункты индивидуального плана было наиболее сложно выполнять?

9, Itакие виды работы по направлению подготовки наиболее удавались?
10. Какие проблемы и трудности появились во время прохождения практики?

1 l. Знания, по какиМ учебным дисtIиплинам помогли по время прохождения

практики?

|2. На какие аспекты, разделы учебных дисциплиII нужно обратить особое

внимание при изучении лля более усгIешного прохождения практики?

13. Itаких теоретиЧескиХ знаний было недостаТочно для практической

деятельности?

14. КаКие сПецкурсы можно предложить для изучения на первых курсах для

того, чт:обы практика была наиболее успешной?

15. Появилась ли опрелеленность в направлении вашей дальнейшей

профессиона-цьной деятельности?

16. Хотели бы вы работать в данной организации?

\7, Какие методы исследования использовали при проведении учебно-
исследовате;tьской работы ?

l В. Какие I{овые знания, умения и навыки удалось приобрести в процессе

Практики по получению первичных профессиональных умений и опыта

профессиона.пьной деятельн ости?

ПримерrIая тематика инливидуальных заланий на практику

1. Анализ и совершенствование структуры системы управления религиозной

организацией.

2. Пуr'и Ilовыtllения эффектиI]ности /Iуховно-Ilравственного развития граждан,
стр, 1В из 19



к()знакомиl,еJIьнаrl

3. 'I'ендlегttlии 
развития и соверtIJенствования современных организационных

структур управJIения.

4, Анализ и совершенствование системы взаимодействия имама с

прихожанами.

5. Анализ и соверIпенствование системы мотивации деятельности в духовно-
просветительских орга}Iизациях.

6. Анализ и совершенствование профессионального отбора и расстановки
кадров в духовно-гrросветительской организации.

1. Анализ и совершенствование системы подготовки и повышениrI

квалифиКации имамов / сотрулников духовных управленийl Духовно-просветительский

или религиозно-образовательных организаций.

8. Применение современных технологий в духовно-просветительской

деятельности и решении социально-практических задач теолога.

9. Разви,гие илlновzllциоIl}tого потенциала духовно-просветительской

организации,

10. Актуальные проб"пемы деятеJIьности имама/ сотрудника духовно-

организации при решении социально-просветительской/

прак,гичееких задач,

образовательной
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РП,Щ <Практика по профилю профессиональной деятельности> 48.03.01 Теология

Рабочая программа по дисциплине (Практика по профилю

профессиональноЙ деятельности) составлена на основании требованиЙ

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к

минимуму содержания и уровню подготовки бакатlавра для обучающихся по

направJIению подготовки 48.03.0 1 Теология.

Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на:

2аТ l 2022учебный год

2022 l 2023 учебный год

2023 l 2024учебный год

2024 l 2025 учебный год

2025 l 2026учебный год

Р. Р. Измайлов
(расшифровка подпиои)

Р. Р. Измайлов
фасшифровка подпиои)

Р. Р. Измайлов
(расшифровка подписи)

Р. Р. Измайлов
фаошпфровка подтпtси)

Р. Р. Измйлов
(расIцифровка подпuои)
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деятельности) 48.03.01 Теология

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Таб ,\lb1. с

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Блок 2 кПрактики)) представляет собой вид учебных занятий, непосредственно

ориентированных на практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному

формированиIо универсальных,

компетеFлций обучаIощихся.

общепрофессионалъных и профессиональных

ltиtlа Лл l . )держание компетенций и (или) индикаторов компетенций

Nь Код Содержание ком петенции

1 yK-3.1 Имеет представление о специфике осуществления взаимодействия в
рели|цозной сфере

2 ук-9.4 ЩеМОНСтрИрует умение использовать основы теологических знаний в
процессе луховлIо-нравственного разви.гия

.''
J опк-2.1 Знаком с основами вероучения в соответствии с их трактовкой в

матуридитской богословских школах

4 опк-2.2 Щемонстрирует знание основных положений вероучения ислама,
используя исламскую богословскую терминологию

5 Otllt-2,3
/{емоtlстрируе,г знание осIIовIlых вероучительных
имеющихся в ItopaHe и Сунне, способен объяснять
догматов и воззрений исламского вероучения

положений,
особенности

6 IIк-з.l Умее,г организовывать просветительскую и социально-практическую
деятельность

1 гIк-3.2 Владеет навыками осуществления проповеднической деятельности

8 пIt-3,з
Обладает практическими навыками исполнения религиозных обрядов
ислама

9 IIIt-4.1
Знает правовые нормы, регулирующие религиозную деятельность в
рФ

10 пк-4.2 Умеет организовывать значимые для ислама мероприятия

11 iIK_4.3
Умеет организовывать просветительскую и социальную деятельность
религиозной обrцины

|2 l1It-4.4 Щемонстрирует знания об административных функция в деятельности
мусульманского гrрихода
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ьIIой /lеятельности)) 48.0З.0 1'Геология

КПРаКтика По профилю профессионаJIьной деятельности)) реализуется в

обязательной части учебного плана подготовки бакапавра дJIя обучающихся по

наIIравJIениIо подготовки 48.03.01. 'I'ео;tогия всех реализуемых в Институте форп,t

обучения.

ТИП (форма) и способ проведения практики (практической подготовки)

Тип практики: Практика по профилю профессиональной деятельности.

Сrrособ прове/]еIIия практики: стаIlионарная; выездная.

Форма проведения - дискретная.

3. ОбЪеМ ДИСциПлины (модуля) в зачетных единицах с указанием
КОЛИчесТва академических часов, выделенных на контактную рабоry
обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

Общая трудоемкость дисциплины <Практика по профилю профессиональной

Деятельности)) составляет l5 зачетных единиц (540 часов), что составляет 10 неделъ

за весь период обучения.

оrLrLая обучеtшя

Вид учебной работы
Трудоемкость

час.
по семестDам
4 6 8

общая трудоемкость по учебному плану 540 108 2|6 2lб
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24 8 8 8
Консу,пьтации 24 8 8 8

Самостоятельная работа (СР) без учеmа прол,lеасуmочноzо конmроля: 51б 100 208 208
Промежуточный контDоль: Зачёm с оценкой + + +

оrпю-зсtочлlая Обу,lgr,r,,

Вид учебной работы
Грудоемкость

час.
по семестрам
6 8 А

Общая трудоемкость по учебному планy 540 108 2|6 2|6
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24 8 8 8
Коriсу.llь,гации 24 8 8 8

Самостоятельная работа (СР) без учеmа про74еэюуmочно2о конmроля: 516 100 208 208
Промежуточный контроль: 3ацёm с оценкой + + +

а eltLLrIlJao,LHast

Вид учебной работы
Грудоемкость

час.
по семестDам
6 8 А

Общая трyдоемкость по учебному плану 540 108 2lб 2|6
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Контактная работа обучающихся с преподавателt

самостоя,гель
Промежуто

4.Содержание дисциплины

(разделам) с указанием отведенного

видов учебных занятий

(модуля), структурированное по темам

на них количества академических часов и

Вид учебнtlй работы

чающихся с преtIодавателем:ая та

Трудоемкость

час.
п0 ceMecTDaM
6 8 А

24 8 8 8
,гtlI 

lи и 24 8 8 8
|!]! ()! о к о l l l!!р(!ц!:_
Зачёпl с оцеttкой

516 100 208 208
+ + +

оцtая ,Jvlа, об енuя (4 се"ц

F.о
ё,
qJ

.Фl4

0)
Et
a'
сý

,Ol4

I-IallMcHtrrrilHиe и соllер}ttание по TeMaNI (рпзделам) Всего
часов

из них:
ltоrtтаlстная

рitбоr,а
обучаtощихся с

п роII0д1l ватслсм: ср
Конс.

4 l Контактная работа, в том числе: 8 8

4 1.1
ОзнакомитеJrьная консуJIьтация, включая инструктаж по
технике безопасности,

4 4

4 |.2
Координачия работы и
организаI{ии практики

коlIсуJIы,ации по вопросам
(ус,ганово.лllая коt.ttРереtlция)

4 4

4 2 Самостоятельная работа, в том числе: l00 100

4 2.1

Подготовительный этап.
Изучение спеLIиаJIьFIой, нормативно-правовой
и другой научно-технической информации в

999]це19]ду|оц{ф фл491и з наний

литературы
8 8

4 2.2

l) ксгIерлlпl еIlтrlльный (производственный) этап.
IIpo ведlсr rис иссле/iоI]ания по залан и к) практики :

i}ыIIоJI}Iение техниLIеских заданий, сбор, обработка и
систематизация факти.lеского материала. Заполнение

цддцд4дрд!ц 9й кн итскl,t,

50 50

4 z.5

Аналитический этап.
Анализ полуLIенной информации, подготовка отчета по
практике, полуq9цц" отзыва руItоводителя от rrрофильной
организации, получение отзыва руководителя от
Инс,гитута.

з0 з0

4 2.4

Зак.лrо.lительный этаII.
ГIодго,говtса к защите отчёта прак,гики. Сдача
прtlltтике, индивидуальгtой книжки r-ra кафелру,
замечаtlий руковоllи,гелrI IIрz}к]]иI(и) заLIlита

отчета IIо

устранение
отчета по

практике

I2 \2

Консультация/контактная rrабота: 8

всего за 4 сем 108

ст,р, б из 25
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оrutсtя ,рцg__о!уэуцц (б сем.

F
Q
Ф
2
Ф}
q)

,ol1

Ф
Е{

.ol
7,

Наимелlова}Iие lt содер}каIIие п0 .гемам (разделам) Всего
чпсов

из них:
контактная

работа
Обу,tд*о*"*a" a

преподавателем: ср
Конс.

б 1 Контактная работа, в том числе: 8 8

6 1.1
Оз н акоп,t ительн ari кон суJlьтация, включая иFIструктаж по
l,ехниltс безопаонос,t,и,

4 4

6 L2 Координация работы и консультации по вопросам
организации практики 4 4

6 2 Самостоятельная работао в том числе: 208 208

б 2.1

По2lготовительrrый этап.
Изу.tение специальной, нормативно-правовой
и другой научно-технической информации в
соответствующей области знаний

литературы
8 8

б 2.2

Экспериментальный (производственный) этап.
Прове2lение исследования по заданию практики:
выполнение техниLIеских заданий, сбор, обработка и

си стематиз ация ф актического материа,та. З аполнение
индивидуальной книжки.

150 150

6 2.з

Аналитический этап.
Анализ полученной информации, подготовка отчета по
IIрактике, полуLIение отзыва руководитсля от профильной

организации, получение отзыва руковолителя от
Инститyта.

з2 з2

6 2.4

ЗаклIо.Iительный этаII.
Ilодготовtса к защите отчёта практики. Сдача oTLIeTa по
практике, индивидуальной книжки на кафедру,

устрitнение заме.lаний руководителя практики, защита
oTLIeTa по практике.

18 18

Консyльтация/контактная 8

всего за б сем 2lб

очrLая об еLlLlя (В сем

t_
Q
Ф
2
Ф

.Фl4

r]

|d

.Ol4

I-[аипrенование и содер}кirние по темам (разделам) Всего
часов

из них:
коrtтаttтная

1rаботл
обучаlоultlхся с

прспOдавателеill: ср
Конс.

8 1 Кон,гактная работа, в том числе: 8 8

8 1.1
Ознакомительная консультация, вклIоLIая инструктаж по
,Iехнике безогIасности.

4 4

8 |.2
Itоорлиначия работы и консультации по BoIIpoca]vl

0ргLlнизации прак,гики
4 4
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,t]
q)

2
Ф
Q

4

l
Ed
(f]

rо|4

НаишrеrrоваItие и со/lерж:lние IIо темrlМ (разделам) Всего
часов

из них:
контактttая

работа
обучаlоtцихся с

преподдватыrелl: ср
Конс.

8
,)

,Qцпl_ос_цqц!,91ll,дi]цр_il0qlзrэ]_о_щ:lдсJlgi 208 208

8 2,1

Подготовительный этап.
Изучение специаJIьной, нормативно-lrравовой литературы
и другой научно-l,ехни.lесttой ин(lормации в
соответствующей обласr,и знаний

в 8

8 2.2

Э tcc п ср lt м е нтilл L н ы й (гI р о ll з ll clllcTl] е н [I I>I й ) эт.а l l.
IIроlзелеtlие исслелоI]tlllия по зzlд{itниIо прtlltтики:
]]ыllоJIIIение технических заданий, сбор, обработка и
сис,]]еN4атизаI.\ия (lакти.tесtсого материала. Заполне1.Iие
инливи/lучUrьной t(нижки.

150 150

8

Аналитический этаII.
Анализ поJIуLIенной игrформации, полготовI(а отчета по
практике, получение отзыва руководителя от профильной
организации, получение отзыва руководителя от
Института.

-)Z з2

8 2,4

ЗаклIочительный этап.
Подготовка к защите отчёта практики. Сдача
практике, индивидуаJIьной книхски на кафедру,
замечаний руководителя практики, заIцита
прак,tике.

ol,LIe,Ia по

устраЕIение
отче,га по

l8 18

консультаlIия/контактная работа : 8
Всего за б ceмecTpi 216

о,Lно-заоLlllая форлlа обученuя (б селl)

F9q)

z
Ф9

.Ol4

En

Ф

.Ol
Z,

НаимеrIова}Iие и еодержание потемам (разделам) Всего
tlacoB

из них:
коltтttктttая

рirбота
обучtttощихсп с

преподавRтеJiем: ср
Конс.

6 1 Контактная работа, в том числе: 8 8

6 1.1
Ознакомительная консультация, вкJIючая инструкта}к по
технике безопасности.

4 4

6 1.2
Коорлиrlачия работы и консуJIь,[аIiии Itо ]]оIIросам
организации прак,Ilики (установоLIная конференция)

4 4

6 2 Самостоятельная работа, в том числе: 100 100

б 2,I

Подгоr,овительный этап.
Из5,.tgirr. специаJIьной, rlормативно-[равовой литературы
и лругой IIаучllо-,..*ttи.lеской информации в
соответствующей области знаний

8 8

6 2,2
Экспериментальный (производственный) этап.
Проведение исследования по заданию практики:

50 50

стр, В из 25



РПl{кIIp_4щдцq-ц9]]p9@tloйдеятелЬНoсТи))48.03.01f.еoлoгия

F-

2q,

.Э|4

Е
Ф
|d

.Фl
z,

На IlпreltoBaн и е и сод(,ржаtlие II о .гемам (рrrзлелам) Всего
rIacoB

из них:
контактная

работа
обу.lяlочlltхся с

п рсполtl ваl,елспl:

ср
ItoHc.

выполнение технических заданий, сбор, обработка и
систематизаLIия фактического материала. Заполнение
индивидуальной книжки.

б Z.э

Аналитичсский э,I,:llI.

Анализ полуLIенной информации, подготовка отчета по
практике, полуLIение отзыва руководителя от профильной
организации, получение отзыва руководителя от
Института.

30 з0

6 aдL .,+

заключительный этап.
ГIолготовка к заlците отчёта практики, Сдача
прztкl,ике, иLIдивидуальной кitижки на кафедру,
замеLIаний руководиl,еля праI(Tики, защита
практике.

отчета по

ус,гранение
отчета по

12 12

Консультация/контактная Dабота: 8
Всего за 4 семестD: 108

Очно-заочная форJvLа обучеtluя (В се.u)

l-(J
Ф
a
Ф
(,)

.ol1

q
Ф
|d

,Фl
Z,

I{alIMeHoBaHиe и со/tержание по темам (разлелам) Всего
часов

из них:
коlIтактная

рабо,rа
обучаtопlихся с

п реподаватеJlем: ср
Конс.

8 l Контактная работа, в том числе: 8 8

8 1.1
Ознакомительная консультаlIия, вклIочая инструктаж по
техFIике безопасности. 4 4

8 1,2
Координация работы и консультации по вопросам
организации практики 4 4

8 2 СамостоятельнаяJабот& в том числе: 208 208

8 2.I

П оlцr,отовите.llьный этап.
Изучение специа_пьной, нормативно-правовой литературы
и другой научно-технической информации в
соответствующей области знаний

8 8

8 2.2

Экспериментальный (производственный) этап.
Проведение исследования по задаI{иIо практики:
I]I)IпоJII]е]{ие,гехниLIеских заl(аний, сбор, обрzrботка и
с и с,геN4 а1l,изtll ци rt (l акти.tес Ko1-o мtlтериа.ltа. Заt t олнение
и IIJ(иl]и/(уаJlыIой I(H ижки.

150 150

в 2.з

Ана.lrи,гический этап.
АнаrIиз tlолученной информации, подготовка отчета по
прак,гике, получение отзыва руководителя от IIрофильной
организации, I]оJIучеI{ие отзыва руководителя от

з2 з2
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(J
Ф
z
Ф
Q

.olz

l=

Еt

.о|4

НаимеIловаtIие и сOдер}кание по темам (разде"rrам) Всего
часов

из них:
ItонтаIсная

работа
обучаtощшхся с

п репода IJа,r,елеlll: ср
Конс.

Инсти

8 2.4

ЗаклIочительный этап.
Подготовка к защите отчёта практики. Сдача отчета по
практике, индивидуальной книжки на кафедру,
устранение замечаний руководителя практики, защита
отчета по практике.

l8 18

Консyльтация/контактная работа: 8
всего за 8 семе 216

оцlо-зсtоLltпя 4)орлаа обучglluя ( ]0(д) сем)

Q
Ф
2
о

.Ф!1

l
l{
aa

,olz,

IIаимеlлование п содеря(ание по темам (разделам) I}сего
часов

из них:
контактная

работа
обучающихся с

препOдавателем: ср
Конс,

А 1 Контактная работа, в том числе: 8 8

А 1.1
Ознакомительная консультаI{ия, включая инструктаж по
,гехtIике безопасности.

4 4

А |.2 4 4

А , Самосr,оя,гельная работа, в том чисJIе: 208 208

А 2.1

fIодI,о,говитель н ый этаII.
Изу.lение специаJIы{ой, нормативно-правовой
литературы и другой I{ауLIно-техниLIеской информаrции в

соо,гве,гс1,Iзуtоttlей области знаний

я 8

А 2.2

Эксllер1.1меIt,гilJILIII)Ili (пролlзволствеIIIIый) эr,ап.
11ровс2цеItие иссJlе/lования по заданию практики:
l]ыllоJiIIеI]ие техI]иLIеских :]а,цаний, сбор, обрабо,гка и
системttти:]аtlия dlак,гичесlсоl,о ма,гериа;rа. Запол}Iе]{ие
ин/_1и видуальной кIIи)кки,

150 150

А Z,э

Аналитический этап.
Анализ полученной информации, подготовка oTLIeTa по
практике, получение отзыва руководителя от
прсl(lильной организации, получение отзыва

ру{qц9дц.теля от Института.

з2 эL

А 2.4

заключительный этап.
Подготовка к защите отчёта практики. Сдача отчета по
практике, индивидуальной книхки на кафедру,

устранение замечаний руководителя праI<тики, зап{ита
отчета по практике,

18 18

Коrrсy;rr,тация/кон,гактIIая работа : 8

стр, 10 из 25
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Наименование и солержание IIо темам (разделам)

_Всgр_:а_lQ(ф_q_едqrтр:

из них:

Ф
|d

.QI
д,

9
q,)

2
9

.о|4

контактная
работа

обучающихся с

Заочrtая фор,ма обученuя (б селl)

Fа
2
Ф()

.о|ц

ц
Фц

,ol4

[IaиMelroBillllIe и с()llеI)яtаIIие по темам (разделам) Всего
часOR

из них:
коllтаlсгная

работа
обучаtоlrцIrхся с

п реIlола llателем: ср
Конс.

6 1 Контактная работа, в том числе: 8 8

6 1.1
Ознакомительная консультация, вклIочая инструItтаж по
технике безопасности. 4 4

б \.2
КоорлигIация работы и консультации по вопросам
ор ган и з qццц п рец_I4дц ]ygfцI 9 Ir 9чн ая ко н ф ерен ция)

4 4

6 2 Самостоятельнац_рФ9I!2д fqцl]1исле : 100 100

6 2.1

Подготовительный этап.
Изучение специаJIьной, нормативно-правовой литературы
и лругоЙ научно-техниLIескоЙ информации в
oq9lEý]g!BJ!9 Iцей области зrI ан и й

8 8

б 2,2

Экспериментальный (произволственный) этап.
11роведение исследования по заданию практики:
выполнение технических заданий, сбор, обработка и
систематизация фак,гического материала. Заполнение
индивидуальной книлски.

50 50

б 2.з

Аrrалитический этап.
Анализ полученной информации, подготовка отчета по
практике, IIоJIучение отзыва руководителя от профильной
организаIiии, поJIучение о]]зыва руководителя от
Инс,гиr,у,га,

30 з0

6 2,4

заключительный этап.
Подготовка к защите отчёта практики. Сдача отчета по
lrрактике, индивидуальной книжки на кафедру,
устранение замечаний руководитеJIя практики, защита
отчета по практике.

|2 12

консyльтацияlконтактная работа: 8
Всего за 4 ceMecTrr: 108

Заочtлая форwtа обученuя (В селl)

F

}Фэ(J

Е

е
.Ol 61Е

Наименовапие и содерл(анlIе по темам (разлелам) Всего
1lacoB

из них:
контаtсгная

работ,а
обучаtощихся с

преподавателем:

ср

с-гр, 1-1 из 25

Всего
tIacoB ср

Конс.

2lб
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Конс.

в 1 Контактная работа, в том числе: 8 8

8 11
1.1

Озн аком ительн ая консу JIьтаI{ия, в I(лIоLIая и н структа}к по
техI{ике безопаснос,ги. 4 4

8 |.2
Itоор71иrrация работы и коrIсуJIьтации по вопросам
органищtццц практики 4 4

8 7 самостоятельная в том числе: 208 208

8 z.1

Подготовительный этап.
Изучеttие специыIьной, лIормативлlо-правовой
и 21ругой rttlуrlцп-,,,"*ни.tеской информации в
сq9fдý l ! Iвующей обласr,и знаний

литерагуры
8 8

8 2,2

ЭксперименталI)Ilый (производствеtIный) этап.
Проведение исслед{ования по заланию практики:
выполнение техFIических заданий, сбор, обработка и
систематизация факти.rеского материала. Заполнение
дддццщ_

150 150

8 z-. э

Аналитический ]TittI.
Анализ полученной информации, подготовка отчета по
практике, поJIучение отзыва руководителя о,г профильной
организации, получеFIие о,I,зыва руководителя от
Института,

з2 зZ

8 2.4

заключительный этап.
Подготовltа к защите о,гчёта практики, Сдача отчета по
практике, индивидуа-пьной кних(ки на кафедру,
устраI]ение замечаний руководителя практики, заIцита
oTLIeTa IIо IIрактике.

18 18

Консультация/контактная работа : 8

Всего за 8 2lб

Заочлlqя форлла обучg7rr, (l0(A) сел,t)

F.
Q

2
()

,ol
Z,

l
Et
aa

.о|4

Н:rимеlловаIIие и солер}каIIие IIотемам (разде.шам) Всего
часов

из них:
контактная

работа
обучаlощпхся с

преподавателем: ср

Конс.

А 1 Контактная работа, в том числе: 8 8

А 1.1
Ознакомительная консультация, включая инструкта}к по
технике безопасности.

4 4

А |,2
Координация работы и консультации по вопросам
организации практики

4 4

А 2 Самостоятельная работа, в том числе: 208 208

А 2.1

ПодI,оr,овительный этап.
Изучение специаJIьной, нормативно-правовой литературы
и другой научно-технической информачии в
соответствующей области знаний

8 8

А 2.2
l) lссп ср llпleHl,rlJl bIl ы ii (п р о из во/IствеIIный) этап.
I I12сl lзсllсtl ие и9сJ] 9/Iо lr!l]:l и| I I () ral]qI I l1]0 IIр!]li_l ч J(ц i _

l50 150
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z
Ф(J

.ol
z,

.1
01

.ol4

HirllMerroBaIIlIe и содержание п0 темам (разлелам) BceI,o
часов

из них:
кон,гаtсгttая

работа
обyчлlоtrцшхся с

tl РеПОДПВаТеЛеItl: ср
ItoHc.

выполнение технических задаFIий, сбор, обработка и
систематизация фактического материала. Заполнение
цчщц.

А 2.з

Ана.llитический эl,:lII.
Анализ поJIуLIенной информации, подготовка отчета по
прак,гике, получение отзыва руководителя от профильной
организации, получение о,гзыва руководителя от
Института,

з2 32

А 2.4

Зак;rlочительный этап.
Подготовка к защите отчёта практики. Сдача отчета по
практике, индивидуальной книжки на кафедру,

устранение замечаний руководитеJIя практики, защита
отчета по практике.

18 18

консультация/контактная работа: 8
Всего за 10(А) сем 2lб

PI1Д кПрл<r4ц? !о профилrо проф 9Jцдц{!цlеятельности> 48,0З.01 Теология

С о d ерuсан uе учеб ных р аз dело в

1. Установочные консультации по организации и проведению практики

(практической подготовки): гIроведение инструктажа по технике безопасности;

распределение по местам практики; задачи практики; виды деятельности на практике;

ведение индивиду€LльноЙ книжки (дневника) практиканта; порядок оформления и

сроки сдачи отчетной документации; права и обязанности практикантов.

Примерные виды учебной работы (практической подготовки)1:

подготовительный этап :

2. ЗItакомс,гtзо с руковоl{ителем практики от профильной оргаI{изации

(учреждения), знакомство с местом прохождения практики, учебно-методической и

нормативноЙ базоЙ, составом, традиц иями организации (учреждения).

экспери меIIтальный (п роизводствеIlный) этап :

4. 11одготовка и проведение пятикратных молитв в мечети, произнесение азана,

подготовка и проведение проповеди.

l Содер>rtание (вилы) у.rебной работы (практической подготовки), а также формы отчетности их выполнения по практике
(праt<ти.tеской полготовке) конкретизI4руются для каждого этапа и соответствующего семестра в индивидуальном
ЗаДан lI 1,1 обу,1,1,о,ua,-оaо,
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4. Учас'гие в соI{иаJrьной /Iе;IтеJIьI{ос,ги прихода (беседы с прихожанами, работа с

ДеТЬМИ). Днализ ошибок, допуц{енных в ходе проведения религиозных обрядов,

организации мероприятий.

5. УЧаСтие в социальной деяl,еJIь[tос,ги прихода: благотворительность; работа с

llетьми и моJIоде}кью, работа со старшим поколением; работа с женщинами;

реабилитационная деятельность религиозной организации; мусулъманские кладбища.

6. УЧаСТие В религиозных обрядах (омовение покойного, завертывание

ПОКОЙНОго в саван, имянареLIеI{ис, никах, маджлисы З, J,40 дня и года, обряд

ПОГРебения покоЙного) и иных мероприятий сог-цасно индивидуальному заданию.

7, ОзнакомJIение с образовательной деятелtьностью религиозньiх организаций:

Kypcbl реJIигиозIIого образоваьIия гIри меLIе,ги; религиозная книI-а и библиотека при

мечети.

а Ilалити ческий э,гап :

8, Анализ IIоJIученной информации, подготовка отчета по практике, получение

отзыва руководителя от профильной организации, получение отзыва руководителя от

Института.

закJI юч иr,ельный этаtI :

9. ОсРормлеI{ие отче,гной докумеI]таI\ии, Участие в итоговой конференции по

резуJIьтатам IIрактики. Подго,говка и выступление с локладом на итоговой

коrrфереt-tllии.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебно-методиче ским обе спечением само стоятелъной работы обучающихся при

прохождеI,rии практики гrо rlрофилrо гrро(iессио[IаJIьной деятельности (практической

подготовке) являю,гся :

* 
учебная литература;

нормативные документы, регламентирующие прохождение практики

обучаюшдимся;

методические разработки для обучаюrrдихся) определяющие порядок

прохождения и содержание практики по профилю профессиональной деятельности.
стр. 14 из 25
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Самостоятельная работа обучающихая во время прохождения практики

(практической подготовки) вклюLIает:

- веление индивидуальtlой книжки (дневника практики);

-- оформ;lение итогового отчета по практике.

- анаJIиз нормативItо-меl.одической базы оргаFIизации;

- аIIаJIИЗ и обработку итrформаllии, поJIученноЙ ими при прохождении практики

Ilo ПОJIУLlеIlИIо гrрофсссиоI]аJIьI,{ых умеr-rиЙ и ошыта профессиона.llьноЙ деятельности в

орI,анизаIIии.

-работу с научной, учебной и методической литературой,

- работа с конспектами лекций и посещенных мероприятий, ЭБС.

Для самостоятелы-tой работы представляется возможность работы с

комIIьютером и доступом в Интернец к электронной библиотеке вуза и к

информациоIIно-справочным системам.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из

числа инвалидов и JIиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

iIре/Iос,t,аI]JiяIо,I,ся в формах, адаптироваI]IIых к ограничениям их з/доровья и восприятия

информаIlии:

- в форме электронного документа,
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6. Перечень основной и доtIолнительной литературы, необходимой для

освоения lцисци IIJIиIlы

б. l. OcrroBHaя литература

1. Адыгамов Р.К, OcHoBbi проповеди и обязанности имама: учебное пособие.

- Казань,рvм 2015. -262 с. URL: h*tрl;lд:дч:ч!,l.J{iпl/t;i!tаl0,{/llгOdLr.с_t/12lб949

б.2. /{ополнительная литература

l. АДЫГаМОв Р.К. Основы поклонения/Учебное пособие Р.К. Ддыгамов.-

Казань: РИИ,2015 - 128 с. [ЭБС]; и ]:ДJ_;_t;rlr.цlrlliurrl.corn/cirtalo&mgdtrct/l2.1.б947

2. N4УРа'гов N4.P. Религиозно-правовые вопросы в современном исламском

праве; Учебное пособие / Муратов М.Р., - Казань : РИИ, 20 1 5 . [ЭБС]
2, ЯкУгtов I].M. Основы проповели и обязанности имама. Кур" лекций / В,М.

Якупов. - Казань РИИ,201 5. - 8 1 с. IJRL: :_rllp;;i;r:il1,iцI]_"ш._a_]:ш,ýat_a]9g/шad]r_q/JalJjJ9

7. IIеРечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

(интерне,г), необходимых лля освоения дисциплины (модуля)

l . |itl_i,l.,,, .|.чi_t-;,,t.i,l,Ll*Lr,'': Официальный сайт /{уховного управления мусульман

Российской Федерации

2. !"цi].tylxцl.LtjлliltljtL1r-;*Lii Издательский дом <Медина))

8. Перечень информационных технологий, используемых

ОСУЩесТВлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)о включая

перечень программного обеспечения и информациоцных справочных систем

Для осуIllесl]вJIеIIия образовательного проtlесса по дисциплине, при

необходимости, могут быть использованы:

1. Офисный пакет программ и приложений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2, Поисковая система Microsoft Edge - свободно распространяемый

гIрограммный продукт;

З. Архиватор 7Zip - свободно распространяемый программный продукт.

4. Adobe Reader DC - пакет программ, предн€tзначенный для просмотра

электронных публикаций в формате PDF, свободно распространяемый программный

продук1,;

стр. 16 из 25
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5. <<Средlство просмотра изображений и факссlв Windows> (программа

гIросмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, вмр - XnView и т.д.);

6. Windows N4edia Рlауег (аулио-вилео проигрыватель);

1. ЭЛеКтрОнная информаIционно-образовательная среда <Московского

исJIамского института) ;

в. Справочная правовая система КонсультантПлюс. Сrуденту

Цш tlJJi }j]* с: t; ц;i1 i !lд t . i 
" 
t l,',;Ф i l' ь l iц.l ; 11t l l; ]. r.t l i yi .

9. Методические указания дJIя обучающихся по освоению дисциплины
(молуля)

I-Iерел началом всех виlIов практики в организации (учреждении, на

Предприятии) обучающимся необходимо ознакомиться с правилами безопасной работы

И ПрОЙти инструктаж по технике безопасности. В соответствии с заданием на гIрактику

совмес'гно с руководителем обучаrощийся составляет план прохождения практики.

Выполнение этих работ проволится обучающимся при систематических консультациях

с руководитеJlем практики от tIринимающей организации (учреждения).

Практика для обучаtоrtIихся с ограниченными возможностями здоровья и

иI|валидов I1роводится с учетом особенttостей их шсихофизического развития,

индивидуаJIьных возможностей и состояния здоровья.

9.1. Подготовка к установочной конференции (лекции)

С цеrlыо обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к

коIIсУJlЬ'I'tlIlии ("lrеlсllии), IIocI(oJIbl(y olla яI]Jlяе],сrl важttой формой организации учебного

tlроцесса, поскольку:

1. знакомит с необходимым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

З. Система,гизируе1, у.Iебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. ознакомьтесь с программой практикии методическими рекомендациями к ней;

2, ознакомьтесь техническим задание по практике;

стр, 77 из 25



_Р_ЦДsЦр9дfцд1_1]_iLпроtЬилю дрф99цqцqдц{ой деятельности)) 48.0З.01 Теология

3. ЗапиIuите возмо)tные 1]опросы, которые вы зададите на консультации

(лекции) по непонятным или уточняющим моментам;

4, постарайт'есь уяснить место предстояtцих практических мероприятий в

своей подготовItе;

5. запишите информациIо, которой вы вJIадеете IIо данному вопросу.

9.2. Самостоятельная работа

Самос'гоятеJIьная работ,а обу.lпrоrrlихся, как важный элемент освоения

теоретического материала и практической подготовки в соответствии с содержанием

программы <ГIраr<тики гlо Irро(lи"lllо профессиональной деятельности)) и как следствие

освоения образовательноЙ программы высшего образования rrо направлению

ПоДГотовки 48.03.01 Теология, предполагает разнообразные виды и формы её

проведения и может вклIочать I] себя следующее:

чтении рекоменлованной JIитера,гуры, в том числе учебной и научно-популярной

для получения более глубоких знаний; работа с научной литературой; изучение

спеIlиальной, норматиI]IIо-IIравовой ли,гературы и лругой научно-технической

информации в соответствуrощей области знаний;

иrrсРормаI{ии, подI,отовка oTLIeTa по практике, IIоJIучение отзыва руководителя от

профильной орган изации.

:за2lаIlий, сбор, обработ,ка и сист,ематизаI(ия сРак,гического материаJtа. Заполнение

инливидуальной книжки ;

Гlовыlление эффективности испоJrьзования времени самостоятельной работы

обучающихся обеспечивает применение методов активного обучения: индивидуальное
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залание, тестирование, испоJlьзование аудио- и видео материалов. Обучающиеся

учатся самостоятельн о рабо,гать с I]ервои сточниками, монографиями.

9.3. Щоклад

обработки,

практики

анализе и

по профилю

обучающимися темы на ocl{oBe изучения литературы,

систематизации теоретических и практических результатов

rrрофессиоtlаt.ltьttоЙ деятелыtости (tlракr,и.tеской по/{готовки) и разверну,гом публичном

сообщении по ланной пробrrеме.

Тематика докладов обучающихся по практике по профилю профессиональной

ДеЯТеЛьности (практическоЙ полготовке) определяется индивидуальным заданием

прак,гикантов.

9.4. Подготовка к зачету

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с

I]ервых лней обучеttия и практической подготовки. Попытки освоить учебный

материал в IIериол зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не

слишком у/Iовлетворительные результа,гы.

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное,

существенное (понятия, гIризнаки, классификации и пр.), приведите примеры,

иJiлIострируIош{ие теоретические поло}Itения.

Iioclre IlpclрIoxteнItыx указаний у обучаrош{ихся должно сформироваться четкое

представление об объеме и характере знанийи умений, которыми надо будет овладеть

по llисциплине (практической подготовке).

[0. Ма,гериаJIьно-т,ехническое обеспечение

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима

слелующая материа-пьно-техническая база:

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,

семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная интерактивной панелью

и необходимым комплектом мебели для учебного процесса;

работы обучающихся,оснащенное
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компьютерной ,гехникой с возможIIосl,ью поllI(JrIочения к сети Интернет и

обесllе,lеIIием /locl,yIla I] эJIектроI{нуIо информаIlионно-образова,гельную среду мии,
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1 1. [Iри"тrожение Nъl. Фонл оценочных средств для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (молулю)

Табл лъ

'Гскуrций коII,гроJIь IlреllilоJIагает коrIтроль ежедневной посещаемости

обучаttlltlимися рабочих мес1, в оргаIrизации (учреждении), являющейся местом

практической подготовки)и контроль правильности формирования компетенций.

Таблица NЬ 2, Градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибальную систему аттестаIдионных оценок и систему аттестационных оценок
ECToS.

ица . РейтинI, - IIJIан (примепttый
Виды контроля Тема / форма аттестационной работы

Мин. кол-во
баллов

Макс, кол-
во баллов

Itонтроль II осеп{аемости
занятий

10 20
У'IаlСт'ие в )i с,l,чtновочtIой конфереIrции 2 4

У.lас,гие в итоговой конференции 8 1б
'Гекущий коI{троJlь работы по
прак,ги LIеской полго,гоlзке

24 48
Выполlrение технического задания по
прак,гике

LLIKa;ra баллов

формируетсrI с учетом
количес,I]]а и

содержания заланий
текуIцего контроля

Рубехспый конl,роJIь

8 1б
Оt|ормлегrие собранных и описанFIых
мtt,гериtlJlоl], Ilрило)I(ений tt отчету

aJ 6

Запо.llнение индивидуальной книжки
обучающегося 5 10

Промежуточная аттестация
Зачеr,с оценкой.
Выс,гупление (доклад) на итоговой
коIIференции t{о результатам практики

8 16

Итого 50 100
Выполнение любого задания на уровIIе ниже (удовлетворительного)): 0 рейтинговых баллов

It промелtуто.tной аттестаIIии (зачету) не лопускаются обучаюпIиеся, набравшие менее 50 баллов.

Рейтиtлговые бонусы и rптрафы могутсоставить до 15 баллов. Основанием для их начисления

является проявление инициативы в сборе и обработке актуального материала.

Акалепl t1.1ecKltl:i

;rейr't,l ll г обу,tа tошlегося

Ат,гес,l,а IIlloIlIIaя оlцеtl ка обучаlоtцегося по
длrсци IrJt и tle учебного IIJIa Ila в lr:r циональltой

cI,1 с,гем е оцен 1,1 l}a li лIя

Аттестационная оценка обучающегося
Iro дисциlrлине учебного плана в системе

EcTS
95- l 00

отлично
+ А (exoellent)

85_94 А (excellent)
75-84

Xopotrto
+В (sood)

65-14 В (gооd)

55-64
Удовлетвори,гельно

С (satisfactorv)

5 1-54 D (satisf'actory)

45-50
Неудовлетвtlрител ьно

Е (satisf'actoгy failed)
1-44 F (not rated)

0 N/A (not rated)
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'Гиповые контрольные задания и иные материалы, необходимые для

ОЦеНКИ ЗНаниЙ, умениЙ, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

ЭТаПЫ формирования компетенциЙ в процессе освоения образовательной

программы

Z. Своевременноепредставлениеотчёта,качествооформления;

3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знанийо

умений, IIавыков и (или) оцыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

,Щля проведения практики (практической подготовки) разработаны методические

рекомендации по организации и rIроведению видов работ на каждом этапе,

рекоменllаIlии rro сбору материаJlов, их обработке и анализу, формы для заполнения

отчетной докумеI{тации по практике (практической подготовке) (план прохождения

практики (практической подготовки), отзыв руководителя от организации

(учрежделIия), индивидуальная книжка (дневник практики) и т.п.).

'Гекуrций коI{троль прохо>Itления практики (практической подготовки)

произволится в сJIе/IуIоIцих формах:

. выполнение индивидуальных задании;

. оформление плаtIов-конспектов, подтверждающих участие в подготовке и

стр. 22 из 25



_ЦЦД:Щq ц]ццg__цq др,gфцд_рдцоФqggц о ц9д!ц9цц..ц].пэц о.r",, 4 8 . 0 3 . 0 1 Т

ПрОВеДении IlроIIоtзедей, а также иных мероприятий согласцо программе практики и

индивидуальному заданию ;

' самостоятельное проведение IIроповеди под руководством руководителя от

ltринимаюrцей организации (учрежления);

. иные формы.

Промеlсуточный контроль по окончании практики (практической гrодготовки)

tIроизводится в следующей форме:

' защита отчета по практике, включающего пакет необходимой документации;
о пре/Iс,гаI]JIеIIие отче,га в I]иде устного доклада на итоговой конференции о

резуJIь,гатах прохож/дения практики с применением ИКТ (гrри наличии).

Отчет должен содержать сведения по теме индивидуального задания, результаты

практической работы обучаюrцегося в период практики (практической подготовки).

О,гчет по практике выFIосится IIа заtциту tIосле rIроверки руководителем практики от

вуза и установJrе}{ия им соответствия требованиям выпускающей кафедры.

Итоговая оцеtIка выставляется на основании тех ба.шлов, которые были получены

обучающимся за участие и проведение мероприятий, предоставленные отчетные

документы и у.Iастие I] tа,гоговой rсоrrфереrIIlии. Рабо,гу обучающихся оценивают

руI(овоl\иl,сJIи практики. АттестаL\ия по итогам практики проводится на итоговой

коrrфереrlI\ии. ()бучаrоr]цемуся ttеобхолимо подготоtsить I]ыступление и презентацию

по результатам практики.

По итогам ат],естации обучаIощемуся выставляется зачет с оценкой.

IIримечание: инllивидуальная книжка заполняется в ходе практики, а не

готовится к промежут очной аттестации.

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету

1. Знания по каким учебным дисциплинам помогли по время прохождения

практики?

2. Какие виды работы rlo направлению подготовки наиболее удавались?

3. Какие изменения вы бы внесли в организацию работы имамов?

4. Какие методы исследования использовали при проведении учебно-

исследовательской работы ?
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5. Itакие Новые знания, умения и [Iавыки удалось приобрести в гIроцессе

практики IIо получению первичных гlрофессионаJrьных умений и опыта

профессиональной деятельности?

6. Какие проблемt I и тру/{FIости появились во время прохождения практики?

1. Itакие пуIlкты индивидуального tIJIai{a было наиболее сложно выполнять?

8. КаКИе сЛоЖности можно отметить в профессиональной деятеJIьности

духовI-Iо-прос I]етит€лllского гrрофиля?

9, Какие спецкурсы мо}кно rIредло}кить для изучения на первых курсах для

ToI,o, ч,гобы практика была наиболее успеlлной?

10. Каких теоретических знаний было недостаточно для практической

деятельности?

11. Itаковы особенности духовно-просветительской деятельности в базовой

органи:]ilrlии?

|2. Какую цеJIь вы ставиJIи перед собой до выхода на практику? Щостигли ли

ее1

13. На какие аспекты, разделы учебных дисrIиплин нужно обратить особое

внимание при изучеFIии ддrIя более успешного прохождения практики?

|4. I,Iазовите основtIые функции и формы деятельности базовой организации.

15. Появилась ли определеIIность в направлении вашей дальнейшей

гrрофессиоtла.п ьrIой /{еятельнос,ги ?

l6. I)асr<ройте ocIIoBIIoc содерr(аIIие деятеJIьностI{ /lуховно-просветительского

профиля базовой организации.

|1. Удовлетворены ли своей работой в период практики?

18. Хотели бы вы работать в данной организации?

Припrерrlая тематика индивидуальных заданий на практику

1. Актуальные проблемы деятельности имамаl сотрудника духовно-

гIросветительской/ образовательной организации при решении социально-

прак,гических задач.

2. Анализ и совершенствование структуры системы управления религиозной

организацией.

стр, 24 из 25



_|ЩФtреЩццqдg профилrо профессиоtIqJIьё9й деятеJlьности> 48.03.01 Теология

3. Анализ и совершенствование системы взаимодействия имама с

прихожанами.

4. Анализ и соверI]Iеtlствование системы мотивации деятельности в духовно-

просве,ги,геJIьских организациях.

5. Ана-тtиз и соверше}Iстl]ование профессионального отбора и расстановки

кадров в духовно-просветительской организации.

6, Атlализ и соверulе}Iствование системы подготовки и повышения

квалификации имамов / со,грулникоl] духовных управлений/ духовно-

просветительский или религиозно-образовательных организаций.

1. Пути повышения эффективности духовно-нравственного развития

граждан.

8. Тенденции развития и соверIценствования современных организационных

структур управления.

9, Применение современных технологий в духовно-просветительской

дея,геJrьности и решении социально-практических задач теолога.

10. Разви,гие инI{оваrIио}Iного потенциала духовно-[росветительской

организации.
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оглавление

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ..4
2. NzIecTo дисциплины (моду"lrя) в структуре образовательной программъi .....,...,.. ,.,......,4

3. Объем дисциплины (молуля) в заLIетrIых е/диниlIах с указанием количества
академических чаQов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем и на самостоятельную работу
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

9.4,|. Реферат
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

планируемыми результатами освоения образовательнойсоотнесенных

программы

Табл N91. С йица о ие индика в комtIетен

Ns Код Содержание индикатора
:1lr;чllx,:lI]:irN'jJ:i,iwli4

1 ук- 2.2.

Имеет базовые сведениrI о профессиолtальной деятеJIьности теолога, круге задач и
ВОЗМожных гtроблемах, а Taк)i(c OпI,имаJIьных сIIособах их решения с учетом
N44р9воззренLIеских, I{еFIностных, нравственных и правовых ориентиров

2. опк_5.1 !дqком с методологической спецификой научно-богословского исследования
a опк-5.3. Имеет системные представления о предмете, принциlIах, методах, этапах

формирования, взаимосвязи основных исламских наук

4, опк-6.1 Знакорt с сущестl]уюIцими в гуманитарных исследованиях концепциями религии,
умеет ооотItосить их с богословскими представлениями о тех же предметах

5. оIIк-6,2. Способеп выявлять и анализировать с богос.llовских позиций мировоззренческую
и IleH FI остIIую сOсl-illlJIяIоIцую разлиLIных науLIных концепций

2. Место дисциплины (молуля) в структуре образовательной программы

,Щисциплина <Введение в специальность) реализуется в обязательной части

учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки

48.03.01. Теология.

3. Объем дисциплины (молуля) в зачетных единицах с указацием

количества академических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

Общая трудоемкость дисциплины ((Введение в специальность)) составляет 2

зачетные единиц (7 2 часа),

Очнаst форлла обученuя

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по семестрам
1

Общая трyдоемкость по учебному плану 72 11

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34 34
Лекции (Л) Iб 16

Семинарские занятия (СМ1 18 18

Самостоятельная работа (СР) без учеmа промеэюуmочно2о
конmроля;

38 38

Промежуточный контроль : 3ачёm +

стр, 4 из 20



rЦДsЦдgдgцдg_цjдециально сть> 4 8, 0 3 . 0 1 Геология

Очно-з аочная ф орл,tа о бученuя

Виц учебной работы
Грудоемкость

Всего
часов

по семестрам
1

Общая трудоемкость по учебному плану 1,, 11
Контактная рQФота обучающихся с преподавателем: 16 16
Лекции (Л) 6 6

ýsщццqр!дие занятия (СМ) 10 10
самостоятельная работа (ср) без учеmа проfulеэ!суmочноzо конmроля; 5б 5б
Промежуточный контроль : Зачёm +

Заочная форпtа обученuя

Вид учебной работы
Грудоемкость

Всего
часов

по семестDам
1

Общая трyдоемкость по учебному плану 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10 10
Леrсции (Л 4 4
Семи кие заFIятия (СМ 6 6

_С_o*o.rorre"ornu, фqц(9D бqr_))Ltetllcl п.р()д4.QlсуmоLпlоео l{ollпxpoJlrL 58 58

Промежуточный контроль : 3ачёm 4 +

4.Содержание дисциплины

(разделам) с указанием отведенного

видов учебных занятий

очная а Обу,lg7lцо

Тема 10, 1{ораrт и Сунна как
З аК О i{ ОДZl'ГеЛ ]) С'ГВ а

(модуля), структурированное по темам

на них количества академических часов и

основа исламского

Наимеlлование и содер}кание по темам (разделам)

из них:

Тема 1. Характеристика деятельности института

Тема 2. объект и п теологии
щность ислама

Тема 4. Оснсlвltые положеi]ия в вероучении ислама
Тема 5. Исто.tttиlсоведческие основы ислама
Тема б, Ритуальная практика ислама: саJIат (обязательна.я

Тема 7. Ритуальная практика ислама: закат (обязательное

Тема 8. Р bнajl практика ислама саум (пост
Тема 9. Ритуальная практика ислама хадж
паломничество
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обучаlощихся с

пDеполавателем:

ср
л см

1 1 9 J 2 4

1 2 1t 2 2 4
1 J 8 z 2 4
1 4 7 2 2 4
1 5 9 2 2 4

1 6 6 1 2 4

1 1 4 1 2 J

1 8 5 1 2 J

1 9 5 1 1 J

l 10 5 1 1 J
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из них:
Контакгнап работа

обучаlощвхся с

Наименование и содер}каIIIIе по темам (разделам)

fIодr,отовка к зачетY:
Зачет:

Всего за 1

Очн о - з ао чл-l ая ф орл,tа о буч е Hust

сЁ

F.9
а
(J

.Ol4

Ф

1

Наимелlование и содер}кrrние п0 темам (разлелам) Всего
часов

из них:
Контаltтная работа

обучающихся с
преподавателем: ср

JI см
1 1 Тема l. Характеристика деrIтельпостLI института 1 1 1 5

1 2 Тема 2, Объект и преl{мет теоJIогии 1 1 5

1 J Тема 3. Сущность исJIама 1 1 5
l 4 Ie щ4 

j-Qgщдд!]9J9д9 
цч1 и 1 Lц9р_9)з gццдз9дqrylз "/ 1 5

1 5 Тема 5. Исто.lниковедческие осFlовы ислама 1 1 5

1 6
Тема б. Ритуальная практика ислама: салат (обязательная
молитва) 7 1 1 5

1 7
Тема 7. Ритуальная практика ислама: закат (обязательное
милостыня) 6 1 5

1 8 Тема 8. Ритуальная практика ислама саум (rrocT) 6 1 5

1 9 8 1 7

1 10
Тема l0. ItopaH и
законолатеJIьс"г]]а

Сунна как оонова исламского
8 1

,7

Подготовка к зачетy: 4 4
Зачет:

Всего за 1 с 1) 6 10 5б

З ао,Lная ф орлlа о бученuя

l-9
qJ

2а
Q

.оlц

q]
ц
aч

.ol1

[Iаименование и содер)Itание по темам (разделам) Всего
часов

из tIих:
Контакгная работа

обучаttlщихся с
преподавателем: ср
л см

1 1 Тема 1. Характерис,Iика деятельности института 9 1 5

1 2 @q2-аýд9ц] и предметтеqJцдцц 9 1 5

1 J Теп,rа 3. Cylltt-locTt ислаN4а 6 1 5

1 4 Тема 4. основные положения в веDоучении ислама 6 1 5

1 5 Тема 5. Источниковедческие основы ислама 8 1 5

1 6
Тема б. Ритуальная практика ислама: салат (обязательная
молитва) 7 1 5
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Наименование и содержание по темам (разлелам) Всего
часов

из Еих:
КOнтактная рабOта

обучающихся с
преподавателем: ср
л см

1 7
Тема 7. Ритуальная практика исJIама: закат (обязательное
милостыня') 7 1 5

1 8 Тема 8, Ритуальная практикtl исJIама cayN,I (пост) 6 1 5

1 9
Тема 9. Ритуальная практика ислама хадж
(паломничество) 7 1 6

l 10
Тема 10. ItopaH и Сунна как основа исламского
законодательства 6 1 6

Подготовка к зачетy: 1 2
Зачет: 4

Всего за 1 семестD; 72 4 6 58

С о d ереrcан uе учебньlх рш d ело в

Тема 1. Характеристика деятельности института

Организационная структура института. Права и обязанности студента.

Стимулирование учебной деятельности студента. Быт студентов. Студенческие

органы самоуправления. Организация образовательного процесса. Планирование

учебноЙ деятельности. Учебные планы и программы.

Тема 2. Объект и предмет теологии

Основные разделы Государственного образовательного стандарта по

направлению подготовки Теология. Специфика нагIравления подготовки. Области

будущей профессиональной деятельности.

профессионаJIьного и личностного роста специалиста.

Тема 3. Сущность ислама

ОпреdелеrtLtе поLtяmuя Ислал,t Коран 
- 

Божественное послание Аллаха. Религия

ислам с точки зрения исламской теологии. Толерантность (веротерпимость) ислама.

Ислам l{aK релLt?uя coBol{yпrtocmb вероуLtенLtя u закона, Вероучение (акида)

и закон (rшариат): кораническое определение. Вероучение (акида) как основа исJIама.

Закон (rrrариат) вторичен гIо отношению к вероучению (акида). Неотделимость закона
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от вероучения.

Равноправuе в 1tслал4е. Равенство мехtду людьми в исламе. Равенство женш{ины

и мужчины с точки зрения религиозной ответственности.

Тема 4. Основные положения в вероучении ислама

Слова свudеmельсmва (ъешхаdы) как фундамент доктрины ислама и основы его

законов. Критерии опредепения принадлежности к исламу и неверию (*уфр).

Рациональные и богословские доказательства истинности ислама: рациональный

подход; интуитивный (психологический подход); коранические аргументы.

Теолоzuческuе вопросы, связанньlе с вероученuеJ|,| u суLL|носmью uслал4а.

Суtцtlосtпь Боzа, Че;товек не может вмешиваться в установление имен Бога.

Сущность Бога мо}кет быть описана, но не Mo}IteT быть постигнута. Единственность

Аллаха. Многобожие.

Анzельt u dacuHttbz. Ilеви/]иN,lые миры 
- 

ангеJIы и джиItr-rы. fух (ру").

Функции посланников. Приблих<ённые Бога (авлийа) в Коране.

Вера в Пuсанuя.

Вера в Послеdнuй dень. Блаженство и мучение Будущей жизни. Вечность Рая.

Вечность Ада.

Ислаlw u dруеuе релuzuu. Основополагающие положения ислам относительно

небесньtх религий. Позиция ислама в отношении немусульман. Сотрудничество в

б"тlаго с llрелставитеJlями других религий. Свобода вероисповедания в исламе.

В исламе не разрешается заключать брачные союзы с многобожниками

оmвеmсmвенносmь чел()века как нал4есmнuка Боzа на зеJVле. Человек и

Вселенная. Природные ресурсы и ответственность человека.

Вера в преdопреdеленuе, Потенциальная способность человека творить как

добро, так и зло. Свобода и выбор человека 84 Решение и предопределение (аrr-када

ва-л-кадар)

Тема 5. Источниковедческие основы ислама

Обжаmельсmва uслалwа. Теоретические и практические обязательства.
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Исmочнuковеdческая основа uслал4скоzо вероученuя. Коран и Сунна Пророка как

основа вероучительных доктрин. Теологические методы определения достоверности

ИСТОЧНИКоВ Ислама. Вероучительные догмы, не имеющие однозначноЙ арryментации,

не яВляются основоЙ исламскоЙ веры. Коран как источник вероучения. Сунна как

источник вероучения.

[Iрu,Lъtньt преdполо)tсuп,lелыlосmu CyHHbt как uсmочнuка вероученuя (aKudb):

Множественная передача (таватур) и одиночные предания (ахад) в традиции

ХаДисоведения. Сообщения в единичноЙ передаче (ахал) не дают лостоверного знания.

Редlкость многочисленных путей передачи одного халиса (мутаватир).

EduHodyu,tHoe л4ненuе (udжлла) кqк uсmочнuк вероученuя (акudь): Мнения

исламских теологов относитеJIьно единодушного мнения (иджма). Единодушное

мнение богос.тIовов (идх<ма) в спорных вероучительных вопросах.

Тема б. Ритуальцая практика ислама: салат (обязательная молитва)

Салаm (обжаmельная л,tолumва). Коллективная молитва (салат ал-лrкамаъа).

Пятничная молитва (салат ал-джума). Молитва двух праздников (салат ал-идайн).

Заупокойная молитва (салат ал-джаназа).

Фuлософuя л,tусульл,tанской л4олumвьz. Ритуальная чистота как условие молитв.

Обязате"тrьная молитва (calraT) и повседневный распорядок )iизни мусульманина. Азан.

N4олитва 
- 

оди}I из составных элементов личности верующего. Влияние молитвы на

воспитание души. N4олитвы *-- это боrкественr{ые IIутеIrlествие. Молитва в других

боrкесr,ве[Iных религиях. Значение и место моJIитвы в исламской религии.

. Распоряdок обжаmельной lиолumвьl. Молитва как средство единения мусульман.

Молитва содержит все виды возвепичивания, Легкость в молитве.

Тема 7. Ритуальная практика ислама: закат (обязательное милостыня)

Соцuальная сосmавляю1,14ая uсла]иа. Значение обязательной милостыни (заката).

Имущество, с которого выплачивается закат.

Каmееорuu люdей, коmорым выплачuвqеmся закаm, Бедняки и нищие.

Определение бедности и нищеты. Занятые сбором 
{и распределением заката. Те, чьи

сердца приводимы к согJIасиIо. ,Щолжники. Путники. Выкуп рабов. Находящиеся на

пути Аллаха.
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Тема 8. Ритуальная практика ислама саум (пост)

Обязаmельносmь посmа. Айаты Корана о посте. Пост в других религиях.

Значенuе посmа. Религиозные, социальные, физические асгIекты поста. Смысл

вменения обязанности поста в месяц Рамадан.

Релuеuозно-правовые аспекmьt посmа, Виды поста. Условия поста.

Обязательные, допоJIнительные и рекомендательные аспекты поста.

Тема 9. Ритуальная практика ислама хадж (паломничество)

Исmорuя развumuя палол4нuчесmва (хаdжа). Паломничество до ислама.

Мухаммад возобновляет призыв Ибрахима. Время хаджжа и смысл его выбора

Обряdьl хаdэюэtса. Ихрам. Приветственный таваф. Бег между ас-Сафа и ал-

Марва. Выход из ихрама, Стояtlие IIa АрасРате. Стояtтие в N4узлалифе. Бросание

камней в столбы. Прощальный обход (таваф ал-вада). Принесение в }кертву животных

относится к числу обрядов Бога.

Фuлософuя хаdэюа. Хаджж - благородное божественное собрание, ,Щуховные,

восtlита,гелыlые, соI\иальIlые асгlек,гы Xallx(a.

Тема 10. Коран и Сунна как основа исламского законодательства

Коран. Лексическое и терминологическое значение слова <Коран>. Сущность

Коран как божественного посJIания: теологические мнения в исламе. Коран о

преды/дуrцих божественFIых ГIисаtlиях. Виды чтений в Коране, IJель ниспослания

Кораrrа. Содержание ItopaHa, Кораrли.tеский метод законоустановлений,

Сунна, Лексическое и терминологическое значение слова ((Сунна>).

Теологические споры относительно правомочности Сунны как источника шариата.

Различия между Кораном и Сунной. Виды Сунны и критерии использования их в

исламском праве. Содержание законодательной части Сунны.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Учебно-методическиеиучебно-практическиепособия.

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе
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методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.

4. Щругие материалы.

б. IIереченЬ основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

б.1. Основная литература

1. Махмул IlIал,гут, Ислам: вероучение и закон i пер. с араб.; под общ. ред, Д.

Серия: <Возрождение и обновление)). - М.: ИЩ кМедина)), 2020. - 740 с,

б.2. Щополнительная JIитература

1. Исламоведение. Пол ред. N{.Ф.Муртазина. Учебник. М., 2007.

2. МУхетдинов Щ., Хабутдинов А. Мусульманские духовные лидеры России

Нового времени. -Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 20||. -218 с.

3. Российской мусульманство: традиции уммы в условиях евразийской

цивилизации lЩамир IVIухеT,динов. - Москва: Иfi <IVIелина)), 2016. - 84 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

(интернет)о необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://wwyч.durnrf.ru - Мусульмане России;

2. "l[l,р,/ir l_ц - Издательский лом "VIедина";

3 . h.l-t,ts;/rlzt,li}л,i,U."1].l-"l;.!)1rri' - Электронно-библиотечная система Znanium.com.

8. Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)о включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине, при

необходимости, могут быть использованы:

1. Офисный пакет программ и гtриложений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2. Поисковая система Microsoft Edge - свободно распространяемый

программный продукт;

3. Архиватор 1Ztp - свободно распространяемый программный продукт.

4. Adobe Reader DC - пакет программ, предназначенный для просмотра
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ЭЛекТронных публикациЙ в формате PDF, свободно распространяемый программный

гIродук,г;

5. <Средство просмотра изображений и факсов Windows> (программа

просмотра изобраrкениЙ в dlормаr,ах JPEG, PNIG, GIF', BN4P * XnView и т.д,);

6. Wirrdows Media Рlауеr (аудио-вилео проигрыватель);

7, Электронная информационно-образовательная среда <Московского

исламского института) ;

8. Справочная правовая система КонсультантПлюс. Стуленту -

i.t,tи)ztlily".}l,p__9_{,}_l;Lфi}jll,1. _Lli i.,:i]_L:ii}'LiJi,j.i,]]1,al,tцil)i.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

(модуля)

Обучение по дисциплине <Введение в специальность> предполагает изучение

курса tla аудиторных заI{ятиях и в ходе самостоятелъной работы. Аудиторные занятия

проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает

разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

.Щля успешного освоения содерх(ания дисциплины и достижения поставленных

целей необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

основными положениями рабочей программы дисциплины, каJIендарно-тематическим

планом дисциплины. Щанный материаII может представить преподаватель на вводной

лекции.

Следует обратить внимание на сгIисок основной и дополнительной литературы,

ко,горая имеется в библио,геке Инс,гитута. Эта информация необходима для

самостоятельной работы обучаIощегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо tIомнитъ особенности

каждой формы его проведения.

9.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,

поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
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2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с

темой прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своеЙ подготовке;

6, узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по инфорМаrIии

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

9.2. Подготовка к семинарским занятиям

Слелует разумно оргаI]изовLIвать работу по подготовке к сеМинаРСКОМУ

занятию. К теме каждого семинара даётся определённый план, состояЩиЙ ИЗ

нескольких вопросов, рекомендуется список литературы, в том числе, и обЯЗаТельНОЙ.

Работу следует организовать в такой последовательности:

1. прочтение рекомендованных глав из различных учебников;

2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязателЬногО

списка;

З. чтение и анализ каждого источника (документа).

4. Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждомУ

семинару.

5. При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие

вопросы:

6, Кто автор документа?

7. Какое место эти авторы занимали в обществе?
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8. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий

он преlIставлял?

9. Каковы причины р€}зличного отношения современников к событиям?

10.следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что

встречаются в тексте.

ВЫВОДЫ ИЗ анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в

ИСl]ОРИLIескоЙ науке t,Ie сJlедус,г IIре[lебрега,гь авторитетом знаменитых авторов, но

СЛеДУеТ помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной.

Критическое отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом

научной аналитической работы.

Подготовьте отI]еты FIa каждый вопрос плана. Каждое положение ответа

ПоДТВерждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкоЙ из документа.

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к

семинарам.

Следует продумать ответы на так называемые <проблемно-логические) задания.

Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению р€вличных исторических

яtвлений, обоснованием какого-JIибо тезиса, раскрытием содержания определённого

поIIятия. Их следует IIродумать, а те, которые указаны преподавателем, мо}кно

выполнитъ как краткую письменную работу на одной - двух тетрадных страничках.

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то

указанной теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7

миr{ут сообщения). После этоI,о он лолжен бы,гь на семинаре обсуitсдён на предмет

поJ]Ilот]ы, глубины раскрьiтия темы, самостоятельности выводов, логики развития

мысли.

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в

обсуждении, дополнеIIия, критика - всё, что помогает более полному и ясному

понимаI{ию проблемы.

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе

проведе}Iия рубе>rtного контроJIя и проме)tуточrrой атгестации,
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9.3. Самостоятельная работ,а

самостоятельная работа является ва}кным звеном в изучении дисциплины и

включает в себя следующее:

чтениИ рекоменДованноЙ литературы, в том числе учебной и научно-

популярной для получения бо.тtее глубоких знаний;

Повышение эффективности использования времени самостоятельной работы
обучающихся обеспечивает применение методов активного обучения: индивидуальное

задание, тестироваI]ие, использование аудио- и видео материалов. Обучающийся

учатся самостоятельно работать с первоисточниками.

9.4. Примерная тематика эссе, рефератов

9.4,|. Реферат

РаЗВИТИе НаУчНоГо мышления, на формирование познавательноЙ деятельности по

Предмету через комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование

и творческую деятельность.

Какие з ad ач u р еul аеm данная форма научно-исследовательской деятельности?

l. Расширяе,г знания по общим и частным вопросам предмета.

2. Способствует формированию умеrrий и навыков самостоятельной

исследоtsательской работr,I; закладывает базу для науLIного исследования в

профессиональной области и т.д.

Содействует формированию библиографических знаний и умений.

Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить эmапы u MemoDbt uсслеdовuнOtя в разработке темы?

л\

4.
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1. Изучение литературы по теме.

2. Обоснование актуальности темы.

3. Подбор материала для написания основной части реферата.

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.

5. Ilодбор иJIJIIостра,гивIIого материапа по теме реферата (если требует

необходимость исследования).

6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возмохt}Iо предложить рекоменд ации при з а лц umе р е ф ер аmа ?

1. Время, отведённое на защиту реферата, не должно превышать 15 минут.

Сюда входит не только изложение информации аттестуемым, но и

вопросы, задаваемые выс,гупающим.

2. Вьiступление заключается в изложении следующих моментов:

актуальности темы, основные теоретические выкладки, выводы по

работе. Выступление может сопровождаться наглядным материалом

(презентация).

Оценuваеmся работа по следующим критериям:

ответы на вопросы.

9,4.2, Примерная тематика рефератов

1. Мое видение области будущей

1. Актуальность темы исследования.

2. Характер излох(ения материала: научность, доступность,

последовательность, язык изложения, вызывает ли интерес прочитанный

материал и т.д.

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость

исследования).

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике

исследов ания (если требует необходимость исследования).

5. Оформление работы.

6. Itачес,гво заш{иты: знание материала, использование наглядных пособий,
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Этические и воспитательные ценности ислама.

Проблемы преподавания основ исламской культуры в современной школе.

5.

6,

Сущность и значение исламской молитвы.

Сушднос,гь и знаLIение паJIомничества (хадя<а).

|4. Социальные аспекты обязательной милостыни (закага).

15. Основные источники исламского вероучения.

16. Соотношение понятия вероучение (акида) и законодательство (шариат).

|'7. Сопоставительный анализ молитвы в исламе и христианстве.

18. Всеохватность божественного милосердия в исламе.

19. Плюрализм мнения в исламе.

20. Свобода вероисповедования в исламе.

2|. Толерантность ислама: исторические примеры в истории.

22. Роль пророка Мухаммада в нравственном воспитании,

23. Щуховньiе аспекты поста.

24. Правовые аспекты гIаломничества.

9.5. Подготовка к зачету

К зачету необходимо готовится целенаправленно, реryлярно, систематически и с
стр, 17 из 20

2.

aJ.

рос,га специалиста.

4. Каково соотношение Божественного предопределения и свободы воли?

Почему Сунна является частью Божественного Откровения?

Фундаментальное отJIичие ислама от других авраамистических религий.
'/ . Сопоставительный анализ Корана и Сунны как основных источников

шариата.

8. Богословская позиция ислама к другим религиозным традициям.

9. Теология, богословие и востоковедения: предмет, объекты исследованияи

особенности методологии.

10. Сфера применения теологических знаний в российском обществе.

1 1. Коранический плюрализм: сущность, принципы и актуальность в рамках

российского общества.

|2.
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первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки

зачётно-экзаменационной сессии, как правило,

удовлетвори,гельные результаты.

При подготовке к зачету по теоретической части

освоить дисциплину в период

показывают не слишком

выделите в вопросе главное,

пр.), приведите примеры,существенное (понятия, призI{аки, rсласоификации и

илJIIостр ируюlt lи е т]еоретиLt ес кие поJIоже ния.

После прелложенI]ых указаний у обучающихся должно сформироваться четкое

предстаВление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть

по дисциплине.

1 0. Материально-техническое обеспечение

Для осуществJlения образовательного процесса по дисциплине необходима

следующая материа_пьно-техническая база:

Учебная аудитория для проведения заня,rиiт лекционного типа,

СеМинарских и практических занятий, групповых и LIндивидуальных консультаций,

ТекуЩего контроля и гIромежуточной аттестации оснащенная интерактивной панелью

с необходимым комплектом мебели для учебного процесса;

гIомещение для самостоятельной работы обучающихс,щ оснащенное

коМПыотерноЙ ,гехникоЙ с возможностью подключения к сети Интернет и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МИИ.
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11. Приложение Nbl. Фонд оценочных средств для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица NЬ 1. Рейтинг - план

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы
Мин. кол-во

баллов
Макс, кол-
во баллов

Itонтроль посещаемости
занятий

5 10
11осепlение лекI{ионных занятий 2 4
Посещение семинарских и
пракl,ических занятий

a
J 6

Текущий контроль работы
на семинарских и
практических занятиях

Вид отчета 30 60
llрlсьменный от,вет. 5 l0
Ус,гный опрос 5 10

Участие в круглом столе 5 10
ГIолl,отовка реферата, докJIада 5 10

Рубежный коI]троль 10 30
10 30

ПромехсутоLIная ап,естация Зачет 0 з0

Итого 51 100
I]ыпо.ltнеtrие лlобого зала}IIиrl на уровне Flиже (удовлетворитеJIьного>>: 0 рейтинговых баллов
1-Iосещаемость занятий опредеJIяется как суммарный уровень посещаемости за семестр не
менее 25о/о заllятиЙ.
Рейтинговые бонусы, повышающие уровень итоговой оrценки, могут составить по каждому
заданию до 20 баллов.
К промехtуто.lной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра
менее 50 бшлов

Таблица ЛЪ 2. Градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-

тибальную систему аттестационных оценок и систему аттестационных оценок

EcToS.

АlсадемItческrtй
Рейти нг обу.lа ющегося

Аrтестацлlоtltlаrl оценка обучаюшегося по
дисциплине учебllого плаttа в национальной

c!lcTeМe оцеllрlванI{я ECTS
95- 1 00

отлично
+ А (excellent)

85_94 А (excellent)
75-84

Хорошо
+В (good)

65-14 В (sооd')

55-64
Удовлетворительно

С (satisfactoгy)

51_54 D (satisfactoгy)

45_50

I lеудовлетворителыlо
Е (sаtrsfЪсtогr failed)

|-44 F (not rаtеd)
0 N/A (not rated)

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для

оценки знаниЙ, умениЙ, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенциЙ в процессе освоеция образовательноЙ

программы
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1.

2.

религии.
11

4.

5.

6.

7.

8.

Примерный перечень вопросов зачету

I1редме,г и задачи исламскойтеологии?

суrцносr,ь понятия ислама как религии, Составные части исламской

опишите области профессиональной деятельности теолога.

Как вы понимаете значение термина самосовершенствование?

СоотношIение понятий вероучение (акида) и закон (шариат).

Опишtите начало открытой гIроповеди ислама.

Лексическое и терминологическое значение Корана и Сунны?

Какими особенностями отличается Коран как Священное писание и

Откровение?

9. Разъяснитетеологическиеаргументыистинностиислама?

10. Какова польза размышления над смыслом коранических аятов?

1 1. [Iочему Сунна является частью божественного откровения?

|2. Какова богословская позиция ислама по отношению к другим религиям?

13. Опишите различия между ангелами и джиннами.

|4. Каково соотношение Божественного предопределения и свободы воли?

15. В чем польза веры в предопределение?

1б. Как понимается молитва в авраамистической традиции?

11, Сущность иджма. Причины разногласий в исламской теологии

относительно иджма?

18. Грехи и пороки в исламе.

19. Опишите особенности месяца рамадан.

20. Расскажите об истории паломничества (хаджа).

2|. Проблемы преподавания основ исламской кулътуры в современной цколе.

22. Кто такие приближенные Бога (авлийа)? Авлийа в исламском

теологическом дискурсе.

2З. Функции пророков и посланников.

24. Особенности исламского вероучения в вопросах веры (иман) и неверия

(пуфр).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

ТаблиIlа Jф1, СIla J\q L о/lержание индика в компетенций

ЛЪ

1.

Код

огIк_3.1

Содержание индикатора компетенции

классической мусульманской трздициеЙ; историю l]popoкoB и посланников
2.MеcтoДисциПЛинЬI(мoдyля)BсTpyкTypеoбpаз;@
!исциплина <История пророков) ре€lJIизуется в обязательной части учебного

плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 48.03.01.

Теология.

3. объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академИческиХ часов, выделеНныХ на контактную рабоry
обучаюЩихсЯ с препоДавателеМ и на саМостоятельную работу

Общая трудоемкость дисципJIины <История пророков) составляет 2 зачетных

единиц (72часа).

Очная форпtа обученuя

Оч.rLо-заочl lая ф орл,t ct обучеl tuя

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по ceMecTDaM
1

Qбщая трудоемкость по учебному плану ,11 11

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34 34
Л9кtции (JI) 1б Iб
Семинарсtсие занятия (СМ) 18 18
CaMoc,l,tlяIT,еJIIrII1lfI ptrбor-ir (СР) без учеl1,Iu tl,DoL14.e:)tcyи1()Ltll0eo коltпlDоIIя.. 38 38
Промежчточный контроль : Зачёm с оценкой +

Вид учебной работы
ГDчдоемкость

Всего
часов

по семестDам
1

Общая трудоемкость по учебному плану 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1б 1б
Лекции (Л) 6 6
Сеlчtи t l арсtсие :]zlllrl,гия (СМ ) 10 10
Самостояr,ельная работа (СР) без учеmа промеэ!суmочноzо конmроля; 5б эб

3ачёm с оценкойПромежчточный контроль: +
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Заочная форпtа обученuя

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и

видов учебных занятий

о

вид учебной работы

Общая трудоемкость гlо учебному план

Трудоемкость
Всего
часов

по семестDам
1

72 72
контактная работ4 обучающихся с преподавателем: 10 10

4 4
6 6

58 58

___ Промеэкуr,о.lllыйконтроль: 3ачёm с оценкой 4 4

LtH,cl.rI а обученuя
ф

9
2
Ф9

.оl4

Ф
d
Ф

.Ol4

}Iаименование и содержание по темам (разделам) Bceгo
tIacoB

из них:
контактня

обучаюu

"I.-ry"
л

tя работа
Iихся с
ателем:

iCM
ср

1 1 Введение в дисltиплину 6 2 4

1 1.1
l_{ели и задачи изучения дисциплины, ее место и значение в
исламсltой теологии J 1 2

l 1.2.

Учение о пророках в исламе и
монотеистических 1,ради циях.
истории исJlама

родствен}Iых
Обrцие очертания священной з 1 2

1 2
Вера в пророков как обязательная часть в мировоззрении
мусульман |2 ,, , 8

1 2.1
Источники ислама о вере в пророков и основные уроки,
извлекаемые из этой веры J 1 2

1 2.2.
Периодизация истории пророков и суть разницы между
пророками и посланниками 3 1 2

1 /..5.
Пророt<и, упомянутые l] исl,оLllIиI(ах ислаiчlа и l1ругих
MoI Iот,еис,ги Llеских 

реJI и гиях 6 2 4

1 3
История пророков и посланников, ниспосланных
человечеству до пророка Мухаммада 52 |2 16 24

3.1 Историяr tlс,lявJlениrI человека tla Земле и первые пророl(и 4 2 2
Гlророки великих KaTacTpodl: Нух, Худ, Салих, Лут, Шуайб _) 2 1

з,3. Исr,ория пророка Ибрахима 4 2 2
з.4. ИсторияИсцццJtа, Исхака и Иакуба 4 2 2
з.5. Л.]9!ддl_Идуýп ц Зуr, - Itиф;r а 2 2
з.6. История Йусуфа з 2 1

3. /. Исr,ория Мусы и Харуна 6 2 4
J. б. Исr,сlр ияt t 1арей -пророков !ауда и Сул аймана 4 2 2
з.9. Исr,орияr И.lrйаса, ал-Иасаа и Иуrлуоil 4 2 2
3.10 Историяt Закарийи и Иахйи 4 2 2
3.1 1 Ис,гория Исы 8 2 2 4

стр, 5 из З0
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Q

2q]
Q

.Olц

d
oJ

7,

Наимеltование и содержание IIо темам (разде"чам) Всего
часов

из них:

Контактная работа
обучающихся с

lI реподавателем: ср
л см

1 з.|2
llророки, поименно упомянутые только в одном источнике -
Сунне 6 2 2 2

_ Подготовка к зачёту: 7 2

*___ зц9ц
I]сего за 1 семестр: 1,, 1б 18 38

Очно- зао Ltн(lя форлла о бучеtluя

!-
QJq)

2
Q

.Фlz

0)ц
aч

.9l1

НаимеIrование и содержание по темам (разделам) Всего
часов

из них:
Кон,гактная работа

обучающихся с
преподавателемi ср
л см

1 1 Введение в дисциплину 4 l 3

1 1,1
I]ели и задачи изучения дисциплины, ее место и значение в
исламской теологии 1,5 0,5 1

1 \.2.
Учение о пророках в исламе и
моI{отеисти ческих традициях,
истории ислама

ролс,гвенных
Обrцие очерl,ания священной )\ 0,5 2

1 2
вера В пророков как обязательная часть в мировоззрении
мусульман 8,5 1,5 ,,

5

1 2.1,
Источники ислама о вере в пророков и осI{овные уроки,
извлекаемые из этой веры

]5 0,5 1 2

l 2.2.
Периодизация истории пророl(ов и

дророкам и и по_сланниками
су,гь разIIиtlы N4е)Itду

1,5 0,5 1

1 Z.э,
Пророки, упомя[tутые в истоtlниках ислама и других
моt{отеистических религиях

1ý 0,5 1 2

1 3
История пророков и посланников, писпосланных
человечеству до пророка Мухаммада 57,5 3,5 8 46

3.1 История пqявлсния tIeJIol]el(tt гtа Земле и ltервые проl]оки 4,5 05 4
з,2. Пророки великцц KaTacTpodl: Нух, Худ, Салих, Лут, Шуайб 5 4
3.3, Ис,гория пl]орOка Ибрахима 5 4
з.4, 5 4
3.5, Ист,орияr Аййуба и Зу-.гl-Киф:rа 5 4
3.6. дщрцд цуц]щ_ 4 J
з.7, История Мусы и Харуна 4 1 J
3,8. История царей-пророков /lау_,ца и С_удздщдц4 5 1 4
3.9. Цстория Илйаса, ал-Иасаа и йунуса 5 1 4
3.10 _Ц",,q! 9д_З,,д4!у!ц и UJцIL 5 1 4
з.1 1 История Исы 5 1 4

1 з.|2
Пророtси, поименно упомянутые только в одном источнике -
Сунне 5 1 4

Подготовка к зачётy: 2 2
зачет:

Всего за 1 с 72 6 10 5о

стр, б из 30
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Наименование и содержание потемам (разделам)

Введение в дисциплину

Всего
часов

из них:
Контактная работа

обучающихся с
преподавателем: ср
л см

1 1
5 1 4

1 1,1
I_{е.пи и задачи изучения дисциплино,, .. йББй.й
исламской т9ологии ?ý 0,5 2

1 \.2.
Учение о пророках в исламе и родственных
монотеистических традициях. Общие очертания священной
ис,гории ислама
l3epa В пророков ltak обязательная часть в мировоззрении
мусульмаIr

2,5 0,5 2

l 2 9,5 1,5 8

1 2.1,
Источники ислама о вере в пророI(ов и основные уроки,
извлекаемые из этой веры

,lý
0,5 J

1 2.2.
периtlдизация истории пророков и суть разницы мех(ду
пророками и I]осJIанниками )5 0,5 2

l 2.з.
Пророки, упомянутые в истоLlниках
монотеистических религиях

ислаNIа и других 1ý 0,5 J

1 3
история пророков и посланников, ниспослашных
человечеству до пророка Мухаммада 5I о5 1,5 б 44

з.1 l,tgщ_ц]Lц94дд9ццt_чел о BeI{a гr а Зе мл е и I l ерв ы е пророки 4,5 0,5 4
з.2. _Црррqц" *дддих KaTacTpo(l: Нух, Худ, Салих, Лут, LI_Iуайб 5 1 4
3.3. 5 1 4
з,4, История Исмаила, Исхака и Йакуба 5 1 4
з.5, 1&з rрцлАцууjд и Цц:l!цфдд 2 2
3,6. Истоаия йусуфа_ 5 1 4
з.,7. Цq]9р,4дД)р_!LцДер:ца 4,5 0ý 4
3.8. l4gt9эцо цqlФ:цр_од,lп 9ё J].qy ла_и С ул а й м а н а 5 1 4
з.9. 2 2
3. l0 История Закарийи и Иахйи 2 2
з,1 1 sl Исьt 6,5 0,5 6

l з.12
11ророltи,

ýуцц_.__
поименно упомяну,гые 

,голько в одном истоLlнике - 5 1 4

Подготовка к зачёту: 2 2
зачет: 4

всего за 1 сем 72 4 6 58

LГJДsrаg9рцацр9р9д9д}ДQ3. 0 1 Теол о ги я

Заочная форл,tа обучgrш

С о d ернсан uе у чеб Hlrtx р азdело в
1.Введение в дисциплину

1.1. Щели и задачи изучения дисциплины, ее место и значение в исламской

теологии

I-\ели и задачи изучения дисциплины.

1.2, Учение о пророках в исламе и родственных монотеистических

традициях. Общие очертания священной истории ислама

АктуальНость теМы пророков. Роль учения о пророках в исламе. Пророки в
стр, 7 из 30
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произведениях художественной литературы. Сравнительная характеристика учения о

пророках в трех монотеистических религиях _-иудаизме, христианстве и исламе.

2. Вера в пророков как обязательная часть в мировоззрении мусульман
2.1. Источники ислама о вере в пророков и основные уроки, извлекаемые из

этой веры

коран. Периодизация сур Корана. Эволюция версий расск€вов о пророках в

сурах разных периодов. Количество упоминаний пророков в кораническом тексте по

периодам. Главные фигуры раннемекканских (Ну*, Ибрахим, ЛУт, Муса),

позднемекканских. и мединских повествований (Ибрахим, Исмdил, Исхак, Йа'ку6,
муоа, 'иса). Предание. Священное писание и Предание как двуединое основание

вероучения. Сунна. Начало составления сборников хадисов. Классификация

сборltиков: NIуснады И мчсанrtафы. Канонические своды (ал-кутуб ас-ситта) и

НаИбОлее аВторитетные сборники хадисов. Уроки, извлекаемые мусульманами из

изучения истории пророков: нравственные и морально-этические, поучительные,

уроки, связанные с мировоззрением ислама.

2.2. Периодизация истории пророков и суть разницы между пророками и

посланниками

(о,г Аддама 21о Elyxa), Главные фигуры периода. Вопрос

трех моIIотеистических[Iророческого статуса ос}lовt{ых персонаrкей периода в

религиях. Цроцо_щц_ЕýJrцщих ка,га.9]раф (Ну*, Худ, Салих, Лут, lIIу'айб). Различия в

трактовке периода в Библии и Коране: разная

пророческий статус персонахсей; единичность катас,грофы в Библии и ее

многократность в Коране. Разветвление пророчества на аравийскую и еврейскую

линии, Ибрахим и его сыновья ИсмdилиИсхак. Тезис о пророчестве как особом даре,

свидетельствующим об избранности потомства Ибрахима,Авраама. Концепция об

избранности Аравии как земли пророчества, Пророки Писания (Муса, 'ИQа,

N.4ухаммал) Эпоха пророков Писания как гJIавная эпоха человеческой истории. Миссия

Мусы и Исьl как подготовка прихода Мухаммада. Взаимное tIодтверждение и

утверждение истинности пророчества пророками Писания. Д"" концепции

соотношения пророков трех религий - 
иудаизма, христианства и ислама: линейно-

стр. В из З0
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истории: первый Пророк Адам 
- 

первый носитель цивилизации Идрис 
- 

первый

посJIаIIник I{yx - первый установитель истинного монотеизма Ибрахим 
- первый

Пророк Писания Mlyca - царИ-пророки Да'уд и Сулайман - безгрешный Пророк

Иахйа - ((слово от Аллаха)) 'Иса - 
((печать пророков> Мухаммад. Твердые духом

посланники. Лексическое И богословское значение слов (пророк) и ((посланнию).

Твердые духом посланники.

2.3 Пророки, упомянутые в источниках ислама и Других монотеистических

религиях

l\4ОМенты общнос,ги и различия в представлениях о пророках в вероучениях:

понимание сути пророчества; взаимоотношение пророка и людей; чудеса; перечень

ПРОРОкОВ. КУльминационные моменты священноЙ истории в трех религиях и главные

фигУры-осI{овополо)tники вероучения. Понятие закрытости и открытости

пророческого ряда.

3. История пророков и посланников, ниспосланных человечеству до

пророка Мухаммада

3.1. История появления человека на Земле и первые пророки

Общие сведения об Аzдаме: вопрос о пророческом статусе; этимология имени;

срок жизни. Коранические эгIизоды истории Адама: намерение Аллаха сотворить

человека; приказ ангелам поклониться человеку; грехопадение Иблиса и его изгнание

из Рая; обещание Иблиса вредить людям; поселение Адама в Раю; грехопадение

чеJIовека и его изгнаFIие на землю; покаяние Адама; судьба после изгнания.

История Идриса. Общие сведения о пророке: этимология имени, срок жизни.

Упоминание Идриса в Коране и расск€lзы о нем в Предании. Уроки, извJIекаемые из

истории первых пророков.

3.2. Пророки великих катастроф: Ну*, Хул, Салихо Луrо Шуайб

Разли.tия l]трак]]оI]ке периода в Библии и Коране: 1) разная степень детализации

рассказа; 2) вопрос о rIророческом статусе основных ф".ур эпохи; З) единичность и

многократность катастрофы. Принципиальность открытого ряда катастроф в Коране.

Истории пророков катастроф как ситуации-прототипы взаимоотношений Мухаммада
стр, 9 из З0
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и народа. Общие сведения о пророках кат,ас,гроф 
- 

Нухе, Худе, Салихео Луте,

Шу'айбе: этимоJIогия имени, срок жизни или пророческого служения.

Раннемекканские, шозлI{емеккапские и мединские версии историй, основные эпизоды

коранического рассказа о пророках катас,гроф (обраrцение пророка к народу с

призывом уверовать; полемика и отказ народа последовать за пророком; наказание

Богом Iрешников и спасение гIраведников). Схожие контексты в Коране.

отличительные мотивы рассказов в историях о пророках катастроф. Особенности в

эпизодах истории. ЭпизоlI I{аказания народов Нуха, Худа, Са;lиха, Лута, Шу'айба в

KoparIe, Уроки, извлекаемые из истории пророков великих катастроф.

З.3. История пророка Ибрахима

общие сведения об Ибрахиме: этимология имени, срок жизни. Рассказ о пророке

в Коране: три типа кораl{ического рассказа об Ибрахиме: 1) о,гвергнутый пророк; 2)

установлеI{ие истинной веры; 3) рассказ об ангелах-гостях Ибрахима. Коранические

айаты, акцентирующие внимание на особой связи Ибрахима с аравитянами. Уроки,

извлекаемые из истории пророка Ибрахима.

3.4. История Исм аОила, Исхака и Йакуба

Общие сведения о пророках и их история в Коране. Исмаил. Этимология имени.

ВеРСии рассказа и упоминания Исмаила в Коране. Исхак. Этимология имени.

Коранические контексты, содержащие упоминание имени Исхака. Йа'куб. Этимология

Имени. Срок жизни. Упоминания Йdкуба в Коране. Коранический контекст (2:|32_

133) о ЗавещанииЙакуба сыновьям как гIротивопоставление библейскому рассказу о

блаl'ословениях Иакова 12 rсоленам. Полемика вокруг фигуры жертвы в эпизоде о

х(ертвоприно-шенииИбрахимом сына. Щве точки зрения, восходящие к Ибн 'А66асу и

Ка'бУ ал-Ахбару. ,.Щоводы Ибн Касира в пользу мнения о том, что rкертвой был

Исма'ил. Уроки, извлекаемые из истории упомянутых пророков.

3.5. История Аййуба и Зу-л-Кифла

Общие сведения об Аййубе и Зу-л-Кифле. Вопрос о времени жизни и генеалогии

Аййубa Проблема идентификации Зу-л-Кифла. Упоминание Зу-л-Кифла в Коране.

Рассказ об Аййубе. Упоминание пророка в Коране и мусульманской традиции. Зу-п-

Кифл. Этимология имени. Поиски аналога с библейскими именами. Срок
стр, 10 из 30
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пророческого служения. Уроки, извлекаемые из истории упомянутых пророков.

3.6. История Йусуфа

Обrцие сRедениЯ О Йусуфе. Э,гимо"тtогия имени и варианты произношения.

основнЫе вехИ историИ хtизни йусуфа. Рассказ о Йусуфе в Коране. Эпизоды

коранической истории о Иусуфе, Сны как центральный элемент в повествовании.

образ Йу.уф в литературе. Уроки, извлекаемые из истории пророка Йусуфа.

3.7. История Мусы и Xapylla

Общие сведения о пророках N4yce и Харуне. Этимология имен. Срок жизни.

Коранические суры, содержащие рассказ о IVlyce и Харуне. Эпизоды расск€ва о Мусе и

моменты общности и различия в материалах Библии и Корана. Главные эпизоды

рассказа о Мусе и Харуне в Коране и Предании. Сопоставление коранического и

библейского рассказов о Моисее. Тройственная задача пророческой миссии Мусы:

выI]од народа из Египта, призыв к единобожию уверовавших израильтян, призыв к

вере Фир'ауна. Общие моменты в историях пророков великих катастроф и Мусы.

Уроки, извлекаемые из истории пророков Мусы и Харна.

3.8. История царей-пророков Щаула и Сулаймана

ОбЩие сВеДения о Ща'уде и Сулаймане. Сведения о сроке царствования и жизни

Ща'УДа и Сулаймана. История Ща'уда и Сулаймана в Коране. Уроки, извлекаемые из

истории rtpopoltoB Ща'ула и Сулаймана.

3.9. Ис,гория Илйасао а.,r-Йасаа и Йунуса

Илйас. Генеалогия Илйаса. Упоминание о даровании пророку вечной жизни.

Написание имени в Коране в форме <Илйасин>. Рассказ об Илйасе в Коране и

Предании, Ал-Йаса'. РодосJlоI]ная А-тl-Йаса'а и вопрос о происхождении его имени.

Упоминание Ал-ЙаQdа в Коране,История Йунуса. Шесть вариантов прочтения имени

в Коране.Споры относитеJIьно времени пребывания Йунуса в чреве кита.

Коранический материал истории Йу"уса. Йунус в мусульманской традиции. йунус nan

пророк несостоявпrейся катастрофы. Уроки, извлекаемые из истории упомянутых

пророков.

3.10. История Закарийи и Йахйи

Разные варианты прочтения имени Захарийи и мнения о происхождении имени
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Иахйи. СрокИ жизни. История Закарийи и Йахйи в Коране. основные эпизоды

коранического рассказа. Уроки, извлекаемые из истории пророков Закарийи ийахйи.
3.11. История Исы

особое местО 'Исьl В мусульманской традиции. Связь 'Исы с Ддамом и

Мухаммадом.ЗнаЧение второгО именИ 'ИсьТ - IVIасих. Мнения относительно срока

беременt{остИ и возраста матери 'Исы в момент рождения пророка. Рассказ и

упоминания о 'исе в Коране: позднемекканский и мединский материал. основные
эпизоды истории: рассказ о рох(дении и воспитании Марйам; Благовещение; рождение
'Исьl; пророческая миссия и чудеса; вознесение 'Исьl; второе пришествие. Общие
моменты В библейском И кораническоМ гIовествованиИ об ИисусеJИсе и

существенные различия в трактовке его миссии.

3,12, Пророки, поименно упомянутые только в одном источнике - Сунне
ЛичностИ, которых одни считают пророками, а другие богоугодниками.

ПророкИ ШиС , йуша. ПророК Шамвил. ХиДр, Лукман, Зу-л-Карнайн, которых одни

считают пророками, другие - только богоугодниками.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Учебно-методическиеиучебно-практическиепособия.

2, ПРактикумы и методические рекомендации по их выполнению.

3. Щругие материалы.

б. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

б.1. Основная литература

1) Гайнутдинова А.Р. История пророков. Учебное пособи Москва, 2015.

150 с.

2) Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями l гл. ред. Д.

Мухетдинов. - Москва: ИЩ <Медина)), 2015. 1888 с.

б.2. Щополнительная литература

1) Ефрел,tова Н.В. Свяiценная история согласно Корану: доисламские
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древности l Н. i3, tiфремова, 'Г. К. Ибраl,им. - м1, -- Ll. Новгороi{: Ил кN4едина>>,20ll2.

-- 568 с.

2) Ибн Касuр. Рассказы о пророках : Кисас аль-анбийа / Пер. с ар. Д. Нирша;

[р.д. К. Кузнецов]; комм. А. Нирша, К. Кузнецов. -1-еизд., испр. -м.: Умма, 2о;^2.

*- 1024 с. - 
LIacTb 

'екста 
I]apaJI. рус., ар. .- (Исламские науки)

3) Ибраеuл,t т,к, Священная история согласно Корану: [классическое

ил. 
- 

(Религии мира).

7. llepe.lerrb ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
(интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1) httрs://qurап-опliпе.ru/Коранонлайн

2) https://www.youtube.com ist?list:PLlun

[Iабuль Аваdы. История о пророках

8. Перечень информационных технологийо используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обесшечения и информационных справочных систем

для осуществления образовательного процесса по дисциплине, при

необходимости, могут быть исrrользованы:

1. Офисный пакет программ и приложений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2, Поисковая система Microsoft Edge - свободно распространяемый

программный продукт;

3. Архиватор 1Zip - свободно распространяемый программный продукт.

4. Adobe Rеаdеr DC - пакет программ, предн€}значенный для просмотра

ЭЛеКТРОННых пУбликациЙ в формате PDF, свободно распространяемый программный

<Средство просмотра изображений и факсов Windows> (программа

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, ВМР - XnView и т.д.);

Windows }rledia Player (аудио-видео проигрыватель);

Электронная информационно-образовательная среда <VIосковского
стр. 1З из 3О
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исламского института)) ;

справочная правовая система Консультантплюс.
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9, Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).

обучение по дисциплине <история пророков) предполагает изучение курса на
аудиторНых заняТияхИ в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят
в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный
комплекс видом и форм работы обучающихся.

щля успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных

целей необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,
осt{овrlыМ и IIоJIожениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим

планом дисциплины. Щанный материал Mo}iteT представить преподаватель на вводной
jтекции.

следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется В библиотеке Института. Эта информация необходима для
самостоятельной работы обучающегося.

при подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности

кахtдой формы его проведения.

9.1. Подготовка к лекции

с целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекlIии, поскольку она является важнейrrIей формой организации учебного гIроцесса,

поскольку:

1, знакомит с новым учебным ма.гериалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном I1роцессе.

С этой целью:

l. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

стр. 14 из З0



РПДl кИстоtlия пророков> 48'0З.01 ТеоЛоГиЯ *-

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с

темой прочитанной .шекции;

3. внесит,е дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;

4. запишите возможные вогIросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информациIо, которой вы владеете по данному вопросу.

9.2. Подготовка к семиIIарским занятиям

следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому

занятиIо. к теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из

нескольких Bol]pocoB, рекоме[l/dуется список литературы, в том числе, и обязательной.

работу следует организовать в такой последовательности:

1 . прочтение рекомендованных глав из различных учебников;
2, ознакОмление С остальноЙ рекомендованной литературой из обязательного

списка;

3. чтеtIие и анализ каждого источника (документа).

4, 11режДе всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому

семинару.

5. Пр" работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие

вопросы:

6, Кто автор документа?

7. Какое место эти авторы занимали в обществе?

8. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий

он представлял?

9. КакоВы причины р€lзличного отношения современников к событиям?

10.следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что

встречаются в тексте.

выводы из анализа документа должны лелаться самостоятельно: хотя в
стр, 15 из З0



явлений, обоснованием какого-либо

понятия. Их следует продумать, а

тезиса, раскрытием содержания определённого

те, которые указаны преподавателем, можно

РПД кИстория пророrсов> 48.03.01 'Геология 
__

ис,горической rrayke не слелует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но

следует Помнить, Что Не tsсе научные положения являются бесспорной истиной.

критическое отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом

научной аналитической работы,

подготовьте отве]]ы на каждый вопрос плана, Каждое положение ответа

IIоll,гвер)t/]ае,гся (если (iорма семиt{ара это предусматривает) выдерх<кой из документа.
подготовку следует отразить В виде плана В специальной тетради подготовки к
семинарам.

C-lIe2lye,l' IIро/]ума'гь отвеl,ы натак называемые кпроблемно-логические)) задания.

Каждое из э,l,их заданий связаIIо с работой по сравне}Iию различных исторических

выilоJlнИl,ь как KpaTKyIo письмеIIIrуrо работу rla одной - двух тетрадных страничках.

Если преподавателем поручено подготовить докладили сообщение по какой-то

указанной теме, то он готовится и в письменнойи в устной форме (в расчете на 5-7

минут сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет

полно,гы, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития
мысли.

на семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному

пониманию проблемы.

результ,аты работы I{a семинаре преподаватель оценивает и учитыtsает в ходе

проведения рубежного контроля и промежуточной

9.3. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа является ва}кным

включает в себя следующее:

чтении рекомендованной литературы,

поtIулярной для получеI{ия более глубоких знаний;

аттестации.

звеI{ом в изуLIении дисциплины и

в том числе учебной и научно-

дисциплины;
стр. 16 из З0



Повышение эффектиВностИ использования времени самостоятельной работы
студентов обеспечивает применение методов активного обучения: индивидуальное

задание, тестирование, испоjlьзова}Iие аудио- и видео материалов. Стуленты учатся
самостоятельно работать с первоисточниками, монографиями.

9.4. Примерная тематика эссе, рефератов

9.4.1. Эссе

написание эссе - это вариант творческой работы, В которой должна быть

выражена позиция автора по избранной теме.

эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции,

трактуюtцее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатленияи

соображения, так или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выIlолне}лия задания:

1, I}ыбраr:ь тему эссе, есJIи она lte задана изначально.

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.

З. ПравИльно поддобрать и эффективно исIIоJIьзовать необходимые источники

(rкелательно, чтобы в их число входили первоисточники).

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их

интерпретацию.

5. Сформулировать собственные сух(дения и оценки, основанные на

свидетельствах и тщательном изучении источника.

ЭССе ДоЛхtно вклIочать следующие части, отвечающие определенным

требованиям:

1) Краткое содержание, в котором необходимо:

а. че'гко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;

Ь. кратко описать структуру и логику развития материала;

с. сформулировать основные выводы,
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2) Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.

3) Заключение, в котором следует:

а, четко выдеJIить результаты исследования и полученные выводы;

Ь. ОбОЗНаЧИТЬ ВОПРосы, которые не были решены, и новые вопросы,

появившиеся в процессе исследования.

4) Библиография.

При о(lормJIении работы необходимо придерживаться требованиЙ к написанию

курсовой работы.

9.4.2, Примерная тематика эссе

1) Как в современном мире мусульманам интерпретировать историю
пророков?

2) Чудеса как знамения истинности посланничества;

3) Как менялся шариат с приходом нового пророка?

4) Что подразумевает под собою ((завет с душами> (Коран , 7:I72) и ((завет с

пророками> (Коран, 3З :7)?

5) В чем суть спора между Адамом и Мусой?

6) Коранические сюжеты о пророках через призму истории. Существует ли

кораническая археология?

7) Эсхатологические сюжеты в преданиях о пророках и посланниках.

9.4.3. Реферат

развитие научного мышления, на формирование познавательной деятельности по

предметУ LIерез комплекс взаимосВязанных методов исследов ания, на самообразование

и творческуIо деятельность.

какие заduч u р еurаеm данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вогIросам предмета.

2. СПОСобствует формированию умений и навыков самостоятельной

ИССJIеДОВаТеЛЬскоЙ работ,ы; закладывает базу д.iтя научного исследования в

профессионалыrой области и т.д.

3. СОДействует формированию библиоlрафtlческих знаний и умений.
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Формирует I{авык оформления научных работ.

какие можно выделить эmапьt ч lпеmоdь, uсслеdованuя в разработке темы?

Изучение литературы по теме.

Обоснование актуальности темы.

1.

2.

4. Выделеi{ие вопросоВ, IIредлагаемых для эмпирического исследования,

5. Подбор иллюстративного матери€tла по теме реферата (если требует

необходимость иссJIедования).

6, Определение резуль.гатов исследования.

рефераты могут I{ооить как теоретический, так и практический характер.

какие возможно предло}кить рекоменд ации при з а lц umе р е ф ер а mа?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут.

сrода входит не только изложение информации аттестуемым, но и

4.

З. Подбор материала для написания основной части реферата.

t]опросы, заlдаваемые выступающим.

2. Выступление закJIIочается в изложении

актуальности темы, осI]овI{ые теоретические

работе. Выступление мо}кет corlpoBoж/]aTbcя

(презентация).

Оценuваеmся работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.

2. Характер изложения материала: научность,

последовательность, язык изложения, вызывает ли интерес

материал и т,д.

3. FIали'Iие графических работ, их качество (если ,гребует необходимость

исследования).

4. FIаличие иллюстративного материала, его соответствие тематике

исследов ания (если требует необходимость исследования).

5, ОсРормлеttие рабо,гы.

6, Качество защить1: знание материала, использование наглядных пособий,

ответы на вопросы.

следующих моментов:

выкладки, выводы по

наглядным материаJIом

доступность,

прочитанный
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9.4.4, Примерная тематика рефератов

1) Качества пророков и гIосланников Аллаха;

2) Встреча всех пророков во время чудесного вознесения пророка

Мухаммада, мир ему;

3) Библия о пришествии заключительного Божъего посланника;

4) Археология об истории пророков и IIосланников;

5) йад>пурп и мад}i{у/{ж (Гоги и Магоги) в эсхатологии Библии и Корана.

6) Пре2lставления об 'Исе (Иисусе Христе) в Писаниях монотеистических

религий?

1) Развитие межрелигиозного диалога через изучение истории пророков

8) Образ пророков в IIоэзии }Iародов России.

9) Суфийская литература о пророках и посJIанниках Бога

l0) Моральные и этические уLIения, заложенные в историях о пророках;

l 1) Суrцнос,гь пророчества I] связИ с феноменоМ ((великого человека)) в

истории

9.5. Щоклад

ЩОКЛаД ЭТо вид самостоятельной работы, заключающийся в разработке

обучающимися темы на основе изучения литературы и развернутом публичном

сообщении по данной проблеме.

9.5.1. ПримерrIая тематика доклалов

1) ССВОдный расскалз из Корана и Предания, повествующий о сыновьях

lIервого человека, Itабиле и Хабиле;

2) Истории взошествия на престол иудейского царя Талута, о победе ,Щаула

над l[жалутом, описанных в послекоранических преданиях;

З) Щоказательства истинности пророчества в разных религиозных традициях;

4) Пророческая миссия }trIусы в источниках ислама

5) CyrriHocTb принципа общины Ибрахима ((ал-ханйфиййа>

6) Распространение магических учений в период пророчества Мусы

9.6. 'I'ес,гирование

Лля Подготовки к тестирова}Iию обучающиеся должны повторить материыI,
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пройденный в ходе контактных мероприятий и самостоятельных занятий.

тестирование проводится в следующем порядке:

1. Преподаватель раздаёт задания для выполItения тестов обучающимся.

2.Обучающиеся выпоJIняIот тестовые задания, заполняя соответствующие

графы правильными ответами.

3. Преподаватель зачитыI]ает вслух правильные ответы, а обучающиеая
о,гмечаIоl,правилЬно и неIIравильно ланные ими в ходе тестирования ответы.

4. Обучающиеся совместно с преподавателем подводят итоги тестиров ания,
выставляются оценки.

5. ПреподаI]атеJIем coBMecl,Ilo с обучаIощимися проводится обсуждение ошибок

реryлярно, систематически и с

освоить дисциплину в период

показывают не слишком

и устранение обrrаруженных пробелов в знаниях.

9.7. IIодготовка к зачету

К зачету необходимо готовится целенаправленно,

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки

зачётно-Экзаменаtlионной QесQии, как правило,

удовлетворительные результаты.

При поДготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное,

существенное (шонятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,

иллIострирующие теоретические поло}кения.

после предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое

предстаВление об объеме и характере знанийиумений, которыми надо будет овладеть

по дисциплине.

10. Материально-техническое обеспечение

ДЛЯ ОСУЩесТВления образовательного процесса по дисциплине необходима

следующая материzLгIьно-техническая база:

учебнаЯ аудитория для проведения занятий лекционного типа,

семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промея{у,гочной аттестации оснащенная интерактивной панелью

с необходимым комплектом мебели для учебного процесса;
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компьюТерной ,гехникой с возможностьЮ поlIклюЧения к сети Интернет и

обесtlе,tсttиом llоступа I] эJ]еItl,ронIIую иrrформацио}ltlо-образовательную среду \4ии.
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промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица ЛЬ 1. Рейтинг - план

Виды контроля Тема / форма аr-тестационной работы
Миll. кол-во

баллtlв
Макс. кол-
во баллов

Конт,роль посеIцаемости
занятий

5 10
I1осешlение JIекциоt{ных занятий 2 4
Посещение семинарских и
практических занятий J 6

Текущий контроль работы
на семинарских и
практических занятиях

Вид отчета 30 б0
I lисьпlеltrt1,1й о гве,t,. 5 10
Устный опрос 5 l0
У.tастие в Itруглом стоJIс 5 10
Подготовка реферата, доклада 5 10

Рубежный кон,гроJlь 10 30
10 30

Промеiку,l,о LIIIarl zlтl,ес,гация Заче,г с оцеIlкой 0 30

Итого 51 100
IJыпсlлнепие дlо_QqlqзаданцLщl ур9дце них(е (удовлетворительного> : 0 рейтинговьж ба.плов
Посещаемость занятий
менее 25% занятий.

определяется как суммарный уровень IIосещаемости за семестр не

РейтингoвьlебoнyсьI,ПoBЬIшaюЩиеypoBенЬитoгoвoйoценки'МoГyT.o@
заданиIо до 20 баллов.
к промеirсуто.tttой аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие
N4енее 50 баллов

в течение семестра

Таблица М 2.

тибальную систему

EcToS.

Градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-

аттестационных оценок и систему аттестационных оценок

Аltадем 1,1чесltлt ii
рей,глlн г обучаrощегося

Аr*тестаtциtlнная оценка обy.Iа"r*aaоaо no
дисцлlплIлне учебного IIJIatla в национальной

слIс,геме оценивания

Атr,естационная оценка обучающегося
по дисциплине учебного плана в системе

ECTS
95_ 1 00

отличttо
+ А (excelient)

85-94 А (excellent)
15-84

Xoporrlo
+В (,rood)

65-14 В (,]oocl)
5 5-б4

Y7ltlвлeтBopI41,ельно
С (sаtislЪсtоrч)

51-54 D (satisfactorv)
45-50

Неудовлетворительно
Е (sаtisГасtогч f ailed)

1-44 F (not rated)
0 N/A (not rated)

Типовые

оценки знаний,

контрольные задания и иные

умениЙ, навыков и (или) опыта

материалы,

деятельности,

необходимые для

характеризующих
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной

программы

примерный перечень воIIросов к дифференцированному зачету

Теоретический блок вопросов

1) Совпадает ли перечень пророков, признаваемых В исламе, иудаизме и

христианстве?

2) Каждый ли из упомяI]утых в koparre персонажей считается в исламе

пророком?

3) FIa какие периоды делятся суры Корана в мусульманской науке? Какая

периодизация принята в европейской науке?

4) Каковы приоритетные задачи проповедей разных периодов?

5) Существует ли иерархия пророков в исламе?

6) Какие события послужили началом летоисчисления для каждой из

монотеистических религий?

1) R чем отличие коранической и библейской истории о великих

ка,гастрофах, постигших народь] за неверие?

8) КаК ТРакТУется тезис об особой избранности потомства Авраам аlИбрахима

в Библии и Коране.

9) Укахtите, в чем состоит взаимосвязь (пророков Писания> (Мусы, 'Исьl и

Мухаммада) в исламе.

10) В Чем состоит главное кораническое и библейское различие в трактовке

периода, начинающегося с Великого потопа и завершающегося на фигуре Ибрахима?

11) ЯВЛЯетСя ЛИ ряд веJIиких катастроф ограниченным рамками времени

Пророка Ибрахима?

|2) Имеются ли общие мотивы в историях пророков катастроф?

13) ПОдразУмевает ли пророческий статус человека спасение от наказания

каждого члена его семьи?

14) Что означает ряд катастроф в эсхатологической перспективе?

15) Как в Коране подается образ Пророка Ибрахима? Сколько типов рассказа
об Ибрахиме встречается в Коране?
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16) Имеется ли в Библии параллель истории Ибрахима?

|1) В ,leM состоит отJIичие рассказа об Ибрахиме как отвергнутого пророка и

рассказа о пророках катас,гроф? Имеются ли общие мотивы?

18) В чем состоит роль Ибрахима в установлении ислама?

19) Какой эпизод в рассказе об Исма'иле является смысловым центром его

коранической ист,ории?

20) Какую роль играет Исма'ил в коранической концепции об избранности

потомства Ибрахима?

2|) Кто, согласно исламу, предназначался для жертвы в рассказе о

}кертвоприношен и и Ибрахимом сына?

22) В чем заключается отличие коранического рассказа об Аййубе и

библейской истории об Иове?

2З) Кто является библейской парыIлелью коранического Зу-л-Кифла?

24) Укажи,ге, какие эIIизоllы иJlи мотивы (подlробности) добавлялот в рассказ о

Йусуфе IIослекоранические сказания.

25) Насколько совпадают коранический И библейский расск€lзы о

VIусе/Моисее?

26) Ес'гь Ли различия в формулировке пророческой миссии IVIоисея в Библии

и Коране?

27) Что роднит историю Мусы с историей пророков катастроф?

28) Как трактуется в Библии и Коране эпизоды убийства египтянина Мусой и
поклонения золотому тельцу израильтянами?

29) Какой постугIок Щауда, согласно Преданию, стал прототипом тяжбы, о

КОТОроЙ рассказывается в суре <Сад> (З8:2|16) как посланной Дауду для нЕtзиданияи

наказания?

30) Как В Предании объясняется коранический пассаяt, упоминающий об

испытании Сулаймана (З 8 :З4-З 5)?

31) Составьте сводный рассказ из Предания о вознесенииИлйаса.

З2) Какие чудеса даровал Аллах Своему Пророку ал-Йасау?

З3) Найдите в Коране все контексты, содержац{ие молитву Йунуса, с которой
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он обратиJIсrI к Ал"lrаху.

34) Как В мусульМанской традиции понимается слово аПr, употребленное в

айате 3:39 применительно к Йахйе?

з5) Как, согласно мусульманской традиции, связаны между собой пророки
Йахйа и Иса?

36) Какие чудесные деяния, согласно Корану и Преданию, совершал Иса?

з7) Какой эпизод истории Иисусаlисьl является главным идеологическим

расхождением В христианской и мусульманской традициях? Как он трактуется в

ис"паме?

38) Какие события, согласно мусульманскому представлению, предшествуют

дню Воскресения?

ПрактиЧескиЙ блок вопросов (задачи, практические задания)

]) Составьте таблицу, в которой необходимо сопоставить коранические и

библейские фигуры с точки зрения пророческого статуса. При составлении таблицы

следуеТ учитывать точное количество пророков в исламе и указать библейские

аналоги их имен.

Пример:

Имя Статус в исламе Статус в иудаизме Стаryс в
хI}истианстве

Нух / Ной rIpopoK Патриарх-праведник Патриарх - праведник

2) Составьте таблицу, в которой следует сопоставить главные эпизоды

наибо"lrее полных версий рассказа о Мусе.

Пример:

Название
эпизода Сура 20 Сура21 Сура 28

Призвание
первое
откроl]ение

<Щошел ли до тебя рассказо Мусе? Вот увидел он
огонь и сказал своей семье:
"Останьтесь, я поLIуял
огонь. Может быть, я
вернуськвамсфакелом
оттуда или найду у огня
верный IIуть", А когда он
подошел к нему, было

Вот сказалr Муса своей
семье: "Я заметил огонь;
я приllу к вам оттуда с
вестью или tIрид{у к вам с
горяtщей головней,
может быть, вы
обогрееr,есь". Itогда он
подошеJI к нему, было
возI,JIашено:

Он сказал: c(J19 
- 

между
мной и тобой; какой бы
из пределов я ни
выполнил, нет обиды для
меня, и Аллах
поручитель за то, что мы
говорим", И когда Муса
выполнил свой предел и
отправился в путь с
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возглашено: "О Муса!
Воистину, Я твой
Господь, сними же свои
сандалии! Ты ведь в лолине
свяшlетлной Тува. И Я
изобрел,гебя; lrрис.ltушiайсlt
Же К 'гОму, Li,го ,гебе

возвещается, Воистину, Я

- Бог, нет боrкества, кроме
Меня!.. " (Коран, 20:9-24)

"Благословен тот, кто в
огне и кт0 около него, и
хвала Аллаху, Господу
мировI О Муса,
поистине, Я - Аллах,
ве.lIикий, мудрый...''
(Коран,27:7-12)

lсемьей, оLl заметил у
I

| стороны горы 0гонь, Он
I

l сказал своей семье:
"Останьтесь, я заметил
огонь, Mo)IteT быть, я
прилу к вам от него о
какой-rtибудь BecTbIo или
головней из огня, может
быть, вы согреетесь". И
когда он подошел к нему,
был к нему зов с правой
стороны долины в
благословенной роще из
кустарника: "О Муса, Я

Аллах, Господь ми-

3) Сопоставьте в таблице кораническую и библейскую историю о Йусуфе и
укажи,ге, имеются ли различия в эпизодах, если да, то отметьте какие:

IIример:

Эпизод в Коране Наличие эпизода в Библии Комментарии
1) Сон Йусуфа Ща

7) Раскаяние братьев Ща

4) Сопоставьте в таблице рассказ о рождении Йахйиlиоанна Крестителя в

Коране и Библии.

5) Составьте таблицу с сопоставлением основных эпизодов рассказа о Исе в

Коране и Библии.

Пример:

Название
эпизода Коранический рассказ Библейский рассказ

Благовеш{ение И вспомни в писании Марйам. Вот она
удалилась от своей семьи в место
восточное и устроила себе пред ними
завесу. Мы отправили к ней Нашего
духа, и принял он пред ней обличие
совершенного tIеловека. Она сказала:
"Я ип{у зашlиты от тебя у
Милосердного, есJIи ты богобоязнен".
он сказал: "Я ,гоJlько посланник
Господа твоего, чтобы даровать тебе
мальчика чистого". она сказала: ''Как
Mo)IýT быть у меня мальчик? Меня не

В шестой же месяц послан был Анr.е_lt
Гаврилtл от Бога в город Гашилейский,
называемый I-Iазаре,г, к ffeBe,
обрученной мухtу, именем Иосифу, из
дома Щавидова; имя же Щеве: Мария.
Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся,
Бrlагода,гнаrя! Госполь с Тобоrо;
блаl,ословенrtа Ты между хtенами. она
же, увилев el,o, смутилась от слов его и
размышляла, LITo бы это было за
приветствие. И сказал Ей Ангел: не
бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать
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касался человек, и не бы,тIа я
распутницей". Он сказал: ООТак 

сказал
твой Госполь: "Это для Меня .-- JIегко.
И сделаеI\4 Мы его знамением для
.ltюдей и Нашим милосердием''. f{eJlo
это решено". (Коран, 19:16_.21).

у Бога; и вот) зачнешь во чреве, и
ро/{ишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус. Олr булет веJIик и нареLIется
Сыrtоп,t Всевышнего, и даст Е*у
Г'осt-tо/(ь Бог прес.гол flавида, отца Его;
и булет' I1apcT]]OBaTb нал /IoMoM Иаtсова
во веки, и IJapcTBy Его не булет конца,
Мария )te сказала Ангелу: как будет
это, когда Я мужа не знаю? Ангел
сказаJI Ей в ответ: Дух Святый найдет
гIа Тебя, и сила Всевышнего осенит'I'ебя; посему и рождаеп{ое Святое
tIаречется Сыном Боrкиим. (Лк 1:26-
35

Пракmuческuе заdанuя
Tecmbt:

Тест 1

1. В чем заключался грех фараона, помимо убийства младенцев израильтян?
а) в самообожествлении
б) в разврате
в) в воровстве

2, Как мать Мусы спасла новорожденного от людей Фирауна?
а) сказала, что родился мертвый ребенок
б) положила Мусу в ковчежец и пустила плыть по воде
в) отдала ребенка повитухе, чтобы та спрятала Мусу в своем доме

3. Какое событие заставило Мусу покинуть Египет?
а) новость о том, что он не является сыном Фирауна
б) убийство египтянина
в) призвание в пророки

4, В KaKyro местность бежал Муса из Египта?
а) в МIадйан
б) в Ханаан
в) в Вавилон

5. Что должен был слелать Мlуса, чтобы жениться на дочери приютившего его
старца?
а) выплатить выкугI
б) принять веру старца
в) отработать семь лет на отца девушки

6. ЧтО не упомИнаетсЯ в ItopaHe в качестве знамения, дарованном Аллахом Мусе?
а) посох, превращающийся в змею
б) сrrособность управлять силами природы, чтобьi наказывать фараона за отказ
отпустить из Египта евреев
в) рука, приобретающая белый цвет, если ее засунуть за пазуху

7. КакаЯ из перечисленных египетских казней не упоминается в Коране?
а) умерпдвление первенцев
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б) наrrlес,гвие жаб
в) кровь вместо воды

8. Какой мотиI] отсутствует в библейском рассказе?
а) обращение Фирауна в веру Мусы
б) странствие евреев в пустыне
в) поклонение евреями золотому тельцу

9. Кто, согласнО кораI{ическому учению, изготовил золотого идола для поклонения
евреями?
а) Xapyrt
б) самаритянин, бывrlrий среди народа Израиля
в) предводители двенадцати колен Израиля

10. ЩлЯ чего, согласнО кораническому рассказу, Аллах велел евреям принести в
жертву рых(ую корову?
а) ч,гобы совершить ритуал очищения гIосле прикосновения
к покойнику или посещения могилы
б) чтобы Всевышний приняJI молитвы израильтян и вывел
их из пустыни в землю обетованную
в) чтобы узнать имяубийц одного человека

1 1.Что дол}кно было стать для Мусы знаком, что он встретил Праведника?
а) потеря рыбы
б) сильный ветер с моря
в) немота Мусы в течение трех дней

Тест 2
1. Как зваJIи мать Пророка Исма'ила?

а) Хаджар
б) Сара
в) Асийа

2. Что Аллах Irослал младенцу Исма'илу и его матери, когда они умирали от
жаrкды?
а) колодец в пустыне
б) источrлик Зам-зам
в) торговцев с бурдюками, полными воды

3. Смех матери ИсхакЩ когда ангелы возвестили о его рождении, был вызван,
согласно Корану:

а) удивлением и недоверием, что в ее преклонном возрасте может родиться
ребенок
б) радостью
в) мыслью, что ее засмеют люди

4. Сыном какого пророка был Йа'куб?
а) Ибрахима
б) Исма'ила
в) Исхака

5. Каким качеством отличился Пророк Аййуб?
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