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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Таблица Jф1. Со,,держание индикаторов компетенций

лъ Код С"tр*"::,:::у""l!о" ком петен ци и

1. ук- 8.1
ИмеетнaLIaJIЬнЬlесBеllеHИяoбocНoBaXб..onu"
rцрм ативII о-тех I { и Ltески х и орган изационных основах

2. ук- 8.2.
ЗнaкoмсoснoBaМифизиoлoГииЧеЛoBекa'МеToДaМ"on*
дорр?:фц9Дд оп49цц1_I Iо страдавIх им

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной ,rрограммы

,Щисциплина <<Безопасность жизнедеятельности) реализуется в обязательной

частИ учебногО плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению

подготовки 48.03.0 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

состав"цяеr, 2

Очная форлаа обученuя

трудоемкос,гь дисциплины

зачетных единиц (72 часов).

<Безопасцость жизнедеятельности))

Вид учебной работы
Трчдоемкость

Всего
IIасов

по семестрам
1

Qбlчllя трудоемкос,1,Ir I1o учебному плану 17 72
Коцтаltт,ная рабо,га обучающихся с преподава.гелем: 40 40
Лекции (Л) 18 18
lIрактичесt(ие занятия (ПЗ) 22 22
Самостоятельная работа (СР) без учеmа проц4еilсуmочноzо конmOоля; 32 32
Промежуточный коIIтроль : Зачёm +

Очно-заочная форма обучgrш

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по семестрам
2

Общая трудоемкость по учебному плану 72 11

Контактцая работа обучающихся с преподавателем: 10 10
Леrtции (Jl) 4 4
ГIрlк,ги.lеские заItrl,гия (ПЗ) 6 6
Самостоя1,1,еJIьнilя р:rботit (СР) бсз _уч,еmu про\lе)ю))иочlIо?о lorlmpo]lrl; 62 62
Промежyточный контDоль : Зачёm +
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Зсtочttая форл,ла обученuя

4. Содержание дисципЛины (модуля), структурированное по ,.rчй
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и

видов учебных занятий

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по семестрам
1

0бщая трудоемкость по учебttому план 72 1,,
контактная работа обучающихся с преподавателем: 8 8

4 4
4 4

U а м о с r,o я, г е л ьц!цр аqgrз(С_| I aцзJчi щJзр9 ц ф rc у m о, l l I о ? б0 б0
!!р j!LедуJq:I_]цIЦ_цqц.lроJIL: 

I 3ачёm 4 4

очнаs ,.uа обvченuя_---_1--,__

|.-

Ф

4

ц

о

-ol1

HarrMertoBaIIиe и со/Iер}кание по .гемам (разлелам I}сего
часов

из них:
Контактная работа

обучаlощихся с
преподавателем: ср
л пз

1 1
Теорети.lеские основы безопасности
жизнедеятеJIы{ос,ги 12 2 4 6

1 2
Безопаснос,гь жизнедеятельности в средах обитания
LIeJloBeKa 14 4 4 6

1 з
Безопасность жизIIедеятельности в условиях
чрезвычайнь]х ситуаций (ЧС) |4 4 4 б

1 4 Оказание первой медицинской помощи 16 4 6 6
l 5 | Управление безопасностью жизнедеятельности 14 4 4 6

Подготовltа lc зачёту: ) 7

зачет:
Всего за 1 семестр: 72 18 22 32

Очно - з ао LtH ая ф о рл,tа о бу ч е нuя

F9
Ф
a.
Ф

1

Е
d

,Фl4

F[аименование и содеряtание по темам (разлелам) Всего
часов

из flих:
Контактная работа

обучающихся с
преподавателем: ср
л пз

2 1
Теорети.lеские основы безопасности
жизнедеятельности l4 2 12

2 2
Без опасность )Itизнедеятельности в средах обитания
LIеловека |4 2 |2

2 J
Безопасность жизнедеятельности в усJIовиях
чрезвычайных ситуаций (ЧС) 14 2 12

2 4 9д4lqцие гtервой мелициI{ской ttомош,lи I4 2 12
2 5 Угlрzrв:rен и е б ез о п асн ocl,blo жиз н елеrI Iельн о сти I4 2 12

Подготовrса к зачёту: 7 2
зачет:

l}сего за 2 семе 11 4 6 62
стр. 5 из 19
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З аочная ф орл,tа обученuя

t-
qJ
Ф
ё
Ф9

.ol4

Ed
.t

,эl4

I{аименование и содержание по темам (разделам) Всего
часов

из них:
Контактная работа

обучаюrцихся с
преподавателем: ср
л пз

l 1

Теорети.tеские основы безопасности
жизнедеятельности lз 1 |2

I 2
Безопасность жизнедеятельности в средах обитания
чеJIовека 13 1 I2

Безоttасность жизнедеятельности в условиях
_:рgrвычаИных ситуац I4 1 1 12

4|
-l

:]дщ_сцие tl9рд!gд9дцццнской п омощи 15 1 2 12
У t t р er в: t е гI I.1 с бсз о п ас If Oc,l.LIO )I(и з I I е/{еятелыI о сти l1 1 10

Подготовка к зачётy: 2 1

зачет: 4
Всего за 1 семестр: 72 4 4 60

С о r) ермсан uе у чgý н 1,1x р азd ело в

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.

Жизнедеятельность. Среда обитания. Безопасность жизнедеятельности. L{ели,

задачи, объект, предмет Б}кд. опасность. Виды опасностей. опасная ситуация.

ЭкстремаJIьIIая ситуация. Чрезвычайная ситуация. Классификация чрезвычайных

си,гуаций. Безопасность.

2. БеЗОпасность жизнедеятельности в средах обитания человека

ИСТОчники и уровни р€вличного вида опасностей естественного, антропогенного

и техногенного происхождения, их эволюtдия. Отходы и неконтролируемый выход

энергии как основные причиньi негативного воздействия на человека и среду

обитания. Классификация негативныХ факторов: естестВеI{ные, антропогенные и

техногенные, физические, химические, биологические, психофизические;

травмируюшlие и вредr{ые зо[Iы. I}ероятность (риск) и уровни воздействия негативных

факторов. Критерии безопасности. Техносфера как зона опасностей повышенных и

высоких уровней. Щемографический взрыв, урбанизация, научно-техническая

ревоJIюциЯ причины формирования техносферы. Виды, источники и уровни
неI,ативных факторов произвоДственной среды: запыленность и загазованность

ВОЗДУХа, ВИбрации, акустические колебания; электромагнитные поля и излучения;
стр. б из 79
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ионизирующие излучения; движущиеся машины и механизмы; высота, падающие

предметы, производственные яды, смазочно-охлаждающие жидкости; повышенная

или пониженная температура воздуха, повышенная влажность и скорость воздуха;

неIlравильная орI,анизация освеII{ения, неlIос,гаток кислорода в зоне деятельности;

фИЗИЧеСКИе И НеРВНО-''сихические перегрузки; умственное перенапряжение,

эмоциональные перегрузки. ВидЫ и масштабы негативного воздействия объектов

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

и хtидкие отходы, энергетические поля и излучения, выбросы теплоты, Источники и

уровнИ негативIlых факторов быr,овой среды. Взаимосвязь состояния бытовой среды с

комплексоМ негатиI]FIыХ (laKTopoB производственноЙ и городской среды. Причины

техногенных аварийи катастроф. Взрывы, пожары и другие чрезвычайные негативные

воздействиЯ на человека и cpelly обитания. Первичные и вторичные негативные

воздействия в чрезвычайtIых ситуаI{иях.

3. Безопасцость жизнедеятельности в условиях чрезвычайцых ситуаций (чс)
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуациях (рсчс): задачи и структура. Территориальные подсистемы рсчс.
Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав органов гIо уровням.
координирующие органы, органы управления по делам го и чс, органы

повседневIIого управлеI{ия. I-ражданская оборона, ее место в системе

общегосУдарственных мероприятий гражданской защиты. Структура Го в РФ. Задачи

I'O, pyrcoBollcTl]o l-'O, оргаIlьi уrlраtsлеI{ия ГО, силы ГО, гражданские организации ГО.

Струкi,ура I'O на промышJIе}tном объекте. Планирование мероприятий по гражданской

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

заIциты, защитные сооружения, иХ классификация. Оборудование убежищ.
БыстровОзводимЫе убежиЩа. ГIросТейшие укры,гия. Противорадиационные укрытия.
укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. Организация укрытия
населения в Чрезвычайньiх ситуаI{иях. особенности и организация эвакуации из зон

чрезвычайныХ ситуаций. Мероrrриятия медицинской защиты. Средства

индивидуальной защиты и порядок их использования. Ликвидация последствий

ЧРеЗВЫЧаЙных ситуациЙ. Основы организации аварийно-спасательных и других
стр, 7 из 79
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неотложныХ рабоТ (АсднР) прИ чс. Щели, состав, н€}значение, организация

проведения, привлекаемые силы при проведении Асшр, способы их ведения. Состав
спасатеJIьных работ. Состав неотложных работ. основы управления ДСЩНР. Степени
готовI]оСти сил) проводяЩих АСЩНР. особенности проведения ДСЩFIР при действии

различных поражающих факторов. Управление силами при проведении дслIр.
методика оценки инженерной обстановки, определение состава сил и средств для
лиItвидации последствий LIC. Прогноз последствий возможной чс. Практические

расLIеты по оценке последствий ЧС на промышленном объекте.

4. Оказание первой медицинской помощи

первая медицинская помощь при автодорожных происшествиях, при поражении

электрическим током и молнией, при утоплении, при попадании инородных тел в

верхние дыхательные пути, при внезапной потере сознания. оказание помощи

пострадавшим от сильных ожогов, от обморожений, переломах, ушибах,
кровотечениях. оказание первой помощи при извJIечении из-под обломков и завыIов

зданий и техники.

5. Управление безопасностью жизнедеятельности

законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью

жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов,

регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной

безопасности и безопасности в tIрезвычайных ситуациях.

Органы государственного управления безопасностью.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для

работ,ы обучаrощихся tlo дисципJIине (модулю)

1. ПРаКтикУМы и методические рекомендации по их выполнению.

2. МеТОдические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.

самостоятельной

З. Щругие материалы.
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б. Перечень основной и дополниr.rrо

освоения дисциплины

6.1. Основная литература

l. БезопасНостЬ жизнедеЯтельности: учебниК длЯ бакалавров / Под

б.2. Щополнительная литература

1. АрустаМов Э. А. БезопасностЬ жизнедеятельности: учебник для бакалавров

/ э. А. Арустамов [и др.]; Под ред.проф. э. А. Арустамова. - 22-еизд.. перепаб. И доп.

N[.: Издательско-торговая корпорация <Щашков и К)), 2о20. 446 с.

.htц1;lr:ili1!l!,1.1ц.lJ.]Lrl,/cttt!.d_tlp,lciil_ci.tпlctlLl]_r:L:ýfiZQ4

7. fIеречень ресурсоВ информационно-Телекоммуникационной сети

(интернет), необходимых для освоеция дисциплины (модуля)

1. j"r:g1;l|g_"B-1';r:i"1..H,gQ):Jl],' - 1\4ЧС России;

8. Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

для осуществления образовательного процесса по дисциплине, при

необходимости, могут быть использованы:

l. Офисный пакет программ и приложений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2, Поисковая система Microsoft Edge - свободно распространяемый

rIрограммный продукт;

З. Архиватор 7Ztp - свободно распространяемый программный продукт.

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

ЭJlеIt'ГРОtIных ttУбликациЙ в фсlрма,ге РDF, свободно распространяемыЙ программный

продукт;

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

просмотра изобрах<ениЙ в форматах JPEG, PNG, GIF, ВN4Р - XnView и т.д.);

6. Windows Media Player (аудио-видео проигрыватель);
стр.9 из 19
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1. Э"шект,ронная информационно-образоваr,еJlьная среда <VIосковского

исламского института)) ;

Справочная правовая система КонсультантПлюс. Студенту
h tt р : /i w lv w, с о п qLL|t а n t. r u /edu1 s t LttlslШ/s_li_Lr_rly1,

9. Ме,r,одические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(молуLrя)

Обучение по дисциплине <Безопасность жизнедеятельности>) предполагает

в ходе самостоятельной работы.изучение курса на аудиторных занятиях и

Аудиторные занятия прохо/Iят в форме лекtдий и практических занятий.

Самос,гоятеJIьI]ая рабо,га вкJIIочае,г разнообразный комплекс видом и форм работы
обучающихся.

Щля успешIного освоения содержания дисциплины и достих{ения поставленных

целей необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

ос[tовгlыми llоJIоItеI]иrlми рабочей программы лисцигtлины, календарно-тематическим

планом дисциплины. Щанный материал может представить преподаватель на вводной

лекции.

СЛе7lУет обрати'гь внимание на список оановной и дополнительной литературы,

ко,горtlя имееl]сrl в биб-тrиотеке Иttститута, Эта информация необходима для

самостоятельной работы обучающегося.

ПРИ ПОДГоТоВке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности

ках<дой формы его проведения.

9.1. Подготовка к лекции

С Целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к

лекцИИ, поскольку она ,Iвляется важнейшей формой организации учебного процесса,

поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует у.Iебный материал;

4. ориентируе,г в учебном процессе.

С этой целью:
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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 информации

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

9.2. Подготовка к практическим занятиям

11ри поДготовке и работе во tsремЯ проведения практических занятий следует

обраr:и,гь вIIимч1IIие на следуIоIцис момеI{ты: r{а процесс предварительной подготовки,

на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление

полученных замечаний.

преdварumельная поdzоmовка к пракl?tuческол4у заняmuю заключается в

изучении теоретического материала в отведснное для самостоятельной работы время,

ознакомЛение с инстрУктивныМи матерИаламИ с цельЮ осознания задач лабораторной

работы/практического заI{ятия, техники безопасности при работе с приборами,

веiIIествами.

Рабоmа во вреJчLя провеdенuя пракmuческоzо заняmuя включает несколько

моментов:

О консУльтированиеобучаrощихсяпреподавателямисцельIопредоставления

ИСЧеРПЫВаюЩеЙ информации, необходимоЙ для самостоятельного выполнения

предложенных преподавателем задач;

о самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой темат,ики.

Обрабоmка, обобtценuе полученных результатов практической работы

ПРОВоДиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в

ЗаВисимости от степени сло}кности поставленных задач). В результате оформляется
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иIIl1ивидУальL{ый о,гче,г. 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 рубеrкного контроля и допуска к экзамену и

заLIету. При rrолучении неудовJIетворительных результатов обучающийся имеет право

в дополнительное время пересдать преподавателю

промежуточной аттестации.

9.3. Самостоятельная работа

работу до проведения

самостоятельная работа является важным звеном в изучении дисциплины и

включает в себя следующее:

чтениИ рекоменДованноЙ литературы, в том числе учебноЙ и научно-

популярной для получения бо;rее глубоких знаний;

дисr{ипJIины;

подготовка докладов (по требованию преподавателя).

Повышение эффективности использования времени самостоятельной работы

обучающихся обеспечивает применение методов активного обучения: индивидуальное

Задание, тестирование, исполъзование аудио- и видео материалов. Обучающийся

учатся самоатоятеJlьно работать с первоисточниками.

9.4. Контрольная работ,а

Контрольная работа предлагается обучающимся для выработки умения дать

полныЙ ответ на вопрос изучаемого курса, лаконичныЙ, аргументированныЙ, с

выводами.

I,Iаписание контрольной работы требует самостоятельности и ответственного
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отношения, способности работать с литературой по проблеме, знаний истории и

теории вопроса, основных теоретических постулатов.

9.4,|. ПримерНая темаТика конТрольных работ
1. Что составляетоснову предметакБезопасность жизнедеятельности).

2. Раскройте цель и основные задачи учебной дисциплины.

3. В чем заключается отI,Iосительность категории кбезопасность)).

4. Раскройте содержание концепции (приемлемого риска).
5. Система безопасности, ее объекты и субъекты.

6. Назовите основные виды и формы безопасности.

7. Раскройтеструктурубезопасностиличности.

8. Покаrките взаимосвязь предмета кБезопасность жизнедеятельности)) а

другими учебными диациплинами.

9. В ЧеМ ПрояВляются негативные последствия влияния производственно-

хозяйственной /{еятельности человека на природную среду.

10. РаСКрОй'ге взаимосвязь науч}Iо-техниLIеского прогресса с проблемами

глоба.шьного экологического кризиса.

1 1. Приве2lите llримеры современных экологичеоких катастроф, назовите их

причины.

12, ПеречисlIите и охарактеризуйте основные фак,горы окружающей среды,

оказывающие негативное влияние на человека.

13. Раскройте основные направления деятельности государства и общества по

оздоровлению среды обитания.

14. Что прелставляет собой система ((человек-общество-среда обитания>>,

какие взаимосвязи суIцествуют ме}кду ее элементами.

15. Раскройте содержание понятия ((экологическая безопасность)).

16. Назовите основные принципы обесгlечения безопасности в системе

((человек-общество-среда обитания>.

17. Почему гармонизаI\ия взаимоотношений человека, общества и

окружающей среды является вая(нейшим принцигIом их устойчивого и безопасного

развития.
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l8. I1риведиl]е классифиrtаllиtо видов транспорта.

19. Назовите основI{ые фак,горы, создаIощие опасность для пассажиров

наземного, водного, воздушного и подземного транспорта.

20. Перечислите правила использования транспортных средств при перевозке

детей и подростков.

2|. Правила повеленИя в экстремальных си,гуациях IIри авариях на транапорте.

22. Меры безопасности при эксплуатации коммунальных систем

rкизнеобеспечения.

23. ЧТО понимается под }килой (бытовой) средой, селитебной зоной.

24. I-Iазовите основIlые неблагогtриятные факторы жилой (бытовой) среды,

дайте их классификацию и характеристику.

25. OcHoBHbie источники загрязнения и способы очистки

общественных помеtцений.

26. Какова роль dlизических факторов жилой среды

благоприятных ус.тtовий жизнедеятельности человека.

в формировании

21. Правила противопожарной и электробезопасности в жилом помещении и

общественных местах.

28, Пере'tислите правила безопааного поведения на улицах и в общественных

местах.

29. Что понимается под системой гражданской обороны страны.

30. Раскройте осIIовные задачи и принципы организации гражданской

обороны.

31. Ч'го включают в себя силы и средства, органы управления гражданской

обороны.

9.5. Подготовка к зачету

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с

Первых днеЙ обучения по данноЙ дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период

зачётно-экзаменационноЙ сессии, как правило, показывают не слишком

удовлетворительные результаты,

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное,
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существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,

иллюстрирующие теоретические положения.

После предложенных указаний у обучающихся доJIжно сформироваться четкое

предстаВление об объеМе и хараКтере знанийиумений, которыми надо будет овладеть

по дисциплине,

1 0. lVIатериально-техническое обеспечение

Дл" осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима

аледующая материапьно-техническая база:

учебrrаЯ аудитория для проведения занятий лекционного типа,

семинарских и практических занятий, групгIовых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации оснащенная интерактивной панелью

с необходимым компJIектом мебе_тIи для у.Iебного процесса;

помещение дJIя самостоятельной работы обучающихсщ оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду \/tIryT.
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11. Приложение ML. Фонд оценочных средств для

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица NЬ 1. Рейтинг - план

Таблица NЬ 2. Градация перевода
тибальную систему аттестационных
ECToS.

проведения

рейтинговых баллов обучающихся в 5-
оценок и систему аттестационных оценок

Виды lсонтроля Тема / форма ат-гестациоцной работы
Мин. кол-во

баллов
Макс. кол-
во баллов

Контроль посещаемости
занятий

5 10
Ifосещение JIекционных занятий 2 4
llосещение семинарских и
практических занятий J 6

Текуrrlий коFIтроль работы
на семинарских и
практических занятиях

Вид оr,чета 30 60
Ilисьмеttltый о,гвеr,. 5 10
Ус,l,ный опрос 5 10
Участие в кругJIом столе 5 10
l Iодt,о,гilвка реферата, доклала 5 10

Рубежгrый коIIтроль 10 30
10 30

Промехсуточ]-Iая аттестаIlия Заче,г 0 30

Итого 51 100
I]ыtlолнеltие -тtкlбого задаFIия Htl уровне lrиже (удовJIе,l,воритеJIьноI,о)) : 0 рейтинговых баллов
ПoсeЩaемoсTЬЗaняTийoпpедeляeTсякaкcyММapньIйypoвенЬПoсещa"'щ
MeгIee 250/о занятиЙ,
Рейтинговые бонусы,
заданиiо до 20 баллов.

повышаюlrlие уровень итоговой очarпц Iиогут составить по каждому

Кtlpoмеltсy.гo.tlloйaTTес.ГaциинелoПycкaЮTсяoбyчaющи"c",n
менее 50 баллов

Аlсалспt ttчесtttri:t
peiiтl,tH г tlбучакlrцегс_lся

А,ггес,гацлlоIl Il:tя оцен l(a обучающегося по
дисцrlплItне учебItого 11лаltа в национальtlоli

сис"I,ерlе оцен}ll]ания

Аттестационная оценка обучающегося
по дисциплияе учебного плана в еистеме

ECTS
95- 1 00

отли.ttlо
+ Д (excellent)

85-94 А (excellent)
7 5-84

Xoporrlo
+В (cood)

65-,74 В (sood)
55-64

Удовлетворительно С (satisfactorv)
51-54 D (satisfactorv)
45-50

Ilеулоrзлетворител ьно
Е (satislactoгy failed)

|-44 F (not rated)
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 освоения образовательной
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программы

Примерный перечень вопросов к зачету

Теоретический блок вопросов

1. основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины и
определения.

2, Характерные системы "человек - среда обитания''.

З. Производственная, городская, бъттовая,природнаясреда.

4. Взаимодействие LIеловека со средой обитания.

5. ОСНОВЫ ОПТиМального взаимодействия: комфортность, минимизация

негативных воздействий, устойчивое развитие систем.

6. Аксиома (о потенциаJIьном негативном воздействии в системе ((человек -

среда обитания>.

1. Негативные воздействия естественного, антропогенного и техногенного

происхо)tдения.

в. Аксиома о происхожлении техногенных опасностей. Примеры воздействия

негативных факторов на человека и природную среду.

9, Критерии оценки негативного воздействия: численность травмированных

и погибших, сокращение продолжительности жизни,

значимость,

материальный ущерб, их

10. Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, физическим

И Психическим возможностям человека (параметры микроклимата, освещенность,

организации деятельности и отлыха).

1 1. Критерии оценки дискомфор,га, их значимость.

|2. Нарушение устойчивогоразвития экосистем.

13, Этапы diормироваFIия и решения проблемы оптимаJIьного воздействия

LIeJloI]eKa со сре/tой оби,гания: техника безопаснос,ги, охрана ,грула, промышленная

экоJIоI,ия, граж/{анская оборона, защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность

жизнедеятеJIьности.

|4. Современные методы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

15. Подготовка кадров по вопросам безопасности жизнедеятельности.
стр, 17 из 19



<Безопасность жизнедеятеJIьности> 48.03,01 Теология

16. Щель и содерЖание дисциплИны (Безопасность жизнедеятельности)), ее

основные задачи, место и роль в подготовке специалиста.

1,1. Комплексный характер дисциплины: социальные, медико-биологические,

экологические, технологические, гIравовые и международные аспекты.

18. ВозмотtНостИ и обязанности специалистов в обеспечении безопасности

человека, сохранении среДы обитания, рациональном использовании матери€Lльных и

энергетических ресурсов.

19. Научные основы

жизнедеятельности.

20, Роль и достижения

и перспективы развития безопасности

отечественной науки в области безопасности

жизнедеятельности.

2I. Всемирная программа действий "Повесткана21 век''.

22. БеЗопаснос'гь жизнелеятельности в мусульманских странах.

2З. ГIричиrrы возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, критерии

оценки, их значимость.

24. Темы безопасности жизнедеятельности в Коране и Сунне.

25. Оказание первой ме/]ицинской помощи при кровотечениях.

26. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, растяжениях.

27. Оказание первой медицинской помощи при переломах.

28. Оказание первой медицинской помощи утогIающему. Правила проведения

сердечно-легочной реаним ации.

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

30. Оказание первой медицинской помощи при ожогах.

31. Оказание первой медицинской помощи при аимптомах заболевания

}келудочно-кишечного тракта.

32. Оказание первой медицинской помощи при отравлении.

3З. БХtЛ и среда обитания: опасности, которые могут возникнуть при

пользовании различными видами транспорта, правила поведения на транспорте.

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

дорогах.
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35. БжД и среда обитания: причины возникновения пожара в жилых и

общественных зданиях. Меры пожарной безопасности в быту.

36. БхtД и среда обитания: опасные вещества и средства бытовой химии,

применяемые в быту. I\4еры профилактики отравлений препаратами бытовой химии.

з1. БхtД и среда обитания: основные правила поведения в природных

условиях.

38. БжД и среда обитания: правила безопасного поведения в криминогенных

ситуациях,

З9. БХ{Д И Среда обитания: психологические приёмы самозащиты.

40. БжД и среда обитания: здоровый образ жизни - основа безопасности

жизнедеятельности.
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и

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

проfраммы

Таблица Ns1. Со

2. МеСто Дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Щисциплина кРусский язык и культура речи)) реализуется в обязательной

частИ учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению

подготовки 48.03.0 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 <Русский язык и культура речи) составляет

7 зачетных елиниц (252 часа).

Очная фор.ма обучgr,r,

очн о - з ао Ll н ая ф орл,tа о буч енuя

е ние индика,горов компетен

Nb Код Солержание индикаторов компетен ции
1 ук- 4.1 Умеет осух{ествлrI,гь ycтHylo и письменную коммуtlикациlо на русском языке.

Вид учебной работы
ТDудоемкос,гь

Всего
часов

по семестрам
1 7

Общая трудоемкость по учебному плану 252 108 l44
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 150 бб 84
Лекции (Л) 20 10 10
I1рак,rические ,]аня,гия (I IЗ) 1з0 56 74
СirМtlС't'tlятслI)IIая рабоr,а (СР) без yLlell1ct про,\4,ut(,уп,lоLltlо?о tiolll1,:po:l.rL; 84 42 42

Промежуточный контроль :
3ачёtп +

Экзамен 18 18

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по семестDам
1 2

Общая трyдоемкость по учебному плану 252 108 l44
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 11 1, 40
Лекilии (JI) 28 |2 1б
ГIрак,ги чеоt(ие,]аня,[ия (ГlЗ) 44 20 24
Самостоя,tельная работа (СР) без учеmа прод4,Фюуmочлtоzо
конmро,ця;

|,7l 76 95

Промеlкуточный контроль :
Зачёm +

Экзамен 9 9
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Заочная форма обученuя

4. СОДеРЖ(ание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенцого на них количества академических часов и

видов учебных занятий

Очная форма обученuя

Вид учебной работы
трчдоемкость

Всего
часов

по семестрам
1 1

_О б llt а я тр уд о е цд9qт_Lд9J:фд9 N4L п ц?нJ 1<, 108 144
Контаltтная работа обучаюuцихся с преподавателем: 24 10 l4
Лекции (Jl) 10 4 6
Прак,гические заFIятия (ПЗ) 14 6 8
Самостоятельная работа (СР) без учеmа прол4еэюуmочно2о
коLLmролrL.: 215 94 12l

Промежуточный контроль :
3ачёm 4 +

Экзамен 9 9

i_9

Ф

1

Е
Фбо

1

Наимепование и содер}t(ание потемам (разлелам) Всего
часов

из них:

Контактная работа
обучающихся с

преполавателемi ср
л пз

l 1
общества. Русский язык и культура

16 4 4 8

1 1.1 Тема 1. 11редмет и залаLIи курса 8 2 2 4

1 1,2
Тема 2, Структурные и коммуникативные свойства
языка 8 2 2 4

1 , Культура речи и литературный язык. Нормы
русской речи

90 6 52 32

1 2,3
Тема З. Современное состояние русского литературного
языка и актуальные проблемы языковой культуры
общества

12 2 6 4

2.4 ]'ема 4. Орфоэпи.tеокаrl норма |4 8 6
2.5 Тема 5. JIекси.tескадд9рд4 14 8 6
2,6 |4 10 4
2,1 l'cM а 7. С и нт,акси че!д4rлl9р4q 1б 10 6

2.8 ]'ема 8. Коммуниlсативн1,Iй аспект речевой культуры 20 4 10 6

Подготовка к зачёту: 2 2
Зачет:

Всего за 1 семестр 108 10 5б 42

2 J | 
Сфр;i оОЙ."", 

" Оу"*ц"о""оо"оIе разновидности
| литературного языка 94 10 54 30

2 з.9 'Гема 9. Сферы общеrIия и язык I4 2 8 4
2 3.10 Тема 1 0. ОфиrlиаJIьно-деJIовой с,гиль 18 2 10 6
2 3.1 1 19дщ11 НqL.!цьй стиль 18 2 10 6
2 з.I2 Тема l2. IIублицисти.tеский стиль 12 2 6 4

стр, 5 из 20

l
1

1

1

l



РПД Цусский ,IзыIt и культура речи)) 48.03.01 Теология

F
о

.Фl4

l:
d
Е

.эl4

наименование и содержание по.fемам (разделам) Всего
часов

из них:

Контактная работа
Обу,lдr*"*aо a

преподавателем: ср
л пз

2 J.lJ Тема 13. Разговорная pellb |4 8 6
2 з.\4 Тема 14. Речевое общение 18 2 I2 4
2 4 Жанры речи и жанры текстов 32 20 |2
2 4.15 &щu tS.Жa"pur pe"r r *a 12 6 6
2 4,lб Гсiчrа l (l. l(опц п озиI{ио tiно-язы ко]]ые особенности текста 20 |4 6

Консультация: 6
Экзамен: 12

Всего за 2 семестп: l44 10 74 42
Итого: 252 z0 130 84

о rп-t о - з ао LlH ая ф орл,tа о буч eHusL

F
Q
Ф
ё
Ф

.olZ

чq)
Ei

.Э|4

НаимеrlовАtlие и содержаIIие потемам (разлелам) Всего
tIacoB

из них:

Контактная работа
обучаюrцихся с

преподавателем: ср
л пз

1 l
Язык в }кизни общества. Русский язык и культура
речи

1б 4 4 8

1 1.1 'Гема 1. Предмет и задаLIи курса 8 2 2 4

1 1,.2
Тема 2. Структурные и коммуникативные свойства
языка 8 2 2 4

l 2
Культура речи и литературный язык. Нормы
русской речи

90 8 16 66

i Z,э
Тема З. Современное состояние русского
литературного языка и актуаJIьные проблемы языковой
культуры общества

6 2 4

1 2.4 Jqra 4. Орфоr""rес-а 8 2 6
1 2.5 Тема 5, Лексическая норма 20 2 2 1б
1 2.6 l^eMa б, I-рамплаr-ическая норма 24 2 4 18
l 2,1 I'eMa 7. Синтакси.lеская норма 10 2 2 6

1 2.8 'Гсмаr В. Коммугrикаtтивный аспек,г речевой культуры 22 2 4 1б

Подготовка к зачётч: 2 2
Зачет:

Всего за 1 семестр: 108 |2 20 76

2 J
Сферы общения и функциональные разновидности
литератyрного языка |02 |2 18 72

2 3.9 'lЦц 9._qферы общеt{ия и язык lб 2 2 I2
2 3. 10 l'eMa l 0. Офиrlиальr{о-/lеJlовой с,ги.ltь 18 2 4 I2
2 3.1 1 Тема1 1, Научный стиль 18 2 4 12
2 3.1,2 'I'eMa 12, ПублиIIистиLIеский ст:и;rь 1б 2 2 I2
2 з.13 Тема 1} Разговорная речь 1б 2 2 \2
2 3,|4 ]'ема l4, Речевое общение 18 2 4 \2
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F
q)

2
9

.Фl4

ч

п]

.Э|4

Наимеrrование и солержапие по темам (разделам) Всего
часов

из них:

Контактная работа
обу.lающихся с

преподавателем: ср
л пз

2 4 Жанры речи и }канры текстов 33 4 6 23
2 4.|5 ]sщ t S.Данры речи и жанры .гекстов 16 2 2 I2
2 4.16 l'ема 1 б. Комrtозиционно-языковые особенности текста 17 2 4 11

Консультация: aJ
Экзамен: 6

Всего за 2 ceMecTD: l44 1б 24 95
Итого: 252 28 44 |71

Заочная фор,ма обученuя

l-оq)

а
Ф9

.о|4

q
Ф

.э|1

Наимеlrование и содержание по темам (разделам) Всего
часов

из них:

Контаlстная работа
обучающихся с

преподавателем: ср
л пз

1 l
Язык в жизни общества. Русский язык и культура
речи

L2 ,, 1 8

1 1.1 1ЪмаJ. Предм9J и задаLIи курса 6 2 4

1 1.2
Тема 2. Структурные и коммуникативные свойства
языка 6 2 4

1 2
Культура речи и литературный язык. Нормы
Dчсской Dечи 90 2 4 84

1 2.з
Тема 3. Современное состояние русского
литературного языка и актуаJIьные проблемы языковой
культуры общества

5 1 4

1 2.4 Тема 4. Орфоэпическая порма I4 I4
1 2.5 Тема 5. Лексическая норма l5 1 |4
1 2.6 'lема б. ] рqщматиLIеская норма 22 2 20
l 2.1 Гема 7. Синтаксическая норма 14 14
1 2.8 'l'eMa 8. Itоммуникативный acI,1eKT речевой культуры 20 2 18

Подготовка к зачётy: 2 2
Зачет: 4

Всего за l семестр: 108 4 6 94

) Сферы общенияl и функrlиоIIаJIьные разновидIIости
JIи,герат,урного языка 77 4 6 67

2 3.9 1_9лLiL9Jф е!д эýщqцддц оз о, n 12 2 10
2 з.10 I'еп,rа l 0. Официа.rIьно-деловой стиль 20 2 18
2 J 1 Тема1 l. LIаучный стиль 16 2 2 I2
2 J 2 'Гема 12. ПублицистиLIеский с,ги:rь 8 8
2 J J TeMa_i3. Разговорная речь 8 8
2 J 4 I'eMa 14. Речевое общение 1з 2 11

2 4 Жанры речи и rканры текстов 58 1 , 54
2 4. 15 Тема 15. }Канры реLIи и жанры текстов 26 2 24
2 4.|6 'I'eMir l 6. ItомпозициоFIно-языковые особенности,гекста 32 2 30
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С о d ермсон uе у чgý Hbtx р аз d ело в

Язык в жизни общест,ва. Русский язык и культура речи
Тема 1. Предмет и задачи курса.

Функции языка. Язык как важнейшее средство обtцения. основные этапы

с,гановления и развития русского языка. Русский язык конца хх - начала XXI века.

РУсскиЙ язык среди других языков мира. Русский язык как язык национальный,

ГОСУДаРСТВенныЙ, как средство межнациональцого общения и как язык мировоЙ.

ТеМа 2. Структурные и коммуникативные свойства языка, Язык

ЗНаКОВая система. Формы существования языка. Условия функционирования книжной

и разговорной речи, их особенности.

Культура речи и литературный язык. Нормы русской речи

TeM:l 3. СовремеIIное состояние русского JIитературного языка и

актУальIlые проблемы языковой культуры обrrцества. Понятие речевой культуры и

ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический аспект. Культура

РеЧИ как ваrкнеЙшиЙ фактор культуры общения и общеЙ культуры человека.

Основные показатели уровня ре.tевой культуры личности. Современное состояние

культуры русской речи.

Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме. Природа

норм литературного языка. Ис,горическая изменчивость нормы. Темпы изменения

нормы. Основные типы наруIшения нормы. Itолебания Hopмbi.

Типы словарей и справочников, tIринципы работы с ними.

Тема 4. Орфоэпическая норма. Сближение произношения с написанием как

основная тенденция в развитии произносительной нормы. Основные правиларусского
стр, В из 20
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Наимеrrование и содержание пtl темам (разделам) Всего
чаеов

из пих:

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем: ср
л пз

__ КонсультаIIия:. 3
Экзамен: 6

Всего за 2 семестр: l44 6 8 12l
Итого: 252 10 l4 215
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литературного произношения. Русское ударение. Благозвучие.

Произll оtlrение ф орlи кр атких пр и Jl агатеJIьных, IIрич астий, глаl.о:tов.

'I'eMa 5. JIекси,lесI(аrI норма. Слово И его значение. Полисемия и

стиJIис,гИческие функции многозначных слов. Поиск и выбор нужного слова.

сочетаемость слов. Речевая недостаточность и речевая избыточность. Иноязычные

cJIoI]a в совреМенноМ русскоМ ,Iзыке. Синонимы, антоI]имы, омонимы, паронимы и

речеваЯ куJIьтура. Неолоt,измы. Стилистически маркированная и немаркированная

лексика. J-Iексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Тавтология и

плеоназм как речевые ошибки. Русская фразеология И выразительность речи.
с,гилистическая окраска фразеологизмов, Речевые ошибки, связанные с

упоr:реблением фразеологизмов. Крьтлатые слова. основные словари русского языка:

толковые, синонимические, антонимов, исторические, фразеологические и ДР.

ТеМа б. Грамматическая норма. Морфологическая норма: трудные случаи

употребления имени суш{ествительного (ко-lrебания В роде; род несклоняемых слов;

скJIонение имен И фамилий; варианты падежныХ окончаний единственном и

множественном числах.). Трудные случаи употребления имени прилагательного

(КРаТКие формы, степени сравнения). Трулные случаи склонения и употребления

ИМеIlИ ЧИСJIИ'ГеJIЬноI'о. Употреб"тlения глагоJIа и его форьt (спряrrtение глагола;

ВаРИаIIТы I]идовых форr; образование повелительного наклоI{ения; образование и

угrотребление причастий и деепричастий).

Тема 7. Синтаксическая норма. Порядок слов в предложении. Координация

подлежаш{его и сказуемого; нормы организации однородного ряда; согласование

опреде.lIений и прилоя<ений; выбор падежной формы и гIредлога; нанизывание

падежеЙ: различные формы при одном уцравляющем слове; управление при

однородных членах предлох{ения; союзы и предлоги при однородных членах

предложения; правила упоrребления причастных, деепричастных и именных

оборо,гов. Itонкуренция преллох(ных и беспред.llожных сочетаний. Типичные ошибки

при построении различных типов сложного предложения.

Тема 8. Коммуникативный аспект речевой культуры. Коммуникативные

качества речи: точность, понятI{ость, чистота, богатство и выразительность речи.
стр, 9 из 20
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СфеРЫ ОбЩения и функциональные разновидности литературного языка

Тема 10. Сферы общения язык. особенности лексические

морфо"тlогические. Синтаксические особенности стиля. Типы речевых ситуаций и

функциональные разновидности современного русского литературного языка.

ГIринципиальные различиЯ устной И письменной речи, диалогического и

монологического видов речи.

тема 11. Официально-деловой стиль. основные языковые средства и
приемы деловых текстов. Сфера употребления. Подстили. Жанры

f{еЛОВОе ПИсЬмо. Виды писем. Речевой этикет делового письма. Стандартные

выражения в письмах.

Речевые средства в разных категориях деловых документов. Ясность, точность,

лаконичност,ь стиля.

Тема |2. IIаучный стиль. Основные языковьiе средства и специальные

приемы научныхтекстов. Синтаксические особенности стиля. Терминологичность как

основной признак научного стиля. Аргументация. L{итация и ссылки.

Тема 13. Пуб"пицистический стиль. Основные языковые средства и

спеLIиаJIьIIые приемы гrублицистических текстов. Совремеt{ные средства массовой

информации, их функции и разновидности. Синтаксические особенности стиля.

Соотноtление объективного и субъективFIого в шублицистическом стиле.

Срс2lс,гва риторического усилениrI речи: тропы и (lигуры. Основные виды тропов и

фигур. Стилевая полифония публицистических текстов.

Тема 14. Разговорная речь. Сфера употребления. Нормы разговорной речи.

Эффективность общения. Коммуникативные неудачи и их причины. Этика

разговорrrой речи. Речевой этикет и этикетные модели речи. Использование

ус,гойчиrзых речеl]ых формул с учетом социальных, возрастных, психологических

факторов, сфер и ситуаций общения. Критерии разграничения р€}зговорной речи и

гIросторечия.

Тема 15. Речевое общение. Речевая ситуация и речевое взаимодействие.

Орt,аtlизация вербальлlоl,о взаимо/lействия. Эффективность речевой коммуникации.

специальные

lIокументации.
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/{оказательность И убедительFIость речи. Общие правила речевого поведения в

деловом общении.

Жанры речи и жанры текстов
'гема 1б. хtанры речи и жtанры текстов. Понятие жанров речи. Соответствие

системы жанров речи основным речевым функциям. Пtанры письменного и устного
научного общения. Виды письменных научно-технических текстов: статья, доклад,

монография, энI (икJIоIIедическая и сJIоварная статья, аннотация, резюме.

тема 9. Композиционно-языковые особенности текста. Правила создания

текстов различных жанров. Типы текстов; структура текста; целостность и связность

текста, его коммуникативные свойства; способы связи между частями текста.

рубрикаrдия текста. Типичные ошибки В построении текстов разных жанров и способы

их устранения.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. VIетодические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе

МеТОДиЧескИе разработки преподавателеЙ по отдельным темам и видам занятиЙ.

2. Щругие материалы.

б. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения lцисllиплины

б.1. Основная литература

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов

/ Л.А.Введенская, Л.Г. Павлова, E,IO. Кашаева. - Ростов н/Щ: Феникс,2О16. - 5З9 с,

2, Хабибуллина Г.IО. Русский язык и культура речи в исламском

образовании l Г.Ю. Хабибуллина. - М.: ООО (ИД <<Медина>>,2018. - 140 с.

б.2. Щополнительная литература

1. Головин Б.Н, Основы культуры речи. - VI., 1980.

2. Культура русской речи. Учебник /отв. ред. Л. К. Граудина. Е. Н. Ширяев. -
Москва; Норма: ИНФРА-\4, 2020 5б0 с.

]"il,lиц./kшgiili"t:,"qluL"y':xlEllpя/llpq:liпl_,-lL"i1_1_iil:_jIZl_50
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3. Солганик Сти"цистика современного русского языка и

4-е изд., испр. -

информационно-телекоммуникационной сети

учеб. пособие / Солганик Г.Я., Щроняева Т.С. -
кАкадемия>>,2007 .

7. Перечень ресурсов

(интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. https://studfile.net/preview/1 74270 1/

2. http s : //avidreaders. ru/Ьо ok/stili stika-russko go -yazyka.html

8. Перечень информационных технологий, используемых при

<Московского

культура речи:

М.: Изд. центр

1qld3 0 5 3 24 l kakte -byivawt-tekstvi -v -ru

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)о включая
ПеРеЧеНЬ Программного обеспечения и информационных справочных систем

Для осуществJIения образовательного процесса по дисциплине, при

tIеобходимости, могут бы,гь испоJlьзованы:

1. Офисный пакет программ и прилоrкений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2. Поисковая система l\4icrosoft Edge - свободно распространяемьiй

программный продукт;

3. Архиватор 7Zip - свободно распространяемый программный продукт.

4. Adobe Rеаdеr DC * пакет программ, предназначенный для просмотра

Электронных публикаций в формате PDF, свободно распространяемый программный

IIродук,г;

5. кСре7дсr,во просмотра изобраясений и факсов Windows> (программа

IlpocмoTpa изображений в форма,гах JPEG, PNIG, GIF, ВМР - XnView и т.д.);

6, Windows Media Рlауеr (аулио-видео проигрыватель);

7. Электронная информационно-образовательная среда

исламского института) ;

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

lt"i_l,p-l:,tl л, _\y".!:QJ}i# ]!аш,lц/я d r;/-тl_цdsr*lя"нij::;,.
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9. МеТОдиЧеские указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

Обучение пО дисциплине <Русский язык и культура речи) предполагает

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторнr,rе за[Iятия проходят I] форме лекtдий и практичеаких занятий.

СамостоЯтельнаЯ работа включаеТ разнообРазныЙ комплекс видов и форм работы
обучающихся.

щля успешного освоения содержания диациплины и достижения поставленных

целей необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим

планоМ дисциплины. Щанный материалII может представить преподаватель на вводной

лекции,

СледУет обратить вI{има}Iие ца список основной и дополнительной литературы,

КОтОРаЯ Имеется в библиотеке Института. Эта информация необходима для

самостоятельной работы обучающегося.

Пр' подготовке It аудиторным занятиям необходимо помнить особенности

каждой формы его прове/{ения.

9.1. Подготовка к лекции

С целыо обеспечения успешного обучения обучающиiлся должен готовиться к

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,

ПОСКОJIЬКУ:

1. знакомит с FIовым учебным материалом;

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;
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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;

IIоJ]ччеItrIых

во время

замечалrий.

5. гIостарайтесь уясI]ить место изучаемой темы в своей подготовке;

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

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

9.2. Ilодготовка к практическим заIlятиям

при подготовке и работе во время проведения практических занятий следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки,

на работу занятия, обработку полученных результатов, исправление

Iтреdваръtпl.ельная поdzоmовка к пракmuческол4у заняmuю заключается в

ИЗУЧении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,

ознакомЛение с инстрУктивныМи матерИалами с целью осознания задач лабораторной

Работы/гrрактического занятия, техники безопасности при работе с приборами,

веlI{ес,гвами,

Рабоmа во врел4я провеdенuя пракmuческоzо заняmuя включает несколько

моментов:

о консультирова}Iие обучаюпдихеягIреподавателями с целью предоставления

исLIсрIIыв;ttоttlеЙ иt-l(lормации, необходимоЙ для самостоятельного выполнения

предлох(енньiх преподавателем задач;

о самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики.

Обрсlбоmка, обобulенuе полученных результатов IIрактической работы

Проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется

иIil{ивиllуа.ltt,tlыЙ отче,I,. Г[одгоr,овJIенная к сдаче на кон,гроль и оценку работа сдается

преrIодавателю. Форма отчетности может быть [исьменная, устная или две

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение
стр, 14 из 20
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положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену и
зачету. При поlIУчениИ неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право

В ДОПОЛНИТеЛЬНОе время пересдать преподавателю работу до проведения

промежуточной аттестации.

9.3. Самостоятельная работа

самостоятельная работа является ва}кным звеном в изучении диециплины и

вклIочает в себя следующее:

чтениИ рекомендованной литературы, в том числе учебной и научно-

популярной для получения более глубоких знаний;

Повышение эффективности использования времени самостоятельной работы
ОбУЧаЮщИХся обеспечивает применение методов активного обучения: индивидуальное

ЗаДание, тестирование, испоJIьзование аудио- и видео материалов. Обучающийся

учатся самостоятельно работать с первоисточниками.

9.4. Примерная тематика эссе, рефератов

9.4.1. Эссе

}{аttисание эссе -- это вариант т:ворческой работы, в которой должна бы,гь

выражена шозиция автора по избранной теме.

Эссе -- прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции,

трактующее тему и представляющее гIопытку передать индивилуальные впечатленияи

соображения, так или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнен ия задания,.

1. Выбрат,ь тему эссе, если она не задана изначально.
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2. С(lормуJIирова,гь пре/lмет аI]аJtиза в эссе или исходные тезисы.

3. Гlрави.irьrlо trодlобра,гь и эффективно испоJIьзовать необходимые источники

(хrелательно, чтобы в их чисJIо входили первоисточники).

4. Критически проанализировать р€вличные факты и оценить их

интерпретацию.

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на

свидетельствах и тщательном изучении источника.

ЭССе ДоjIх(но включать следующие части, отвечающие определенным

требованиям:

1) Краткое содер}кание, в котором необходимо:

а. ЧеТко определить тему и гIредмет исследования или основные тезисы;

Ь. кратко описать структуру и логику развития материала;

с. сформулироватъ основные выводы.

2) Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.

3) Заключение, в котором следуе1,:

а. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;

Ь. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы,

появившиеся в процессе исследования.

4) Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию

курсовой работы.

9.4.2. Примерная тематика эссе

l. Щискурсивная коммуникация;

2. Роль русского языка в межличностном и межкультурном взаимодействии.

9.5. Подготовка к экзамену и зачету

К экзамену и зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,

систематически и с первых дней обучения гIо данной дисциплине. Попытки освоить

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не

слишком уловлетвори гельные результа,гы.

11ри подготовке к экзамену и зачету по теоретической части выделите в вопросе
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главное, сушцес1,венI]ое (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,

иллюстрирующие теоретические положения.

после предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое

предстаВление об объеме и характере знаниЙ и умений, которыми надо будет

овладеть,

1 0. lVIатериально-техническое обеспечение

ДЛЯ ОСУЩеСТВЛения образовательного процесса по дисциплине необходима

следующая материально-техническая б аза

УЧебНаЯ аУДИтория для проведения занятий лекционного типа,

СеМИнарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций,

ТеКУЩеГо контроля и промежуточной аттестации оснащенная интерактивной панелью

с необходимым комплектом мебели для учебного процесса;

Помещение дJIя самостоятельной работы обучающихся, оснащенное

КОМПЬЮТерноЙ техникоЙ с возможностью подключения к сети Интернет и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду lvIИИ.
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11. Приложение ль1. ФонД оценочных средств для

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
'Габлица М 1. Рейтинг - план

проведения

В1,1лы lttlllтро;rя Тема / форма аттестационной работы
Мин. кол-во

баллов
Макс. кол-
,во баллов

Контроль посещаемости
занятий

э 10
Посещение лекционных занятий 2 4
Посещение семинарских и
I]рактических занятий 3 6

Текупtий коIIтроль работt,t
на семинарских и
практических занятиях

Вид отчета 30 60
Писt,мснItый ,этвеr,, 5 10
Устный опрос 5 10
Участие в круглом столе 5 10
11одготовка реферата, доклада 5 10

Рубежный контроль 10 30
10 30

11ромежуточная аттестация Зачет
Экзамен 0 30

Итого 51 100
ВЬшолнение любого задания на уровне ни}ке (удовлотворительного)): 0 рейтинговых баллов
Посещаемость занятий
менее 25о/о заrlятиЙ.

оrIределяется как суммарный уровень посещаемости за семестр не

Рейтигtговые бонусы, повышаюшIие ypoBel{b итоговой оценки, могут составить no кurпдоrу
задаFIию до 20 баллов.
It промеlкуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра
менее 50 баллов

Таблица NЬ 2. Градация перевода
тибальную систему аттестационных
ECToS.

реЙтинговых баллов обучающихся в 5-
оценок и систему аттестационных оценок

Аlсtlлепl rl чесlслl й

Реl"{'грl н г обу.lа,о,rлar,оa11

Атr,естацион}tая оценка обу.Iающегося по
дисц!lплl,tне у.lебного плана в наtlионалt,}Iой

cllcl,epte 0tlеllлIl}ания

Аттестационная оценка обучающегося
по дисциплине учебного плана в системе

ECTS
95- 100

отлично
+ А (excellent)

85_94 А (excellerrt)
75-84

Хорошlо
+В (good)

65-74 В (sood)
55-64

Удовлетвор ител ьно
С (satisfactory)

51-54 D (satisfactorv)
45-50

Неудовлетворительно
Е (satisfactory failed)

|-44 F' (not rated)
0 N/A (not гаtеd)

Типовые контрольные задания и

оценки знаниЙ, умениЙ, навыков и (или)

этапы формирования компетенциЙ в

иные материалы,

опыта деятельности,

процессе освоения
из 2о

необходимые для

характеризующих

образовательноЙ
cl р, 1-В
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программы

Примерный перечень вопросов

Теоретический блок вопросов

1. Русский язык в современном мире,

2. основные функции языка. Связь языка с историей и культурой народа.

языковая картина мира. Межкультурная коммуникация и принцип толерантности.

3. Русский язык ко}{ца ХХ - начала XXI века.

4. Литературный язык как нормированный вариант языка.

5. ЯЗЫК И речь. Речевая культура и культура речи. Типы речевой культуры.

6. Речь как форма поведения.

'7. I'ИПЫ Словарей, справочников. Основные принципы работы со справочной

литературой.

8,

9,

Особенности устIlой и гtисьмеIлной форм речи.

ОрфоэпиLIеская FIopMa.

10. Типы лексических ошибок.

1 1. Стилистически маркированная и немаркированная лексика.

|2. Ненормативнаялексика.

13, Иноязычные слова в современной русской речи.

|4, РУсская фразеология. Речевые ошибки, связанные с употреблением

фразеологизмов

15. Правилаупотребления причастных, деепричастных и именных оборотов.

FIанизывание падежей.

16. Типичные ошибки при построении однородных рядов и способы их

устранения.

|7, Типичные ошибки при построении сложных предложений и способы их

ус,гранения.

18. Типы текстов.

19. Сферы общения и функциональные разновидности современного русского

JIитературного языка.
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20, Официально-деловой стиль. основные подстили, языковые и жанровые

особенности.

2|, Научный стиль, основные языковые особенности. Специальные приемы

научных текстов.

22. IIублицис,гический стиль, его языковые особенности. Стилевая полифония

публицистических текстов.

2З, Пtанры устного и письменного делового общения.

24. Х{анры устного и гtисьменного научного общения.

25. Речевой этикет.

26, Речевая стратегия и тактика.

21 . Основные критерии языкового качества речи.

ПРаКТИческий блок вопросов (задачи, практические задания)

1.'Грудныеслучаиупотреблениясуществительных.

2. ТрудныеслуLIаиупотребленияприлагательных.

3. ТРУдные случаи употребления некоторых разрядов местоимений.

4. Трудные случаи употребления глагола и его форr.

5. Трудные случаи употребления числительных.

6, Порядок слов в предложении.

'/. Координация подлежащего и сказуемого.

Пракmurlескuе зuDанuя u mесmы:

Тренировочные упражнения, контрольные и тестовые задания представлены в

Рабочей тетради, см. учебное пособие: Хабибуллина Г.IО. Русский язык и культура

речи в исламском образоваI{ии / Г.Ю. Хабибуллина. - М.: ООО <<ИД <<Медина>, 2018.

- 140 с.
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Рабочая программа по дисциплине (Основы поклонения))

составлена на основании требованиЙ Федерального

подготовки

Теология.

образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню

бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 48.03.01

(Фикх ал-ибада)
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Р. Р. Измайлов
(расшифровка полписи)

Р. Р. Измайлов
(расшифровка подписи)

Р. Р. Измайлов
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<Основы llоIOIонеFIия> (Фикх ал-ибада)>) 48.03.01'Iеология

планируемыми результатами освоения образовательной

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

-l'абlrица 
Л91. С

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

,Щисциплина кОсновы поклонения>) (Фикх ал-ибада) реализуется

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
обучаюtцихся с преподавателем и на самостоятельную работу

Общая трудоемкость дисциплины <Основы поклонения> (Фикх ал-ибада)>

составляет 7 зачетных единиц (252 часов).

Очная фор.ма обученuя

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по семестDам
1 ,

Общая трyдоемкость по учебному плану 252 108 l44
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 152 б8 84
Лекции (Л) 32 16 1б

Практические занятия (ПЗ) 44 22 22
Семинарские заня,гия (СМ) 76 з0 46
Самостоятельная работа (СР) без учеmа прол4Фюуmочноzо
l{OHmp1.1IrL;

82 40 42

Промежуточный контроль: 3ачёm с оценкой +

Экзалwен 18 18

Очно -заочная ф орлаа о бученuя

соотнесенных с

программы

_ч9д9рщ4ние индикаторов компетенции.

Nъ Код Содержание индикаторов компетенции

1 опк-4.2. f,еМОнСтрИрует знzlния системно-категориального allllapaTa ритуальной
:з!,ги д9рм ислаN,Iского права;

2. опк-4.3. сtlособен выIIоJIl]ят,ь обрядсlвые функt{ии

J. пк-3.3. Обладает практическими навыками исполнения религиозных обрядов
ислама

й

Вил учебной работы
Грчдоемкостъ

Всего
часов

по ceMecTDaM
1 2

Общая трудоемкость по учебному плану 252 108 l44
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 54 24 30
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Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

п0 ceMecTDaM

1 2
J]gцtцg!! 1б 8 в
ПраIсr ические ,,аIIятия (ПЗ) |4 6 8

_С"rruар.п"е rоп,оrця (СМ) 24 10 14
Самостоятельная работа (СР) без учеmа прол4еэюуmочно2о
KoHmpollrl; 189 84 105

Промежуточный контроль :
зачёm с оценкой +

Экзамен 9 9

_Щ lfuФдqgrr,до к"оr"ниD) (Ф ик

З а очнсtя ф орwt а обученuя

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и

видов учебных занятий

вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по семестDам
1 1

Общая трудоемкость по учебному плану 252 108 l44
Щонта"тна" ,laOoTa о ся с преподавателем: 28 l4 l4
Дqцции (Л) 8 4 4
11рактические зtlнятия (ПЗ) 8 4 4
Семинарскцý заrrятия (СМ) 1,2 6 6
Самостоятельная работа (СР) бсз учеmа прол4еасуm()чllо2о
конmроля; 2|t 90 12|

Промежуточный контроль :
Зачёm с оценкой 4 4

Экзамен 9 9

очл-tсtst а обученuя

F
Ф

(J

1

q
Ф
Ф

а.
.Фl
7а

[Iаименование и содержание IIо темам (разлелам) Всего
часов

из них:

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем: ср
л пз см

l Общие сведения о культе конфессии 6
,,

2 2

1.1 I]водtlое заtIятие. Поняr,ие и сушlность культа кон(lессии. 6 2 2 2
2 Очипцение (ат-тахарат) 32 4 8 10 10

2,1 Чдрtq.q и срелс],вzl оLIиlllеtlия 4 2 2
2,2 Виды сl.tиtrlегtияt 4 2 2
2,з Способы оLIиlllеIlия от неtiис,гоI,о, 2 2
2.4 Очищелlие от осквернения. 6 2 2 2 2
2,5 полное омовение 2 2 2
2.6 Меся.ttlые. 4 2 2
2.1 Цq]ц9родово g кро вотечен и е 2 2

2.в Очищение llecкoM. 2 2 2

1 3 Молитва (ас-салят). б8 10 l4 18 26
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РПД <Основы поклонения> (Фикх ал-ибада 48.03.0] Тео.ltогия

а
F

_ol1

Е
q)
Е1
сr)

4

Наименование и соцер}кание по темам (разлелам) Всего
часов

из них:

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем: ср
л пз см

1 J.1 молитва и ее значение в исламе. 6 2 2 2
з,2 Сто.iiпы (с|lуруд, аркян) молитвы. 6 2 2 2
з.з llризыв на моли,гву (азан 6 2 2 2
3.4 обязательtlые элементы N4оли.гвы 2 2

1 з.5 4 2 2
1 з.6 Гlорицаемые (макрухат) действия во время молитвы. 6 4 2

1 з.7 Что делает мол итву недейсr,вит.е.lt ьt,tой (муфсидат). 4 2 2
l 3.в Itол.ltективная (длсама'аr.) молитва 8 2 2 2 2

1 з.9
земные поклоны в l(ачестве искупления за проявление
невнимател ьности (суллtуд ас-сахв), 4 2 2

1 з,10 Ви7lы мсl.;tи,гtз, 4 2 2
1 3.11 моltитва больного. 4 2 2
i з.|2 Цщцц:цqL *gдц]эа (р,!ущо 6 2 2 2

l з.1 3 4 2 2

3,14 4 2 2
Подготовка к зачётч: 2 )

зачет:
Всего за 1 семестр: 108 16

,r,,
30 40

2 4 Узакоенная милостыня (аз-закят) 24 4 8 8 4

2 4.| Mec,t,tl заl(rI,гаl в Ис"ltаь,tс 20 2 6 в 4

2 д.\ I {a Itсlго расходуIотся (масариф) материаrьные ценности,
собранные в качестве закята. 4 2 2

2 5 Пост (ас-савм) 28 4 4 12 8
2 5.1 _Q,цqдg]gцgе ц9цдf4д rý4!qд4)l |4 2 2 6 4

2 5.2
Обстоя,гел ьства, требуюIцие выполнеFIия искупительного
поста (кяф()арат) \4 2 2 6 4

2 6 IIаломни.lество (халж) 74 8 10 26 30
2 6.1 Хадл< и его значение в исламе. 16 2 2 6 6

2 6,2 Малое ] lаJIомllичество (умра). 22 2 4 в в

2 6.з О заклании обычных и жертвеllных животных (аз-забиха), 28 2 2 10 14

2 6.4
О rкивотном, приносимом в жертву во время хаджа (аль-
хадй) в 2 2 2 2

Консультация: 6

Экзамен: 12

всего за 2 сем l44 16 22 46 42
Итого: 252 32 44 76 82
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_Р_lЦ rQ qл9ц,rt I]9LqI9д9 ццц(9дцg: :ф+zФl 1ý : 
0 3 . 0 1'Геол о гия

(),по-заоLLная обученust

F
0)

Ф

'<

ы
a/)

'<

Наименование и содержание по темам (разделам) Всего
часOв

из них:
Контактная работа

обучающихся с
преподпвателем: ср

л пз см
1 l О_Qцlцg_сllеlц!цдq_ýу_лlь!9l!9цф99!д_ll 6 2 4
l 1.1 Рдqдtц. ]д,цt, la е. П о t.t я,tи е и 9LL1_1цq с.I цку.п bTrr tco н (l е сс l,t и 6 2 4

2 Очищение (ат-тахарат) 30 2 1 2 24
2.1 чисr,ота и средства очиtцеtlия. 5 1 4
2.2 Виды очищениlt 2 2
2.з Способы 0чиulе}]ия от ttoч14стого з 1 2
2.4 О чtццgцlц_ р;-qgцв_g!д 9 ц4д 5 1 4
2,5 I Io.;tttoc ol\,1OBclt1.1e. 5 1 4
2,6 Меся,lttыс 5 1 4
2,1 ]Дq49р9д9999дро t]oTetI е н и е 2 2
2,8 ().tищеtlttе lIecKoM J 1 2

J Молитва (ас-салят). 10 4 4 8 54
3.1 Мо.ltи,t,ва и ее зIIачение в 1,Iсламе 5 1 4
з.2 Столпы (фурул, аркян) молитвы 5 1 4
з.з _Црц.дддq м ол итву (азан) 5 1 4

з.4 обязательные элементы моJI I4твы з 1 2

3.5 Сунны молитвы 5 1 4

3.6 Порицаемые (макрухат) дейс,гвия lro время N,lолитвы, 5 1 4

3.1 Что цел аст' i\4 ол и,гву неле tYtcтB итс:r ь ной (My(lc ила1) 6 2 4
3.8 Цqлдg{_,зц,.i}д_GzцqщqqDд 9д ццal 5 l 4

1 з.9
Земные поклоны в качестве искупления за проявлен1,Iе
невнимательности (суджул ас-сахв).

5 1 4

l 3,10 Виды молитв 6 2 4

l 3,i1 Mo"rlr,lTBa больного 4 4
l 3.1,2 Цдrцц,_tцд_дtрдщр q Gдуц-Ф_ 8 2 2 4

l 3.1з
Моllи,гвы, совершаемые во время солнечных и лунных затмений
(салят аль-кусуф).

4 4

1 з.14 Заупокойtная молитва (са.lrят аль-джаназа) 4 4
Подr,оr,овttа lc за.lёту: 2 1

зачет:
I}сегсl за l ceMecтp: l08 8 6 10 84

2 4 Уза Ktlclr tlart ]v| llJloc-I,ы ня (аз-заlсят) 32 1 1 1 26
2 4.\ Место закrl,гil в Ис;tаме 16 1 1 1 13

2 4.2
На кого расходуются (масариф) материаJIьные ценности,
собранные в качестве закята.

16 l 1 1 13

2 5 Пост (ас-савм) 35 1 2 4 21
) 5,1 Оttределегt tle Ilонrlт,иrl <сI,tйам> l8 l 1 2 |4

2 5.2
Обстоятельства, требующие выполнения искупительного поста
(кяфtЬарат) 1,7 1 1 2 13

2 6 Паломничество (хадж 68 4 4 8 ý,
2 6.1 Хадж и его зна.IеLIие в ttсламе 1,7 1 1 2 13

2 6,2 Малое паломничество (умра) |1 1 1 2 13

2 6.3 о заклании обы.tных и жертвенных животных (аз-забиха). |1 1 1 2 13

2 6.4 О ltcttBoTHoM, приносимом в жертву во вреiчlя хадлtа (аль-хадй) |1 1 1 2 13

Консультация: 3
Экзамен: 6

Всего за 2 семестр: |44 8 8 |4 105
Итого: z52 16 |4 24 189
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Р[IД <Основы IIоtOlонения)) (Фиrсх ал-ибада)>) 48.03.01 Теология

Заочная форлаа обученuя

i.(]
Ф

0)(J
.ol4

Е
Rt

|1

I{аимеllование и содер}кание по,I.eDtrlM (разделам) Всего
часов

из них:
l(онтактная работа

обучающихся с
преподавателем: ср

л пз см
l Общие сведения о культе конфессии 5 4

1.1 В вол ное занят1,Iе. Гl о ня-ги е и. суц]цоj-Iь кул ьта ко нфесси и 5 4
2 Очищение (ат-тахарат) 35 2 7 30

2.| .I чц]glзlL!рgдщrq оч ищеI I 14я з 2

2.2 Вlады очишlения 4 4
2,з Сrlособы otl 1,1щеtiиrl о1, Ilечис,г()г() 5 1 4
2.4 Очиrцение от осквернения 4 4
2.5 Ilолное омовение 5 1 4
Z.o Меся.Itlые 5 1 4
2.1 4 4
2,8 очищеt-tие песком 5 1 4

Молитва (ас-салят). 62 2 2 4 54
3,1 Мо.лtиr-ва I.I ее знаtlение в 14сламе 5 1 4
з,2 _С,гсlлltы (фурудь qрцян) моJI tlтвы 5 1 4
3,3 5 1 4

з.4 обя:зaтe.ll ь tt ы е элeNlеIl,гы I\40л I,1l,BLI J 2

3.5 4 4

3.6 I-1орицаеп,rые (MaKpyxar) дсйствия во Bpel\lrl молиl,вы. 5 1 4

з,,| Ч,гtl дел ает ]\,I ол итву н еле ii ств r,tт,ел ь rI о й ( rur уфс идаr). 4 4
1 з.8 Ilqддрдцrrдзд]дщqма'ат) моJ]иl,ва. 5 1 4

l з.9
Земные поклоны в I(ачестве искупления за проявление
невнимател ьности (судir<ул ас-сахв)

5 1 4

1 з.10 Виды молитв 4 4

1 3.1 1 молитва больного 4 4
1 з.12 Пятнtl.t ttая мол14тва (дlltyMr'a) 6 2 4

1 J.lJ
Молитвы, совершаемые во время солнечных и лунных затмений
(са;rя,г а"пь-кусуф).

4 4

1 з |4 L9дулg!qццая м ол и,гва_(сaLllt. зщь_щ!qiФ 4 4
Подготовка к зачёту: 1 1

зачет: 4

Всего за 1 семестр: l08 4 4 б 90
2 4 Узакоенная милостыня (аз-закят) 34 1 l 1 30
2 4.1 Mccтo заt<яrlt в Ислапlе 17 1 1 15

2 4.2
На кого расходуются (масариф) материzuIьные ценности,
собранные в качестве закята.

11 1 1 15

2 5 Пt сд@91авм) 34 l 1 1 30
2 5.1 0ttреле;rелlие IIоliятия <сttйам> |1 1 1 15

2 5,2
Обстоятельства, требуюцие выполнения искупительного поста
(кяффарат) 1,7 1 1 15

2 6 Паломничество (хадж) 69 1 2 , бl
2 6.1 Хадлt и его значение в исламе 1,7 1 1 15

2 6.2 Ma:roe I lало]vtti l.IlIecTBo (упtра) \1 1 15

2 6,з О заItлании обы.tных и жертвенных )Itивот}lых (аз-забиха). |1 1 1 i5

2 6,4 О rtсивотном, приносимом в жертву во время хаджа (аль-хадй) 18 1 16

консультация: l

Экзамен: б
Всего за 2 семестр; l44 4 4 6 12l

Итого; 711 8 8 |2 2ll
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С о d ермсан uе у чеб ньrх раз dело в

1.Общие сведения о культе конфессии.

1.1. Вводное занятие. Понятие и сущность культа конфессии.

Щеrrь изучениЯ науки. Огrределение понятий кфикх>, <факих> и <ибадат). Этапы

формирОвагIиЯ куJIьта конфессиИ прИ жизнИ Пророка, мир €МУ, и ts разных
тралициоlIl{ыХ правоI]ыХ школаХ ислама. Имамы, занимавIIIиеся иджтихадом.

Ознаком-lIение с хана(lитской правовой tttколой (мазхабом).

2.Очищение (тахарат).

2.1 Чистота и средства очиlцения.

Опредеrrение чистоты. Место LIистоты в Исламе. Вода. Земля. Трение.

ПРотирание. Высыхание. Изменение качеств и свойств нечистого. Щубление кож.

2.2 ВидьI очищения.

Очиrrдение от грязи. Что из нечистого считается простительным.

2.3. Способы очиrцения от нечистого.

Как следует очишIаться от нечистого. Подмывание. Средства очищения.

Практика и этика отправления естественных потребностей.

2.4. Очищение от осквернения. Частичное омовение (вуду). Установление

(хукм) относительно омовения. Условия (-уруr) действительности омовения. Столпы

(аркан) омовения. Предписания (сунан) омовения. Пtелательные действия во время

омовения. Порицаемые деЙствия во время омовения. ,ЩеЙствия, нарушающие

(навакыд) омовение. Омовение того, кто заслуживает оправдания. Протирание

носков. Условия протирания кожаных носков. Способ протирания. Срок

действительности протирания, Протирание обычных носков. ,Щействия, нарушающие

протираIIие кох(аных носков.

2.5. Полное омовение.

Установление относительно полного омовения. Полное омовение, предписанное

сунной, Обязательные элементы полного омовения. Предписания полного омовения.

2.б. Месячные.

Условия, при которых истечение крови считается месячными. Причина

месячных. Продолжительность месячных Щвет менструальной крови. Основа
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месяч}Iых Сос,гояния чистоты. Вопросы и задания Установления, касающиеся

МесяЧных. Вопросы и задания. Начало и завершение месячньiх. Мубтада'а Му'тада.

Смещение месячных. Прекраще}Iие месячных у му'тада. Продолжение истечения

(истимрар). ПролоJI)I<ение ис,гечения у му'тада. Продолхtение истечения у мубтада'а.

I\4ухаййира.

2.7.Послеродовое кровотечение

Ус'гановления относительно выкидышей. Продолжительность послеродового

кровотечения. Периоды чистоты во время послеродового кровотечения. Период

чистоты между послеродовым кровотечением и месячными. Хроническое

кровотечение. ()уждение отI{осительно хронического кровотечения. Условное

состояние чистоты.

2.8. Очищение песком

Закrltлtlость очиlцения песком. Как следует очищаться песком. Условия

действительности очищения песком. Предписания (сунан) очищения песком. Что

делает недействительным очип{еIIие песком. Протирание .тrубков и повязок.

3. NIолитва (ас-салят)

3.1. Молитва и ее значение в исламе

Определение слова "салят". Виды молитвы. Место молитвы в Исламе.

УзакоrlеlllIосl,ь моJIитвы. Суrк7деrrие (хукм) о человеке, который не совершает молитв.

3.2.Столпы (фурул, аркян) молит,вы

Пер,и9д51 времени, когда совершение молитв порицается (макрух).

3.3. Призыв на молитву (азан)

Узаконенность азана. Суждение (хукм) об азане и икамате. Как следует

произносить азан и икамат. Ответ (иджабат) муаззину. Обращение к кибле.

HaMepeHlte. Тахрима. Стояние (кийам). Чтение (кыра'ат). Поясной поклон (ру*у').

Земной п)клон (судх<уд). Последнее сидение (ку'ул ахыр).

3.4. обязательные элементы молитвы

3.5.Сунны молитвы.

Правила поведения (адаб) во время молитвы.
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3.б. Порицаемые (макрухат) действия во время молитвы. Соблюдение

установленного порядка дейст,вий во время молитвы. Слова поминания дллаха
(азкяр), которые произносятся по примеру Сунны Пророка после предписанных

обязательных молитв.

3.7. Что делает молитву недействительной (муфсидат).

Установления, касающиеся шепелявых.

3.8. КоллеI(тивная (джама' ат) молит.ва.

Сужление о коллеtстивной моJIитве. Что мох<ет служить уважительной причиной

отсутствия на коллективной молитве. Участие человека в коллективной молитве.

сух<дение о прекращении индивидуальной молитвы для того, чтобы успеть на

коJIлек,гИвI,IуЮ предписаннуЮ молитву, оставление мечети перед началом

предписанной молитвы. Кто более всего достоин быть имамом. Необходимые условия

действительности (сыххат) руководства (имамат) молитвой. Необходимые условия

действитеJIьности соверlIJения (иктида') молитвы под руководством имама.

Следование за имамом. Следование за имамом во время чтения Корана. Избрание

ЗаМеСТИТеЛЯ ИМаМа (истихляф). Установления относительно мечетей.

3.9. Земные цокJIоны в качестве искупления за проявление

невнимательности (суджуд ас-сахв)

как следует совершать такие земные поклоны. Суждение о "суджуд ас-сахв".

СУЖдение о сомнении (шакк) Земной поклон, совершаемый во время чтения Корана

(саджда ат-тилява).

3.10. Виды молитв.

I}И'ГР. /-[Обровольные молитвы (навафиль). Rозмещение (када') пропущенных

молитв.

3.11. Молитва больного.

Установления утносительно обморока и приступа безумия. Молитва того, кто

находится в пути (мусафир).

3,|2, ГIятничная молитва (джум'а).

Праздничные молитвы ('"д). Узаконенность праздничных молитв. Суждоние о

ПРаЗДНичноЙ молитве. Время празлничноЙ молитвы. Как следует проводить
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ПРаЗДНиЧНУIо моJIитву. Ху,гба праздничноЙ молитвь1. Сунны, которых желательно

придерх(иваться в дни праздников разговения и жертвоприношения.

3.13. Молитвыо совершаемые во время солнечных и лунных затмений

(салят аль-кусуф).

IVIоление о ниспослании до}кдя (салят аль-истиска'). Молитва, совершаемая под

воздействием страха (салят аль-хауф).

3.14. Заупокойная молит,ва (салят аль-джаназа).

СУждение о заупокойной молитве. Условия обязательности заупокойной

МОЛиТВы, Условия деЙствительности заупокоЙноЙ молитвы. Как проводится

ЗаУпокоЙная молитва. Проводы и погребение. Соболезнования. Установления

относительно шахидов, Посещение могил.

4. Узакоенная милостыня (аз-закят)

4.1. Место закята в Исламе

Огrре2lеления слова ((закят,)). Необходимьiе условия обязательности выплаты

закята. Случаи, когда выплата закята становится необязательноЙ. Выплата закят. Закят

со скота. который большую часть года проводит на пастбище. Закят с золота, серебра

и наличных де}Iег. Закят с,гого, что pacTeтHa земле, и с плодов деревьев.

4.2, На кого расходуются (масариф) материальные ценности, собранные в

качестве закята.

Садака разговения (садака аль-фитр).

5. Пост (ас-савм)

5.1. ОпредеJIение понятия <<сийам>>.

Конс,гатация наступления рамадана и установления) касающиеся тпоявления

молодого месяца. Щень сомнения (шакк). Виды поста (аксам ас-сийам). Условия

действитеJlьIiос,ги поста. LITo делает IIост недействительным (муфсидат ас-сийам).

5.2, Обстоятельства, требующие выполнения искупительного поста

(кяффарат).

Что порицается (макрух) делать постящемуся. Требования, предъявляемые

постящемуся. Увахсительные причины, в силу которых разрешается не соблюдать
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пос,г. Уважи,ге_lIьные причины, в сиJIу которых пост позволитеJIьно не соблюдать, что

требует искуIIJIения (филья).

б. flаломничество (хаднс)

б.l.Халж и его значение в исламе.

ОПРеделение слова ((хадж)). Vlесто хаджа в Исламе. Необходимые условия
(-УРУr) обязательности совершения хаджа. Необходимые условия для совершения

ХаДЖа (-УрУ' аль-хадж). Предписанные обязательные элементы хаджа (фараид аль-

Хадж). Обязательные элементы ха/lжа (ваджибат аль-хадж). Рекомендуемые действия

tsо время халжа (сунан аль-халrк).

6.2, Малое паломничество (умра). Виды хаджа по отношению к умре.

Установления, касающиеся выполнения хаджа женщинами. Установления,

касаюш{иеся вLIполI{ения хаджа малоJIетними детьми, Установления, касающиеся

выполнения хаджа больными. Полное описание деЙствиЙ паломника, совершающего

ToJlbKo хадж, Хадж, совершаемый за другого человека. Нарушения. Узаконенность

посеш\ения (зийарат) могилы. Пророка и нормы этики, которых следует

придерживаться во время,гакого посеlцения.

б.3. О закJIании обычttых и жертвенных животных (аз-забиха).

Виды заклания. Когда зарезанное )Itивотное становится дозволенным. Орудие

заклания. Суждение о том, что было отрезано у живого животного. Условия для

чеJIоI]ека, tIроиз}]од(rIlIIего :]акла}]ие. Суждеrrие о )Itивотном, которое заклал тот, кто не

упомянул слова поминаIiия Аллаха при заклании. Условия при произнесении имени

Аллаха. Суждение о мясе животного, при заклании которого неизвестно, было ли

упомяI]уто имя А"плаха. Заклание плода. Суждение о заклании в связи с прибытием

праI]итеJIя и ],.II. IJаличие призIIаков }кизIlи забиваемого закJrаI]ного )Itивотного.

б.4. О }кивот,IIом, приносимом в жертву во время хаджа (аль-хадй) и по

сJIучаю рождеIlия ребенка (аль-акыка). Суждение о жертвовании мяса (хадй) после

заклания. Пtертва, приносимая по случаю рождения ребенка (акыка)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

обучающихся по дисциплине (модулю)

Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
стр. 13 из 24
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2. МIеТОДические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.

3. Щругие материалы.

б. ПереченЬ основной и дополнительной литературы, необходимой дJIя

освоения дисциплины

б.1. ОсновIIая литература

1. Мухетдинов Щ.В., Муслимов A.MI. Ханафитский фикх: учебное пособие /

под обrц. ред, Д.В. Мухетдинова. - Н. Новгород, 2012. - 290 с.

2. Тахмаз А, <Халrафитский фикх в новом обличии>>. Т.l/Пер. с араб. яз

А.Нирша, р.А.Ахметжанов; под общ.ред.Д.В.Мухетдинова. _м.:ИД<Нурu,2013. -
366 с,

б.2. Щополцительная литература

1. ЯЗыдrкы С. Основы исламских знаний. Вероучение, поклонение,

HpaBcTBeH}IocTb, жизнеописание пророка Мухаммада / пер. с тур. А. Касумов, к.
Ергазиев, Анкара, Турция, 201 3 , * З96 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

(интернет)о необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. lltlrl:l/rlцlry_idrцgt[дa.i_lt/ Издательский дом <Медина);

мире;

3. lrttp;l/lvww._d.um"rf.rul Официальный сайт управления мусульман

Российской Федер ации;

4. hýL:lm!ýlim.fbrum.in.fo/ Официальный сайт Международный

мусульмаrrский форуr,

8. Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине, при

необходимости, могут быть использованы:

1. Офисный пакет программ и гlриложений OpenOffice 4 - свободно
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распрос,граняемый программный шродукт;

2. Поисковая система Microsoft Edge - свободно распространяемый

программный rrродукт;

3. Архиватор 7Zip - свободно распространяемый программный продукт.

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

ЭЛСКТpОНных пУбликациЙ в форма,ге 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 N4edia Рlауеr (аудио-вилео проигрыватель);

1. Электронная информационно-образовательная среда <<Московского

исламского института));

hШр : rц, ч,дrgqд$illа п t. гtr 1oct Lr / s t u cl с rr t/ý t ur ci у/.

9. Мет,одические указания для обучающихся по освоению лисциплины

(моду"чя)

Обучение по дисциплине <Основы покJIонения>> (Фикх ал-ибада)

преlIполагает изучение курса на аудиторIrых занятиях и в ходе самостоятельной

рабоl,ы. Ду/lrаr:орIiые заня,I]иrI Ilроходrll, в форме "llекций и семинаров. Самостоятельная

работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Щ.тrя усгrешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных

целей необходимо tIознакомиться со следующими документами: Учебным планом,

основнLIми положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим

планом дисциплины. Щанный материыI может 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

кая<дой формы его проведения.
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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 rIовым учебным ма.гериалом;

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 ДополнеЕIия к полученньiм 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 уяс[Iить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узrrайте тему предстоrlrцей лекции (по тематическому плану, по иrrформации

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

9.2. Подготовка к семинарским занятиям

Слелует разумно орга}rизовывать работу по подготовке к

занrt,I,иlо. К ,геN4е каждого семинара даётся опреде-llённый план,

нескольких вопросов, рекомендуется сtIисок литературы, в том числе,

Работу следует организовать в такой последовательности:

l. проLIтение рекомендованных глав из разjIичных учебников;

2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного

списка;

чтение и анализ каждого источника (локумента).

11режде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому

семинару.
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5. ПР" работе с каждым локументом надо ответить для себя на следующие

вопросы:

6. Кто автор документа?
'7. Какое место эти авторы занимали в обществе?

8. Как Mbi должны отItоситься к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий

он представлял?

9. КаКОвы Причины различного отношения современников к событиям?

10.СледдУе'г уяснить значе}lие тех архаичных и незнакомых терминов, что

встречаются в тексте.

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятелъно: хотя в

ИСТориЧескоЙ науке не следуе,г пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но

сЛеДует ломнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной.

Критическое отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом

научной аналитической работы.

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа

подгверждается (есrrи форма семинара это предусматривает) выдерrккой из документа.

Подготовку слелует отразить в виде пJIана в специальной тетради подготовки к

семинарам.

Следует продумать ответы на так называемые кпроблемно-логические) задания.

Каrкдое из этих заданий связаItо с работой по сравнению различных исторических

явлений, обоснованием какого-JIибо тезиса, раскрытием содержания определённого

понятия, Их следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно

выполнить как краткую письменную работу на одной - лвух тетрадных страничках.

Если преподавателем поручено подготовить докладили сообщение по какой-то

указанIIой теме, ],о он готоI]ится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7

минут сообщения). 11осле этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет

полноты, глубиньт раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития

мысли.

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлеченности: участие в

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному
стр. .17 из 24
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пониманию проблемы.

резуrrь,га],ы работы на семинаре препо/Iаватель оценивает и учитывает в ходе

проведения рубе}кного контроля и промежуточной аттестации.

9.3. Подготовка к практическим занятиям

при подготовке и работе во время проведения практических занятий следует

обратить вIIимание на сJтедуюII{ие мOмеIlты: на процесс прелварительной подготовки,

на работу во I]ремя

замечаниЙ.IloJIvLleItI i bIX

заня,гия, обработку гIоJIученных результатов, исправление

IIреdваръtlпельнаЯ поdzопt.овка /{ пракmuLtесколгу заняmuю заключается в

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,

озIIакоN4JIеIlие с иI{стрУl(l,ивIIыМи матерИаJIамИ с цельЮ осознания задач лабораторной

рабо,гы/rrрактического занятия, техники безопасности при работе с приборами,

веществами.

РабОmа во врел4я провеdенuя пракmuческоzо заняmuя включает несколько

MOMeIl],OB:

ИСLIерtiыtsаtсlшlеЙ ин(lормаtlии, необходимоЙ для самостоятельного выполнения

пересдать преподавателю
стр. 1В из 24

О кО1-1сУJrЬ'Гирование обучаrоrцихся преподава,геJIями с tIелью предоставления

предложенных преподавателем задач;

. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики.

Обрсtбоmка, обобъtlенъtе поJIученных результатов практической работы

проводиться обучаIошILIмися самостоятельно или под руководством преподавателя (в

зависимости от степени слох(ности поставленных задач). В результа,ге оформляется

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

ПреГIодавателю. Форма отчетЕIости может быть письменная, устная или две

оДI,IовременI{о. Главным резуJIь,гатом в данном случае служит получение

поло}кительноЙ оценки по каждоЙ практическому занятию. Это является

необходимьiм усJIовием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену и

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающиЙся имеет право

лоIIоJIIIи,гельное время работу до проведения
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промепrуточной аттестации.

9.4. СамостоятеJIьная работа

самостоятельная работа является важным звеном в изучении дисциплины и

включает в себя следующее:

LI'гениИ рекомендованной литературы, в том числе учебной и научно-

популярIлой для поjIучения более глубоких знаний;

Повышение эффективности использования времени самостоятельной работы

обу чаюшlихся об еспечи вает применение методов активного обучен ия,. индивидуальное

задание, тестирование, использование аудио- и видео материалов. Обучающийся

учатся самостоятельно работатъ с первоисточниками.

9.5. IIримерная тема,гика эссе, реферат,ов

9.5.1, Рефераr,

развитие научного мыIпJIения, Ila формироваI{ие познавате;tьной деятеJrьности по

предме,l,у Llерез компJIекс взаимосвязанных метолов иссJIедования) на самообразование

и тI]орческую деятельность.

Какие з ad ач u р еlцаеm данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расш,tиряет з[{ания по обшдим и частным вопросам предмета.

2, Способствует формированию умений и навыков самостоятельной

исследовательской работы; закладывает базу для научного исследования в

профессиональной области и т,д.

Содействует формированию библиографических знаний и умений.

Формирует навык оформления научных работ.

a

4,
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Какие можно выдеJIить эmапьI u меmоdы uсслеdовuнлlя в разработке темы?

11одбор материаJIа iдля наIIисания основной части реферата.

В ы/lеление BoIlpocoB, предлагаемых для эмпирического исследования.

5. Подбор иллюстративного материЕLла по теме реферата (если требует

необходимость исследования).

б. ОшредеJIение результатов исследования.

Рефера't'ы могуl'носить как теореr,ический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекоменд ации при з аIц umе р е ф ер аmа?

воIlросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление заключается в изложении

актуальности темы, ос}Iовные теоретические

l. Время, отведённое I{a защиту реферата не должно превышать 15 минут.

Сюда входит не только изло}кение информации аттестуемым, но и

работе. Вь:ступление может сопровождаться

(презентация).

Оценuваеmся работа по следующим критериям:

1. Актуальность

научность,

последовательность, язык изложения, вызывает ли интерес

материал и т.д.

3. Наличие граdlических работ, их качество (если требует необходимость

исследования).

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике

исследов ания (если требует необходимость исследования).

5. Оформление рабо,гы.

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

ответы на вопросы.

1.

2.

,'
1

4,

Изучение литературы по теме.

Обоснование актуальноститемы.

2. Характер

,гемы исследования.

изJIоя{ения материала:

следующих моментов:

выкладки, выводы по

наглядным материалом

доступность,

прочитанный

сlр, 20 из 24
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9.5,2. Примерная тематика рефератов

1. I\4ecTo частичного омовения в исламе.

2, Условное состояние чистоты в реалиях мегаполиса.

з. Сравнительный анаJIиз правил поведения молитвы в различных городах

России.

4. Условия коллективной молитвы.

5. Установленияотносительномечетей.

6. fiостоинство имама.

1, Основные условия обязательности закята.

8, Мес,го поста в исламе.

9, Разновидностихаджа.

10. Хадж совершаемый за другого человека.

9.б. Подготовка к экзамену и зачету

К Экзамену и зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,

СИС'ГеМа'ГиЧески и с первых днеЙ обучения по данноЙ дисциплине. Попытки освоить

ДисЦИПлину в tIериод зачётно-экзаменационноЙ сессии, как правило, показывают не

слишком удовлетворителъные результаты.

При подготовке к экзамену и зачету по теоретической части выделите в воtIросе

гJIавное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,

иJIлюстрирующие теоре,гические положения.

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое

представлеI{ие об объеме и характере знаниЙ и умениЙ, которыми надо будет овладеть

по дисциплине.

10. Материально-техническое обеспечение

Лля осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима

следующая материалпьно-техническая бжа:

учебная аулитория для провеления занятий лекционного типа9

семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации оснащенная интерактивной панелью

с необходимым комплектом мебели для учебного процесса;
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компью,герной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду мии.
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11. Приложение Лb1. Фонд оценочных средств для проведения

промежУточной аI,тестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица j\lЪ 1. Рейтинг _ план

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы
Мин. кол-во

баллов
1V[акс. кол-
во баллов

Контроль посещаемости
занятий

5 10
lIосещение лекционных занятий 2 4
Гlосепtение семинарских и
1lрtli(,гиLIеских занятий J 6

Текущий контроль работы
на семинарских и
практиtIеских занятиях

Вид oT.leTa 30 б0
письменный ответ. 5 10
Устный опрос 5 l0
Участие в круглом столе 5 10
11одl,il,говttа рсферата, доIOIада 5 10

Рубежrlый коII,1,роль 10 30
10 30

ПромежутоLIная аттестация
Зачет с оценкой
Экзамен

0 30

Итого 51 100
Выпо.ltItение.lrlобого заданияt на уровне ниже ((удовлетворителыIого)): 0 рейтинговых баллов
ПОСеЩаемость занятий определяется как суммарный уровень посещаемости за семестр не
менее 25Yо занятиЙ.
Рейтиttгсlвые бонусы, повышаюIцие
заданию до 20 баtлов.

)/pol]elIl) и,гоI,сliзой оIIеIIки, моl,у,t составить tlо ка)кдому

It гrромехсу,rочной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие
менее 50 баллов

в теLIение семестра

Таблица NЬ 2, Градация перевода
тибальную систему аттестационных
EcToS.

реЙтинговых баллово обучающихся в 5-
оценок и систему аттестационных оценок

А lсале mt l.t.l сс tc1,I l"t

Рейr'll н г обу.t дrrrrar-оar,

Аттесr'ационнаrl 0ценка обу.lаюшlегося по
дисцлrпллIне учебного плана в национальной

с1,1с,геме оценивания

Атr,естацион ная оценка обучающегося
по дисциплине учебного плана в системе

EcTS
95- 1 00

отлично
+ А (excellent)

85-94 А (excellent)
7 5-84

Хороrпо
+В (sood)

65-,74 I] (яооd)
55-64

Удов.пеr,ворительно
С (satisfactory)

51-54 D (satisfactoI"r)
45_50

[,I еудовле,гвсlритеJl bI lo
Е (sаtisfасtогч failed)

|-44 F (not гаtеd)
0 N/A (not rated)

Типовые контрольцые задания и иные материалы, необходимые для
Оценки ЗнаниЙ, умециЙ, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
Этапы формирования компетенциЙ в процессе освоения образовательноЙ
программы

Примерный перечень вопросов
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I1еречис"rIите раздсJIы культа конd)еQQии. Почему для совершения многих

из ритуалоts требуется ритуальная чистота?

2, I\4илостыня (закят) в современных условиях.

3. Кто обязан выплачивать закят, с какого имущества и в каком количестве

отчисляется закят? Толкование слова <<нисаб>> в исламе.

4. Расскшките о видах паломничества и о значении паломничества.

5. Почему в исламе уделяется большое внимание чистоте?

6, ГIочему ислам призывает к борьбе с ростовщичеством? Какие виды поста

вы знаете?

1, Существует ли в исламе поклонение кому-нибудь помимо Аллаха?

Обосr,rуйте свой ответ.

в. Что обrцего мея(ду обрядами поклонения в исламе и в других конфессиях,

и в чем отличие?

9. Какая разница межлу хаджом и умрой? Расскажите о видах хаджа по

отношению к умре.

10, В чем rrреимущество соблюдающего мусульманина перед

несоблюдаюшiим?

11. Молитва в исламе и в других конфессиях.

|2. Роль ку:rьтовой практики в современном существовании и развитии
коrtфессии.

13.

\4.

Какую роль играет закят в восстановлении социальной справедливости?

NIrrоr,ообразие куJlь,говой практики в конфессии.

15, 'Гиполоt,ия культовых обрядов в Исламе и в других религиях.

16. Значение поста и его польза. Пост и современная медицина.

|1, Мечеть - многофункциональный религиозно-культурный центр.

18. История паломничества в свете трех небесных религий.

l9. Чем объясняе,гся пассивное отношение некоторых мусульман к

выпоJIнению религиозных обязанностей перед Господом?

20, Как влияет хадх{ на духовный мир и нравственно9 воспитание верующего?

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

СООТНеСенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Таблица Jф1. Со,

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Щисциплина <Исламская этика (Ахляк)>) реализуется в обязателъной части

Учебного гIлана 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 работу

обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

Общая трудоемкость дисциплины кИсламская этика (Ахляк)> составляет 7

зачетных единиц (252 часов).

Очная форл,tа обучеt-tuя

Очно- заочная ф орлла о бучеtluя

,де ие индикаторов компетенци

ль Код Содержание индикаторов компетенции

l ук- 9.3. Щемонстрируе,г знания особенности этиLIеского взаимодействия с пицами с ОВЗ и
инвалидами

2 ук- 9.4. /[емоt-tстрирует умение исllоJIьзовать основы теоJIогических знаний в процессе
llyxoBHo-HpaBcTBetIHo1,o разви,гия

Вид учебной работы
трудоемкость

Всего
часов

по семестрам
1 2

Общая трyдоемкость по учебному плану 252 108 l44
контактная работа обучающихся с преподавателем: 148 64 84
Лекции (Л) 66 з0 зб
Семи наt1.1ские занятия (CN4) 82 з4 48
Самостоятельная работа (СР). без учеmа промеuсуmочноzо конmроля: 68 26 42
промежчточный контроль: Экзамен зб 18 18

Вид учебной работы
Грудоемкость

Всего
часов

по семестрам
1 2

Общая трудоемкость по учебному плану 1<,, 108 l44
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12 24 30
JIсrtItии (JI) 18 8 10
Семигiарские заI]ятия (СМ) зб 1б 20
самостоятельная работа (ср\ без учепа проJчlеэюуmочноzо конmроля: l ttO

,75 105
Промеrкyточный контDоль : Экзамен 18 9 9
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Заочная форма обученuя

4. СОдерЖание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и

видов учебных занятий

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по семестрам
1 2

Qý:цзц1 руд9!мц9ц-Ь По у.tебtlому плаFIу 252 108 |44
26 |2 l4

Jlеrсции (JI) 12 6 6
Семинарские зtllлri,гия (СМ) т4 6 8

самостоятельная работа (ср) без учеmа проlчtеilсуmочноzо конmроля; 208 87 l21
промежчточный контроль: Экзамен 18 9 9

очная л4а обученuя

d
i-о
Ф
2
Ф
Q

.ol4

Ed

.Ol4

I[rrmMeHoBaнlle и солержilние по темам (разделам) Всего
часов

из них:

Коltr,акrttая работа
обу.IпIошtlrхся с

препода ва,геJlем: ср
л см

1 Методология и история мyсyльманской этики 50 18 18 |4
1.1 Ме,годология мусу;rьманской э,гики 12 6 2 4
|.2 Возникнсlвег{ие и формирование мусульманской этики 18 6 8 4
1.3 0сtttlвttые lшкоJIы мусуJtьманской э,гики 20 6 8 6
,, Проблематика мyсyльманской этики 40 l2 1б 12

2,1 Воля и свобода воли в исламе 20 6 8 6

2.z I-{равственный долг 20 6 8 6

Консультация: 6

Экзамен: 12

всего за 1 семестр 108 30 34 26
2 ) Проблематика мусульманской этики 42 12 16 |4
2 2,з Нравственная ответственность 21 6 8 1
2 2.4 Моральгlые сtlнкции 2I 6 8 7

2 3 Практика мусульманской этиrси 84 24 32 28
2 з.1 Проблематика реаJIизации и примирения исламской этики 2з 6 10 7

2 з.2 этика семейной жизни 2з 6 10 1

2 з.з Э,гиlс:l обrцес,гвенtIых о1,IIоrlIегIий и прав человека 23 6 10 ]
2 з.4 l),ги ltа экоIt ом и ческих о,r,I-1оIпсt-{ий 15 6 2 7

Консyльтация: 6
Экзамен: 12

Всего за 2 семестр: |44 зб 48 42
Итого: )<) бб 82 б8

стр, 5 из 77

1

l
1

l

1

1

1



_ЩtД ,,И.".r.-"r .,

O.LH о - з ао ч rt ая ф орл,tа о бу ч ellusL

F
(.]

2

,al1

;i
Е1
0a

,ol
Z,

HallMelloBaпиe и содерж:lние llo темам (разделам) IJсего
часов

из них:

Коttr,акгttая работа
обучаlоrtlихся с

lI реIIода Ba,I,eJIc]}, : ср
л см

1 tVlqrодо"о."" и исrоI)r йэтики 57 4 8 45
1.1 Методология мусульмаIrской этики 18 1 2 15
1.2 Ео.дццц9д9д!9зФормирование мусульманской этики 18 1 2 15
1.з Основttые школы N4у!удьц4анской этики 2I 2 4 15
)

t lрllфl_qццццц4 rylу_gу ц} Ivla t I с It о i,i эl,и к lI 42 4 8 30
2,| IJоля и свобода воJIи в иоJIаме 21 2 4 15
2,2 lJравс,гвенный долг 21 2 4 15

Консультация: 3

Экзамен: 9

Всего за 1 семестр: I08 8 16 75

Z IЗ, l,Цр!Щцщl]ика мусульмаllскtlй этики 45 4 6 35
2 2.з Црзцщц.цчqо от]]етствelt н о сть 21 2 2 17
2 2.4 [Д(о!gццu:. qqllкции 24 2 4 18
2 J Практика мyсyльманской этики 90 6 |4 70
2 з.l Проблематика реализации ц ц!цщцрения исламской этики 2\ 2 2 7
2 3.2 Э,гика семейной жизIlи 24 2 4 8

2 J._1 Э,гика сlбtllесr,веttIIых о,],ноtltсllий и I1paB чеJIоI]ека 2I 4 7
2 з.4 э,гиlсit экономических отноlпений 24 2 4 8

Консyльтация: 3
Экзамен: 6

Всего за 2 семестр: t44 10 20 105
Итого: 1<1 18 36 180

З ao,tt tctsL ф орл,tа о бученuя

l-9

1

Фч
сý

,ol4

I-IаименоваIIие и содеряtание IIо тс]uам (разде",lам)
Всего
часOв

из них:

Контакгная работа
Обу,lа,о,,,u*a" a

п рсIIола Rа,I,сJIепI: ср
л см

l Методология и история мусульманской этики 61 4 4 53
1.1 Мето2lо.llоl,ия мусуJIьмансtсой этики 20 1 1 18

1,2 В озникпо веI{ие и формиро ваu{ис мусульмzrнской этики 20 1 1 18

1.з Основttые шIколы мусуJIь]иаttоtсой э,I,ики 21 2 2 17
) проблематика мyсyльманской этики 38 2 2 34

2.1 I]оля 1.1 свобода в()JIи в ислilме l9 1 1 17

2.2 I 1равс,гвенt tь,tй 21о:rг, 19 1 1 17

консyльтация: 3

Экзамен: 9

Всего за 1 семестр: 108 6 6 87
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Fо
2
(J

.Фl1

aч

.о|4

НаимеlrовАIIие и солержаlrие по темам (разлелам) Всего
часов

из них:

Коптактная работа
обучаtошихся с

tI репола t]а,гLтIс]r, : ср
л см

2
,, Проблематика мyсyльманской этики 45 ,,

2 4l
2 2.з LIравственFIая ответственность 23 1 1 21
2 2,4 м LIlI)Ic са[II(I{ии 22 1 1 z0
z Цр,цщrцдц Nц/сул ьм а н ской эти ки 90 4 б 80
2 3.1 ll щуqщцqрgq! Iцзаl Iи и и 1 Iри N,I и ре Li и rI и сJIамс ко и этики 22 1 1 20
2 з,2 этика семейной жизни 23 1 2 20
2 3.з Э_щ!q ,Фц."щqннцх отц9цl9циЙ и tlpaB LIеловека 2з 1 2 20
2 з,4 Э,t,ика экоIIомиLIеских отIIоllrений 22 1 1 20

Консультация: 3
Экзамен: 6

Всего за 2 семестр: |44 6 8 12l
Итого: z52 12 l4 208

С о D ермсан uе учеб ньlж рш dело в

1. Методология и история мусульманской этики

1.1. Метоло.lIогия мусульмаtlской этики

Обlцие поло}кения. Ахляк как наука. Предмет, объект, цель и разделы

мусульманской этики. Связь этики с другими дисципJIинами. Вероучение ислама и

мусульманской этики.

1.2. Возникновение и формирование мусуJIьманской этики

Влияние ислама на нравственный ценности древнего арабского общества.

Основные черты морали доисламского арабского общества. Становление

мусуJlьманской этики в эпоху Пророка Мухаммада. Нравственность Пророка

Мухаммада. Формирование религиозной и научной мысли и Исламе.

1.3. Оснсlвные школы мусульманской этики

Мусульманская этика в свете мусульманской науки. Традиционная

мусульманская этика. Э,гика в суфизме. Этика в мусульманской философии

фа"lIьсафа.

2, Проблематика мусульманской этики

2.|. Воля и свобода воли в исламе

Понятие воля. (ирада). Щетерминизм и свобода воли. Предопределение и свобода

воли.
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2.2. Нравственный долг

Определение, сущность и истоки долга. Нравственный долг в исламе. I_{ель

нравственного долга в нерелигиозных философский школах. Щель нравственного

ДОлГа. Высшая цель нравственного долга в Исламе. Сущность и особенности

понимания долга в мусульмацской этике.

2.3, Нравственная ответственность

Значение нравственной ответственности. Виды нравственной ответственности.

Взаимосвязь нравственной, религиозной и социальной ответственности.

2.4, Моральные санкции

NzIecTo и значение моральных санкций. Виды санкций. Совесть. Социальные

санкции. Правовое наказание. Религиозные санкции. Вера и вечная жизнь как санкция

в монотеистических религиях.

3. Практика мусульманской этики

3.1. Проблематика реализации и примирения исламской этики

Знание и действие в мусульманской этике. Индивидуальная этика в Исламе.

Обязанности человека по отношению к самому себе.

3.2. Этика семейной жизни

Необходимость семьи как социального института. Права и обязанности в семье.

Обязаннос,ги детей по отношеЕIию к родителям.

3.3. Этика обществецных отrIоIцений и прав человека

Пtизнь в обществе как необходимость. Право на }кизнь. Имучественные права.

Свобода совести и свобода мысли. Всеобщее равенство. Право на личную и частную

жизнь. Право на социальное обеспечение, Общественные обязанности.

3.4. Этика экономических о,гrlошений

Этический аспект экономики в исламе. Баланс материального и духовного в

мусульманской экономике. Соблrодение нравственных норм в экономической

дея,гельности.

5. Перечень учебно-методическоl.о обеспечения для самостоятельной

работы обучаюrrlихся по дисциплине (модулю)

1. У.Iебно-методическиеиучебно-практическиепособия.
стр, В из 17
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2. N4еr,о2ди.lеские рекомендащии по изучению дисциплины, в том числе

МеТОДИЧеские разработки преподавателеЙ по отдельным темам и видам занятиЙ.

З. Щругие материалы.

б. fIеречень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

б.l. Основная литература

1. Чагрыджы М. <Осrrовы мусульманской этики)) М.: ООО (ИПЦ ((MIacKa)),

20]10-2|2 с.

6.2. l(опоJII| и,геJIьная JI итература

1. Языдтtы С. ГIеревод с турецкого Анар Касумов - Каират Ергазиев Основы

исламскиЙ знаниЙ. ВероучеlIие поклонение нравственность Жизнеописание пророка

N4ухаммада Анкара20|3 г, - 400 стр.

2. Гайr-rутдин Р. Ислам ВероучеFIие. Поклонение, нравственность, закон. Р.

Гайнутлин, ООО кИздательский дом <Медина)) 2019 г. -727 стр.

3. Саитгазина А. Г. \4усуliьмаFIский этикет / А. Г. Саитr,азина-- Казань,. РLТИ,

7. Перечеllь ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

(интернет), rrеобходимых для освоеция дисциплины (модуля)

1, i.t11ll;.l.ii]|liшi,i il Исламский информационный портал

2. h!L1:;/лryy-mu-*]]1,1 r.] Совет муфтиев России

8. Перечень информационных технологийо используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)о включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

l["rrяr осупIествлеI{ия образовательного процесса по дисциплине, при

необходимости, могут быть использова}Iы:

1. Офисный пакет программ и приложений OpenOffice 4 - свободно

распространяем ый программrrый продукт;

2, ГIоисковая система ]Vlicrosoft Edge - свободно распространяемый

программный продукт;

З. Архиватор 7Zip - свободно расгIространяемый программный продукт.
стр,9 из 77
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4. Adobe Rеаdеr DC - пакет rIрограмм, предназначенный для гIросмотра

электронных публикаций в форма,ге PDF, свободно распространяемый программный

Ilролукт;

5. КСредство просмотра изображений и факсов Windows> (программа

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

6. Windows N4edia Player (аудио-видео проигрыватель);

1, ЭЛеКтронная информационно-образовательная среда <Московского

исламского института);

i,ttlJ,t, ::ii:rl):il,it)l]l Ll] Hi.l1, i,]ll,i:il],,ii:ii,i.,li ii,:i,ill.,чii".li]у,:].

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(моду"тrя)

Обучение по /]исциплине <Исламская этика (Ахляк)> предполагает изучение

курса IIа ау/lиторных заня,гиrIх и в холс самостояте.ltt,ной рабоr,ы. Аудиторные занятия

Проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает

разнообразrrый комплекс видом и форм работы обучающихея.

Щля успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных

целеЙ необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

основI,Iыми поJIожениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим

гIланом дисциплины. ,Щанный материал может представить преподаватель на вводной

лекции.

Следует обрати,гь внимание на список основной и дополнительной JIитературы,

которая имеется в библиотеке Института. Эта информация необходима для

самостояте.ltьной работы обучаrощегося,

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности

каrкдой формы el,o IIрове/lения.

9.1. IIодготовка к JIекции

С целью обеспечения успеIJIного обучения обучающийся должен готовиться к

лекции, посколъку она является важнейшей формой организации учебного процесса,

поскоJlьку:
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1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясtIяет учебные элементы, трудные для понимания;

З. 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;

З. внесите лополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

JIекLIионIлой тетради;

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

материалу изученной лекции;

5. uосr,арайтесь уяаIIить место изучаемой темы в своей подготовке;

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

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

9,2, Подготовка к практическим занятиям

11ри rrодlготовке и рабо,r,е I]o время проведения практических занятий следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки,

на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление

полученI{ых замечаний.

IIреdварuпlельная поdеопоовка к пракmuческоl4у зQняmuю заключается в

изуLIении ,георе,l,иLIеского материаJlа в отведеttFIое дJIя самостоятельной работы время,

ознакомление с инотруктивными материалами с целью осознания задач лабораторной

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами,

вещес,гвами.

Рабоmа во вред,tя провеdенuя пракmuческо?о заняmuя включает несколько

моментов:

консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения

предложенных преподаватеJIем задач;
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О СаМОСТОяТеЛЬное выполнение заданиЙ согласно обозначенноЙ учебноЙ

программой тематики.

Обрабоmка, обобсценuе полученных результатов практической работы

ПРОВОДИТЬСя обУЧаЮщимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в

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

olIHoBpeMeHHo. Главным результатом в данном случае служит получение

ПОЛо)ItИтельноЙ оценки по каясдоЙ практическому занятию. Это является

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену и

ЗаЧету, При получении неудовJIетворительных результатов обучающиЙся имеет право

В лоIlоJlI{ительное время пересдать преподавателю работу до проведения

гIромежуточной аттестаr{ии.

9.3. Самостоятельная работа

Самостоятельная рабо,га является важным звеном в изучении дисциплины и

вклIочае,г в себя следующее:

популярной для получения более глубоких знаний;

выIIоJIнения заданий лля самостоятельной работы. ;

tI одготовка докладов (п о требованию преподавателя).

Ilовышеitие э(lфективIlосl,и исIlоJlьзования времени самостоятельной работы

обучаlоrцихся обеспечиваетприменение методов актиtslIого обучения: индивидуальное

задаI{ие, тсстирование, испоJIьзование аудио- и видео материалов. Обучаюrцийся

уLIатся самостоятельно рабо,гать с первоисточниками.
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9.4. Подготовка к экзамену

К экзамену необходимо готовится tцеленаправленFIо, регулярно, систематически

И С rIеРВых lIнеЙ обучения по данноЙ дисциплине. Попытки освоить дисциплину в

ПеРИОД Зачётно-экзаменационноЙ сессии, как правило, показывают не слишком

удовлетворительные результаты.

При подготовке к экзамену rlo теоретической части выделите в вопросе главное,

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

иллюстрирующие теоретические положения.

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое

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

по дисциплине.

1 0. Материально-т,ехническое обеспечение

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима

слеllуIош{ая материально-техническая база:

учебrtая аудитория для проведения занятий лекционного типа,

семинарских и практических заtrятий, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации оснащенная интерактивной панелью

с необходимым комплектом мебели лJiя учебного процесса;

помещение для самостоятельной работы обучающихQя, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МIШТ.
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11. ПРИлоЖеНие Nb1. Фонд оценочных средств для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица ЛЪ 1. Рейтинг - план
Виды контроля Тема / форма аттестациоцной работы

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-
во баллов

Контроль посещаемости
занятий

5 10
ПосещеIrие лекционIrьж занятий 2 4

Посещение семинарских и
практических занятий

J 6

Текущий контроль работы
на семинарских и
практиLIеских занятиях

Вид отчета 30 60
письменный ответ. 5 10
Устrlый о[рос 5 10

У.lастие в круглом столе 5 10

11одготовка ресРерата, докJIада 5 10

Рубехсный контроль 10 30
10 30

Промеlttу,r,о LIFIая аттес,гация Экзамен 0 з0

Итого 51 100
Выполгlегtие ,lIlобого заlIания на ypoBI-Iе IIих(е (удовлетворитеJILного)) : 0 рейтинговых баллов
IIосеш{аемость заня,гий оriределяется как суммарный уровень посещаемости за семестр не
менее 25о/о занятиЙ.
Рейтинговые бонусы, повышаIощие уровень итоговой оценки, могут составить по ках(дому
заданию ло 20 баллов.
It промехсуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра
менее 50 баллов

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

АкадемлtчесIсrll:i

Реliт'и н г обу.l д,о,.,a.ua1

АrтестациоIIItаrI оцсIrка обучаlощегося по
д!rсц}l IIJIиII е учебного tlJta lla в Irационал ьной

c}l cl,e]\t9 ()lIeIl lI l}a II I.1я

Аттестационная оценка обучающегося
по лисципл}lне учебного плана в системе

EcTS
95- l 00

отлично
+- А (excellent)

85-94 А (excellent)
75-84

Xopotuc-l
+В (sood)

65-14 В (good')

55-64
Удовлетворительно

С (satisfactory)

51-54 D (satisfactorv)

45-50
НеудовлетворитеJ]ьно

Е (satisf'actory failed)
1,-44 F (not гаtеd)

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 освоения образовательноЙ
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проI.раммы

Примерный перечень вопросов

1. КаКОва сВяЗь души и тела с точки зрения проблем нравственности?

2. Какие обя:заннос,ги суIцествуют в отI{ошении своей души и тела?

3. I[риведи'ге формулу приветствия в исламе и разъясните его смысл. В чем

важность гIриветствия человека согласно исламским традициям?

4. Что означает понятие (сквернословие)) (аль-база')? Приведите довод из

Сунны, указывающий rra греховность данного деяния.

5. Что такое ((спJIетня)) (Ан-намима)? Привелите довод из Корана,

указывающий на греховность данного деяния.

6, Что такое ((хула, злословие> (аль-гыйба)? Приведите довод из Корана,

ука:]ываIоttций Tta греховt{ость лаI]ноI,о l1еяния.

7, В LIеM пагубностт, гнева? Перечислите сгtособы, посредством которых

Moxtнo побороть гнев.

8. Щайте разъяснение такому качеству как зависть. Разрешrена ли зависть?

Поясните.

9. В чем причина заtrрета дурных предположений и подозрений?

i0. Что такое (аурат)>? В чем заключается важность соблюдения аурата?

1 1. Каким условиям доля(на соответствовать одежда муп<чины и женщины?

|2, Какие вы знаете правила этикета, которых следует придерживаться во

время приема пиrци?

l3. Каких правил этикета следует придерживаться человеку, принимающему

гостя?

14. Itаких правил этикета следует придерживаться человеку, находящемуся в

гостях?

15. Перечислите нравственные принципы, которых должен придерживаться

верующий в своей труловой деятельности.

1б. KaKyro знаLIимость I] исламе имеет гlоддержание связи родственниками?

Приведите довод.

|1. Какие обязанности имеет мусульманин по отношению к родственникам?
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18. Перечислите те принципы, которых должен придерживаться верующий в

своеЙ трудовоЙ деятельности.

19. Каких нравственных принr{ипов необходимо придерживаться при

получении религиозных знаний?

20. В чем связь между воспитанием и получением знаний?

2\. Каким образом происходит обмен пожеланиями после чихания?

22. 11риведите несколько правил поведения в мечети.

2З. Что означает термин ((садакаиджария>?

24. Разрешено ли оплакивать покойного? Поясните почему.

25. В чем благо для человека, посещающего кладбище?

26. Каково значение крепкой семьи для общества?

2'7, Перечислите обязанности мужа по отношению к я{ене согласно исламским

традициям.

28. Перечислите обязаrrности жены по отношению к мужу согласно

исламским ,гралициям.

29, rIриведите аятиз Корана, обязывающий мужчину хорошо относиться к

своей жене. Щайте пояснение.

30. Каковы обязанности родителей перед детьми согласно исламским

канонам?

31. Каковыобязанностидетей перед родителями согласно исламским канонам?

З2. Какие нравственные принtIипы должны быть основой в отношениях

между единоверцами?

ЗЗ, Определение качества "правдивость" в исламе (<ас-сыдк)). Приведите три

вила правли вости ((ас-сыдк)).

34. Терминологическое значение качества ((ас-сабр> (терпение). Какова его

значимость во взаимоотношениях?

35. Виды терпения кас-сабр>.

36. Расскажите о пользе tцедрости ((аль-карама) и вреде скупости.

З1, Приведите изречение Пророка (с.а.в.) по поводу скромности (<аль-хайа'>).

38. Приведитеаят Свяшденного Корана, касающийся качества <доброта> (<ар-
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рифо),

39. Какова роJIь стыдлиl]ости (каль-хаджаль>) в деяниях человека?

40. Какова роль милосердия (<алъ-мархама)r) дп" общества?

4|. Что значит понятие ((довольство малым)) (<ар-рида'>) в исламе?
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рпд (жизнеописшие пророка мухаммада (сира)) 48.03.01 теология.

Рабочая процрамма по дисциплине <<Жизнеописание пророка Мухаммада

(сира)> составлена на основании требований Федерапьного государственного

образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню

подготоВки бакалаврадля обучающихся по направлению подготовки 48.03.01 Теология.

срок действия рабочей программы дисциплины продлен на:

.,rг Р. Р. Измайлов

2022 l 2023 учебный год Р. Р. Измайлов
(полпись) (расшифровка полписи)

2023 l 2024учебный год Р. Р. Измайлов
(полпись) (расшифровка полписи)

Р. Р. Измайлов
2О24 l 2025 учебный год =,?- , ,,.., i _|,(по.чпись) (расшпфровка полписи)

Р. Р. Измайпов2025l2026yчебньlйгoД#(pаoшифpoвкaпoдпlrcи)
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1. ПереЧень плаНируемыХ результатов обуЧениЯ по дисциплине (молулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Таблиrtа Ns1. Со ет,егtций

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

.щисциплина <<жизнеописание пророка Мухаммада (сира)> реализуется в

обязательной части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по

наIIравлению подготовки 48.03.01. Теология,

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 (Жизнеописание пророка Мухаммада

(Сира)> составляет 2 зачеТных единиц ('72 часов),

иIlа

ль Код

1 опк-3.1

Ьббшu" 
трудоемкость по учебно

чаюIцихся с преподавателем:

Лекции (J]

зtrнятия (СМ
Сапlос.t.ояt.I.еJlьIIilя рабоtэL,СD !9:уццu прод4еэlсуmочLtо2о liollmpoJL,L"

Зачёm с оценкойПромежуточный контроль :

Вид учебной работы

Общая трyдоемкостц д9J:фц9щу план

Контактная работа обу,Iqющихся с препода

Семинаlэсttие занятия (СМ
Сtrмосr,оя,l,еJlьнllя рлбuгл (С!) без y,l,em! 'J:

3ачёm с оценкой
Пр омежуточный ц9ц]р9дь :
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Заочная форлла обученuя

Вид учебной работы

Iг*;*,.- лr6*q пбwrrяrпllrихся с ппепOПаВатеЛеМ:

Трудоемкость

час.
по семестрам

3
11 11

10 10
l\trll l all\ l li4rr lrqvv r.. vvJ r,!_l

Лекrtии (Jl)

fIрактические занятия (ПЗ)

4 4

г1 /с\л\ 6 6

58 58

4 4

4. Содержание дисциплины (молуля), структурированное по темам

(разлелам) с указанием отведенного на них количества академических часов и

видов учебных занятий

оrLная п пбvчен.ll.я,

Наипrешование и содержание IIо темам (разле,пам)

Всег
о

часо
в

и: них:

i-,
Ф
ё
Ф
Q

,ol1

d

,Ol4

Коltтпктпая работа
обучаlошихся с

п реподават(lпепl: ср

л см

6 2 2 2
2 1

введение в научную дисциплину, Обзор важнейших

богословских источников и трудов I1o жизнеописанию
ТJллаптrо J\1rrчqлrlля пя

8 2 2 4
2 2

8 2 4 4
2 _)

8 2 4 4
2 4

8 2 4 4
2 5

пророческое служение в Медине, основание исламского

государства 

-

2

2

6
завоевание Мекки и
\/.,,.лх^,,й/,-rrй п,tтrп t

последующие походы.
пясппостпанение ислама в АравИИ

14 4 4 6

8 2 4 4
7

,, ,,

11 18 24 30
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О чн о - з ао ч1-1 ая ф орл4а о буч енuя

З аоrLrшя форwLа обучеrLuя

flаипrеноВание И содержание по темам (разлелам)

аrкнейtпих

богословских источников и трудов по жизнеописанию
ппопоlса Мчхаммада

Всего
часов

из них:

Fа
q)

z
q)
а
,ol4

q
ц
|Y!

,ol4

Коtlтаtсгltая работа
обучаlощихся с

преподавателем: ср

л см

1 1 6
3 1

J 2 Аравия и возникItовение ислама 1 1 6

J J Пfrоtrо.lесt(ое сJIчжеFIие в MeKtce 11 1 2 8

11ророческое служение в Мелине. основание

11 1 2 8
J 4

12 2 2 8
fJ

J

J

5

11 1 2 8
6

Завоевание Мекки и последующие походы,

Распространение исJIама по всей Аравии как

особенность формирования государственности у

проща:rьная проповедь - декларация прав LIеловека в

исJlаме
11 1 2 8

"|

2 1

,72 8 10 54

Наименование и со/цержание по темам (разделам)
Всего
часов

из них:

с{

роq)

ё,
Ф
9

.Ol4

q
0)

.ol4

контаlстtrяя
работа

обучаlошихся с

преподавателем: ср

л см

9 1 8
J l

Введение в научную дисципJIину, Обзор важнейших

богословских источников и трудов по жизнеописанию
Тlrlппптrя ]\,4rlrrяплпла па

Аравия и возIlиI(новение ислама

[\/Теккегт

9 1 8
J 2

10 2 8
J J ^-г-l- ,

ночное путешествие Мухаммада, Социальная и духовная
-yr оyтrrr rлптr Yr,r пlтспLI

8 8
J 4

10

9

2 8

8

J 5
пророчa.кое служенис в Медине, основание исламского

Завоевание Мекки и последующие tIоходы,

распространение ислама по всей Аравии как особенность
.1. л_, .,,лап о тryr о гп п\/ пя1.1r',гRенности v апабских ПЛоМен.

1aJ б

11

1

4

1 2 8
J 7

1

зач
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LIаименование и содержание по темам (разделам)

Всего за 3 семестр:

Bceгo
часов

из них:

ý
F9
Ф
ё
Ф9

.Ol4

Ф
(v]

,ol1

Itоttтакгttая

работа
обучаtошихся с

преподаввтеJlемl ср

л см
17 4 6 58

С о D е р uсан uе у чеб н Llx р аз d ело в

1. Введение в научную дисциплину. Обзор важнейших богосJIовских источников и

трудов по жизнеописанию Пророка Мухаммада,

I {ель изучения Науьlцо; /{исциIIJ'ины. Значение веры в посланника дллаха

Мухаммада как в последнего пророка и знания истории его жизни. Формирование

традиции жизнеописания l1popoKa Мухаммада. Вклад Дбу Бакра Мухаммада Ибн

Исхака (105_7671168 гг.), дбУ Лбдуллаха Мухаммада ибн Умара ал-Дслями (дл-

Вакиди, .74.7-.82З гг.) И Абу МуХаммада Абд аль-Маlrика ибн ХиШама (ум. 834 г.).

Важнейшие труды: кСира расулу-ЛJIах)) ИбнИсхака, ((Китаб ал-магази> IVIухаммада ал-

вакиди. Полемика современных зарубежных и отечественных теологов,

2. Аравия и возникновение ислама,

Полити.tеская, социальНая и экоНомическая жизнЬ Аравии. Язычество, иудаизм и

христианство I] периоД до распространения ислама, Внешняя и внутренняя политика

мекки. Происхождение и соперничество арабских племен. Племя курайшитов и род

Бану Хишам. Происхождение Пророка, IoHocTb и призвание, Допророческая жизнь

Мухаммада. IJахtнейпrие события до начала пророческой миссии. Путешествие с дядей

Дбу Талибом в Шам (583 г.), встреча IvIухаммада с аирийским монахом-провидцем

Бахирой, >tсенитьба на Хадидже бин Хувайлид,

3. Пророческое служение в Мекке,

Влияние социаJIьных факторов на мировосприятие и деятельность VIухаммада,

Гlредвес,гия пророчестI]а и призвание к началу пророLIеской миссии, fIервое откровение

в пеlцере горы Хира (610 г.). Лктуа;rьность откровения для своей эпохи' Протест рода

Бану Хашим и поддержка Хадиджей бинт Хувайлид как реакция на религиозные идеи

пророка. Тайная проповедь. Первые мусульмане, Попытки открытой проповеди с

призывом. Бойко,г и давJIение на Бану Хашим. Переселение мусульман в Эфиопию (615
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Хаllидлtи и дяt\и Абу Талиба (620 г.).

Важнейшие итоги данного периода: использование разных форм призыва,

содержание ниспосланных сур, опыт обучения сполвижников основам ислама, чтению

корана, рост общего числа муаульман, опыт хид}кры,

4. Ночное путешествие Мухаммада. Социальная и духовная значимость

Хиджры.

описание ночного переноса и возItесения пророка к Господу (621 г.). Значение

ночного переноса и вознесения. Научные и исторические версии этих событии,

важнейшие уроки, извлекаемые мусульманами из этого события. Переселение в

медину в сопровождении ближайшего сподвижника Абу Бакра и Амираибн Фахирата

(622 г.),I}с.греча с женпlиrrой Умму N4а'бад, Вс,греча с жителями IvIедины (622 г.),

вахtнейrшие и.гоги ланI{ого периода: события аль-исра ва аль-мираджа как

подтверждение истинности вероучения ислама; переселение в Медину как начало

МУсУЛЬМанскоГоЛеТоИсчИсЛениЯИосНоВанИеМУсУЛЬМаНскоГоГосУДарсТВа.

5. ItрорОческое служенИе в МедИне. оснОвание исламсКого государства,

основы И факторы формирования раннего исламского государства,

строительство первой мечети и дома Пророка. Мединская конституция и её значение в

истории ислама. Укрепление опор государства и заключение соглашений, Новые

поjIитические браки. пtенитьба на Айше. Нормы Шариата, ниспосланные в мединский

период. Ваlкнейцlие битвы (при Бадре, 624 г.; Ухуде, 625; у рва, 627 г,; поход на Бану

курайза, 627 г.).перемирие в аль-худайбие (628 г.). переписка с царями и правителями,

Поход на Хайбар (б29 г.).

ваrкнейrшие итоги данного периода: установление правил соверtцения намаза

(строи.геlIьс]]во первой мечети в Медине, первый азан В исламе, обязательная (фарл)

пятничная моJIитва), занятия а асхабу ас-суффа как опыт первого медресе в исламе;

строительство >ltилища Пророка и его х<енитьба на Айше в дальнейшем

обладательницы уникальных знаний по ис-шаму; развитие моделей взаимоотношений в

обществе (братание между мухаджирами и ансарами, заключение договоров между

мусуJIьманами и иудеями).
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б. Завоевание Мекки и последующие походы. Распространение ислама по

Мекку (1l января 630 г.) и

г.), походы на Таиф (6З 1

победа над

всей Дравии как особенность формирования государственности у арабских

племен.

Причина и подготовка к похолу на

мекканцами. Би,гва при Хунайне (6З0 г.) и Табук

(октябрь 630 г.) и их ролъ в истории ислама. Вах<нейшие итоги: проповедь Пророка,

обращенная к курайшитам, tIринятие присяги у жителей I\{екки; вероучительное

значение похода в N{ekky и разрушения идолов в Ка'абе.

7. Прощальная проповедь - декларация прав человека в исламе.

Прощальное паломниtIество Пророка (Хаджат ал-Вида, февраль бз2 г,),

Последние походы. Битва при Табуке (630 г.), заключение договоров с Надхtраном (10

г. хидя(ры), с эмиратом Щумат аль-,Щжундаль (626 г.), эмиратом дйля, Предвестники

гIрощания. Болезнь пророка. Последняя проповедъ как манифест прав человека в

исламе. Кончина и погребение rlpopoka. Семья пророка и его ближайшие сподвижники,

значение деятельности Пророка Мухаммада: донесение до человечества нового

вероучения ислама, осуществление призыва и Божественного назначения передачи

ниспосJlанI{ого Всевышним текста Корана, установление Сунны, укоренение основ

исJIilмской э,гики и ваrкнейшrих богословских наук, формирование первой в }кизни

человечества исламской общины (уммы), создание впервые в истории законодательно

закрепленного исламского государства,

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Практикумы и методические рекомондации по их выполнению,

z. Методические рекомендации по изучению дисциппины, в том числе

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий,

3. Щругие материалы.

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

б.1. Основная литература

1. ГIроф. др. Рамазан дйваллы. пtизнь Пророка N4ухаммеда. _ Алматы: 2011,
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2. хtизнЬ Пророка Мухаммада / Пер. с араб. А. Нирша. - М.: Исламская книга,

2009. * 2в0 с. - Часть текста гIаралл. рус., араб. - (Исламское образование).

з. пtизнеописание Мухаммада: Учебное гtособие / [Общ. Ред. И. Бадави]. -М,:

Умма, 20|4, - 512 с.

4, Ибрагим т. к., Ефремова I]. В. Жизнь гIророка Мухаммада.Т. 1-2, - М,:

Ладомир 2009-2010.

5. Ирвиrrг В. Жизнь Магомета с изложением его учения заключающегося в

Коране / пер. с англ.; под ред. м. д. днтоновича. - Санкт-Петербург: [Б.и.], 1875. -з12

с.

6, N4ардаlrшин М.М. История ислама (с углубленным изучением истории и

культуры ислама): Учебное пособие - Казань: Изд-во ((ЯЗ), z0I2, -225 с,

7. Рамадан Т. По стопаМ Пророка: уроки из жизни Мухаммада; пер. с англ, -
М: Слово без границ, 2015. - 304 с.

6.2. /{ополнительная литература

1. Муфтий Равиль Гайнутдин, основы ислама, - м,, 2004,

2. История ислама: От доисламской истории арабов до падения динаа1ии

Дббасидов: Пер. с нем. l Ь. IИюллер. - М.: ооо <<Издательство Дстрель>: ооо

кИзлательство АСТ), 2004 - 911с.

з. Ибнисхак. Жизнеописание Пророка. Великая битва при Бадре [пособие для

исламскИх учеб, заведенИй] / Пер. с араб, и комм. Д.Б. Куделина и Д,В, Фролова, Подг,

араб. текста и комм. м.с. Ifалич. М.: Инст. Европы рдн, <Русский сувенир)>,2009,245,

1 18 с. (Текст ара6., рус. - Книга-перевертыш),

4, Др-Рахик аль-махтум : Жизнь пророка, да благословит его дплах

идаприветствует/Пер. с араб. Д, Нирша._ 4-е ИЗД,, стереотип,-М,: Умма: Эксмо,

2О19. - 653, [З] с. -- (Мудрость ислама),

5. Введение в коранистику / Е.А. Резван. - Казань: Изд.-во Казан. ун-та, 2014,

- 408 с.

6. Жизtлеописание Пророка [в 2 т.] / дли Мухаммад ас-Салляби ; [пер, с араб,

Е. (Умм Иклиль) Сорокоумова)]. -Москва: дль-Китаб,2012, -24 см,

1, РодионоВ, чI.д. Ислам классический / Iч{.д. Родионов, - СПб,: Дзбука-

стр. 10 из 20



РПЩ кЖизнеописание п ка MyxarMMa:la (Си 48.03.01 'Геология

класика: ГIетербург. Востоковедение, 2004. - 224 с,

8. Ильин, Н. Очерк жизни Мухамме да ll Православный собе-седник. -1876. _

т. II.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

(интернет), необХодимыХ для освОения дисциплины (молуля)

1. http://www.dumrf.ru - Мусульмане России;

2, lrttp://www.islarrr.гu - Исламский информаtдионный портал;

8. Перечень информационных технологийо используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для осуществления образовательного процесса по дисципJIине, при

необходимости, могут быть исполъзованы:

1. офисный пакет программ и приложений openoffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2. Поисковая система Microsoft Edge - свободно распространяемый

программный продукт;

3. Дрхиватор Tzip - свободно распространяемый программный продукт,

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

электронных публикаций в формате PDF, свободно распространяемый программный

Ilродукт,

5, кСредство просмотра изображений и факсов Windows> (программа

просмотра изобраrкений в форматах JPEG, PNG, GIF, BN4P - XnView и т,д,);

6. Windows lVledia Player (аудио-видео проигрыватель);

1. Электронная

исламского института) ;

Справочная правовая система

h l,m.//ш w \L_q9j]ýчJrirдшч/яd цЫ Lldр"$"ilýшdl,

информаIционно-образовательная среда <<N{осковского

Консуль,гантПлюс. Стуленту
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

(модуля)

Обучение пО дисциплине <ЖизнеОписание пророка Мухаммада (Сира)>>

предполагает изучение кураа на аудиторных за}Iятиях и в ходе самостоятельной работы,

Дудиторные заI{ятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся,

f{ля усцешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных

целей необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим

11ланом дисциплины. Данный материал мохtет представить преподаватель на вводной

лекLIии.

следуе,г обратить внимание на список основной

которая имеется в библиотеке Института, Эта

и дополнительной литературы,

информация необходима для

самостоятельной работы Обу,lд,о,,lегося,

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

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,

поскольку:

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 материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесъ с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

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

лекционной тетради;
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4, запишtите возможные воIIросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материаJlу изученI{ой лекtlии;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

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

лектора) и запишите информацию, которой BIn I]ладеете по данному вопросу,

9.2. lIодготовка к семиIlарским занятиям

сле2lует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию,

к теме кажлого семинара лаётся огtределённый план, состоящий из нескольких

вопросов, рекомендуется список JIитературы, в том чисJIе,, и обязательноЙ, Работу

сЛеДУеТорГанИЗоВаТЬВтакоЙПосЛеДоВаТеЛЬНосТи:

1. прочтение рекомеrIдова}Iных глав из различных учебников;

z. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного

списка;

3. чтение и анализ каждого источника (документа),

4. Прехtде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому

семинару.

5. При работе с кажлым документом надо ответить для себя на следующие вопросы:

6. Кто автор документа?

1. Какое место эти авторы занимали в обществе?

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

он представляп?

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 деJIаться самостоятелъно: хотя в

исторической науке не следуе,г пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но

следует помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной,

критическое отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом

нs.уъlц96 аIIаJIитиLIеской работы,

гlодготовьте ответы на каждый вопрос плана, Каждое IIоложение ответа
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tIод.гверждае.гся (если форма семинара это iIредусматривает) выдержкой из документа,

Подготовку сJIедует отразить в виде гIлана в специальной тетради подготовки к

семинарам.

следует продумать ответь1 на так называемые <проблемно-логические) задания,

каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических

явлений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого

понятия. Их сле/Iует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно

выпоJIнить как KpaTKyIo письменную работу на одной - двух тетрадных страничках,

Есltи пре[IолаВагеJIем поручено полготовить докладили сообщение по какой-то

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

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

I,1оJlI{оты, ;лубины раскры1ия 1емы, самостоятельности выводов, JIогики развития

мысли.

на семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в

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

поl]иманиtо проб.ltемы.

резуль,га,гы работы на семинаре пре11одава1ель оценивает и учитывает в ходе

9.3. Самостоятельная работа

самостоятельная работа является важным звеном в изучении дисциплины и

вклIочает в себя сJIедующее:

популярной дltя получения более глубоких знаний;

проведlения рубежного коIIтроля и промежуточной аттестации.

подготоВка доклаДов (по требованию преподавателя),
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Повышение эффектиВностИ использования времени самостоятельноЙ работы

о буч аю rц ихс я обе спечивает прим е нени е методов активного о бучен ия,. индивидуально е

задаI{ие, тестирование, использование аудио- и видео материалов. Обучающийся учатся

самостоятельно работать с гIервоисточItиками,

9.4. Примерная тематика эссе и рефератов

9.5.1 Реферат

развитие научного мышления, на формирование познавательной деятельности по

предмету через комплекс взаимосвязанных

и творческую деятельность.

методов исследов ания на самообразование

какие заd ач ч р ешаеmданная форма научно-исследователъской деятелъности?

расtttиряеl.знаниrI по обшlим и частным вопросам предмета.

Способствуе.г формирова}Iию умений и навыков самостоятельной

иссле/lова1ельской рабоr,ы, заклалывает базу для научного исследования в

профессионалъной области и т.д.

Содействует формированию библиографических знаний и умений,

Формируе,г навык оформления научных работ,

какие можно выделить эmапы ч Memodlrt uсслеdованuя в разработке темы?

Изучение литературы по теме.

Обоснование актуальности темы,

1.

2.

3. llодбор материала для написания основной части реферата.

4. Выделение BotlpocoB, предлагаемых для эмпирического исследования,

5. IIодбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует

необходимость исследования).

6. Определение результатов исследования,

рефераты могут носить как теоре,гический, так и практический характер,

какие возможно предложить рекоменд ации при залцumе рефераmа?

1, Время, отведёнНое на защитУ реферата не должно превышать i5 минут,

сюда входит не только изложение информации аттестуемым, но и

выступаIощим.
стр, 15 из 20
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2, Выс.гушление заключается I] изJIожении следующих моментов:

1.

2,

актуальности темы, основные теоретические выкладки, выводы по работе,

Выступление

(гrрезентация).

может сопровождаться нагJIядным материалом

Оценuваеmся работа по спедующим критериям:

Актуальность темы исследования.

XapaK,l,ep изложения материаJIа: научность, достугIность,

последовательность, язык изложения, вызывает ли интерес прочитанный

ма,гериал и,г.л.

3. I,1аличие графических работ, их качество (если требует необходимостъ

исследования).

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике

иссл едо в ания (если .гребу е,г необходи м ость исследования).

5. Оформлеt-rие рабо,гы.

6. Качество заlциты: знание материала, использование наглядных пособий,

ответы на вопросы.

g,5.2 Примерная тематика рефератов

1. Важнейшие богословские источники и труды по жизнеописанию Пророка

Nlухаммада.

2. Празлнование дня рождения: пророка Мухаммада: возникновение и

мирераспространение в исJIамском

3. Влияние аоциальных факторов на мировосприятие и деятельность пророка

I\4ухаммада

4. 11роблема датировки и времени событии аль-исра ва альми'раджа (ночное

путешес1вие и вознесение) как предмет разногласий среди учёных,

5. Роль пророка Мухаммада в становлении исламской государственности,

6. Проблема власти в поJIитико-правовых доктринах раннего и

классического ислама,

7. Исламская концепция прав и свобод человека

IIоJIитические, экономические и социальные права),

стр. 16 из 20
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9.5. Подl"tlтовка к зачету

к зачету необходимо готовится rIеленаправленно, регулярно, систематически и с

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период

зачётно-экзаменационной сессии, как шравило, показываIот не слишком

уl(овлетворительные результаты.

11ри по7lготовке к зачету по ,георетической части выделите в вопросе гJIавное,

пр.), приведите примеры,существенное (понятия, 11ризнаки, классификации и

иллюс,грируIошIие теоретические положения.

После предJIоженных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое

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

по дисциплине.

1 0. NIатериально-техническое обеспечение

Для осуrrIествJIения образоватеJIьного процесса гIо дисциплине необходима

следующая материально-техническая база:

учебная аудитория для проведения занятий лекционногО типа, семинарскиХ

и практических занятий, групповых и индивилуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аг,гестации оснащенная интерактивной панелью а

необходимым комплектом мебели для учебного процесса;

помещение для самостоятельной работы обучающихсц оснащенное

компыотерной техникой с возможностью гIодключения It се,ги Интернет и

обеспечением /{оступа в элек'ронную информационно-образовательную среду мIл4.

стр, 17 из 20
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11. Приложение N}1. Фонд оценочных средств для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица NЪ 1. Рейтинг:лдqц
Тема / форма аттестационной работы

Контроль посещаемости
занятий

I Iосещение лекционных занятии

I [осещение семинарских и

практических занятии

Текущий контроль работы
FIa семинарских и

практических занятиях

[Iисьменный ответ.

Ус,гllый оп

Учас,гие в круглом столе

Подготовка реферата, локлала

Рубежный коЕIтроль

ГIротчrежуто ч н ая jц99f аrця

йтийoпpедеЛяеTсЯкaкcyММapньtйypoвенЬпocеЩaеМocTиЗaсеМeстpне
менее 25о/о зttлlя,rиЙ.

Рей]ингоВ{,lе боrrуaоr, I]овышающие ypoBelrb итоговой оценки, могут составить по каждому

заданиlо l(o 20 бал:rов.

К промелсуточной аттестации
"a 

доrrуar,аются обучающиеся, набравшIие в течение семестра

менее 50 баллов

Таблица N9 2. Градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5_

тибальную систему аттестационtlых оценок и систему аттестационных оценок

EcToS.

Типовые контрольные

знаниЙ, умениЙ, навыков и

задания и иные материалы,

(или) опыта деятельности,

необходимые для оценки

характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Аrr,естационная оценка обучающегося
по дисциплине учебного плана в системе

Блmс

Ат*гесr,а tlltoIl t,tая о l-(eн l(a обуча юrrцегося tro

дисципJl!tttе учебногО плана в национальlrой
системе оцеItивания

Аtсадешl ll чес tc1,I ii
peiiTlt llг обучttlощеr,ося

Удовлетворительно

I] (sаtisfасtогу failed

|l еудовлетворител ьно

стр. 1В из 20

Мин. кол-
во баллов

Макс, кол-
во баллов

5 10

2 4

a
J б

I}ид оr,че,га 30 60

5 10

5 10

5 10

5 10

10 30

10 30

Заче,г 0 30

51 100
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ПЕРВЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

Примерный перечень BotlpocoB

1. ItруГ классическиХ и совреМенныХ источников о }кизIlи N{ухаммада.

2. основные труды по истории Мухаммада дббана ибн Усман ибн Гаффана

(з2-105 гг.х.) и Мухаммада ибн Муслима ибн Шихаб Дз-зухри.

3. Рабо,га N4ухаммадда ибн Исхака ибн Ясара как олин из основных источников

историческое происхождение арабских племён и их особенности.

Ilлеменные распри арабов.

6, События жизни Мухаммада, предваряющие начало пророчества.

1. Роль гIророка N{ухаммада в формировании ислама как религиозного,

идеоJIогиLIеского и социального явления,

8, Роль Мухаммада в распространении идей вероучения о единобожии в

Мекке,

9. Поэзия арабов до пророка Мухаммада,

10. Пророческие откровения и вектор диспутов наэту тему.

1 1. Чем отличаются чудеса Пророков от караматов угодников? о каких из чудес

Пророка вы знаете?

12. Характер пророческой деятельности Мухаммада,

l 3. ПериоддизаI(ия мекканского гtризыва,

|4. Сколько времени длился <Тайный гrризыв>? Кого вы знаете из первых

мусульман'7

15. Почему верующие переехали в Эфиопию? И почему именно в эту страну?

16. Щиалог мусульман с королем Эфиопии с точки зрения развития

межрелигиозного диалога.

|,/ , Официальная rIрисяга жителей Медины,

18. Что вы знаете годах блокады и о годе скорби?

l9. LIочное путешествие Мухаммада: различные точки зрения.

2о. VIecTo ночи перенесенияи вознесения в Исламе,

2t. основные источники о лицезрении Пророком своего Создателя,
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22. Что вы знаете о подготовке ГIророка к переселению. Почему в этом

рискованном путешествии его сопровождал Абу Бакр? о чем это говорит, Чем вам

запомнилось их пребьiвание в пеlцере.

2З. Значение хиджры в истории исJIама,

24, .I\ея,ге-ltьность Мухаммада в Медине как

мусульманского государства И новых социальных отношений.

25, особенности мединской конституции и её значение в истории ислама.

26. Причина похода rra Мекку.

2,1 . ]lобела над мекканскими язычниками и капитуляция Мекки.

28. Первые попытки расширения влияния ислама за границы Дравии.

zg. Битва при Хунейне; неудачная осада Таифа,

формирование основ

30. Поход на Табук. Почему Пророк во время этого похода не сказал

сподвижникам о пункте следования.

з 1. Полчинение многочисленных арабских племен, * Поход в отмщение за

Nlyry,

з2.
a1
JJ.

з4.

35.

описание прощаJIьного паломничества Пророка,

11роrцальFIая проrIове/Iь как декларация прав человека,

УниверсаJlизм и исJIамская концепция прав и свобод человека.

Кончина пророка Мухаммада и погребение,
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1. Перечень плацируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)о

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Таблиrtа Nsl. Со

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Щисциплина <<Основы научного исследования и его методы) реализуется 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 дисциплины <Основы научного исследования и его

методы)) составляет 2 зачетных единиц("72 часа).

Очна:L фоlэпtа обученuя

ииtlа держание индикатора компетенци

л} Код Содержание индикатора компетенции

1 ук- 1.1
Знаком с основными принципами поиска, анuulиза и систематизации информации в

мировоззренческой и ценностной сфере

2. пк_ 1.1
Щемонстрирует
библиографии,
пDостDанстве

умеIrие рабо,га,rь с эJIектроIIIIы]и каталогом, составJIять
спсlсобен ориентироваться в иrrформационно-библиотечtlом

a гIк-1.2.
/{емолtс,грирует умеIIияl рабо,гы с IIаучными источниками, систематизировать
анализировать информачию llo теме исследования, оформлять и вводить
наyчный оборот пoJly119111rnle резуJIьтаты

и
в

Вид учебной работы

гпчдоемкость
Всего
часов

по семестрам
3

С) б llц:l яI T,py/loeмl(tlcl,t' Il о у чеб tt otvty t l J tat Iy 72 72

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 40 40

Jlекции (Л) 1б 1б

семинарсtсие занятия (см) 24 24

Самостоятельная работа (СР\ без учеmа проJиеэюуmочноaо конmроля: 32 32

Промежуr,очный контроль : 3ачёm + +

Очно -з аочная ф орлла о бученuя

Вид учебной работы

Трудоемкостъ
Всего
часов

по семестрам
3

Общая трудоемкость по учебному плаЕу 72 72

контактная Dабота обучающихся с преподавателем: 1,4 l4
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное шо темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и

видов учебных занятий

Вид учебной работы

Трчдоемкость
Всего
часов

п0 семестрам
3

Лекции (Л) _ 6 6
Семиttzlрсtt ие заtt,tяlтия (СМ 8 8

самостоятельная работа (ср) без учеmq прол4еасуmочно2о конmроля: 58 58
Промежчточный контDоль: Зачёm + +

З аочная ф орл,tа обученuя

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по семестрам
3

Общая трyдоемкость по учебному плану 72 72
Контактная работа обучающихся с преIIодаватеJIем: 6 6
Лекции (Л) 2 1

Семинарские занятия (СМ) 4 4
(]амос,t,оя1,I,елI>IIilя рабоr,а (СР) бсз ))Ll,eпla про.rl4пtсуlпочlLо?о Kolllп,pollrl: 62 62

Гц* ;;r; ;., *,,-;,. u *r rр 0 JI ь : Зачёm 4 4

очная ,ма обучgццп

Q

2

о
.Э|4

сý
!|

ц
сa

.Ol4

I{арtменоlзание и солержание по темам (разде.rIам)
Всего
часов

из них:
контактная

работа
обучающихся с

преподавателем: ср
л см

J 1 Наука как способ познания и картина мира 32 8 10 l4
_) 1.1 Тема 1. Hayrca и ее значение в обществе 6 2 2 2

J |,2 Тема 2. Основы методоJIогии научного исследования 8 2 2 4
1J 1,3 'I'спцat З. Хzrрак,герисl,ика I]aytIIIых исс.;tсдовагlий 8 2 z 4

3 1.4
1'ема 4. Методы и тиIIоJIогия исследований в
теологической сфере

10 2 4 4

3 2 Виды и методика подготовки наyчных работ 34 8 12 |4
J 2.1 Т'ема 6. Rиды науLIных работ 10 2 4 4
J 2,2 Глава 7. Особенности различных этапов научной работы 10 2 4 4

'1-2 

j Т ljrr. 8Jlолготовка 
" 

.ащ"lо Оопалаврской работы |4 4 4 6

Всего за 3 семестр: 4alL 16 ), 28
Подготовка к зачётy: 4 4

зачет: 2
,,

Итого: 72 16 24 32
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О чrtо - з ао чная, ф орл,tа о бучg7 шп

t(,
Ф
a.
q)
9

.о|
,1

l
:d

.Ф|4

I-1аимсlrсlвание и солерн(ание по темам (разде;rам)
Всего
часов

из них:
контактная

работа
обучающихся с

преподавателем: ср
л см

J 1 Цзущ "^".r...0 ""r""r, 37 3 4 30
з 1.1 Тема 1, Наука и ее значение в обществе 8 1 1 6

J |,2 Тема 2. Основы меl,о/{ологии FIаучного исследоваFIия 10 1 1 8

J 1.3 'Г 
е Mr а _З . Х арqд_].9рц9тg]!д,ц9у]ц!ц и с с rI ед о в ан и й 9 1 8

J 1.4
Тема 4. Методы и типология исследоваI{ий в

теологической сфере
10 l i 8

_) 7 lJиды и методика подготоt}ки наyчных работ 31 J 4 24
J 2,| 'Гема б. Виды научIlых работ 10 1 1 8

3 2.2 I-лава 7. особеrrrlос,ги l]tlзлиLIIIых этаlIов научlлой работы 10 1 1 8

J 2.з l-"цава 8. Подгсlтовка и зашlита бакалаврской оты 11 1 2 8

Всего за 3 ,l2 6 8 54
Подlготовка к зач 4 4

зачет: + +

Итого: 72 6 8 58

З аочная ф орлаа обуtlgrш

cl

F
Ф
2
Ф

.ol1

ч
Е1
aо

.ol1

Наимеrlовil}Iие и со/lержаIIие IIо темам (разде.;rам)
I}сего
часов

из IIих:
контактная

работа
обучающихся с

пl)еподааателем: ср
л см

J 1
Наука как способ познания и картина мира 37 1 1 34

J 1.1 Тема 1. Наука и ее значение в обществе 9 1 8

3 1,2 l'ervra 2. Основы методоJIогии науLIного исследоваI{ия 9 1 8

J l.J 'I'eMa З. Характеристика научrlых исследований 10 10

J 1.4
Тема 4. Методы и типология исследований в

теологической сфере
9 1 8

J 2 Виды и методика подготоI}ки научных работ 27 1 2 24

J 2,\ Тема 6. I]иды HOyt1111,," работ 9 1 8

J 2.2 Глава 7. ОсобенrIости рttзJlиLIFIых э,l,z,llIов наtу.tной работы 9 1 8

J 2.з Глава 8. Подготовка и защита бакалаврской работы 9 1 8

Всего за 2 семестр: 6
,,

4 58

Подготовка к зачёту: 4 4

зачет: 4
Итого: 72 ) 8 62
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С о D ерэкан uе учgý ных разl ело в

Наука как способ познания и картина мира

Тема 1. Наука и ее значение в обществе.

Щель, задачи и содержание учебной дисциплины. Понятие науки. Научное

знание как система. Научное предвидение и концепция. Понятие научноЙ школы.

Культурно-историческая эволюция науки: античность, средние века, новое

время, ХХ-ХК век. Уровни, формы и методы научного познания. Взаимодействие

теоретического, умозрительного и эмпирического уровней развития науки. Подходы к

классификации наук. Естественные, социальные и гуманитарные науки.

Научная парадигма и концепция смены научных парадигм и соответствующих

методов (Т. ItyH). Научная новизI{а, практиLIеская и теоретическая значимость. Роль

науки в соtsременном обществе. Инновационность современной науки.

Развитие науки как показатель уровня развития цивилизации. Уровень развития

и основные направления научных исследований в мире ислама.

Тема 2. Основы методоJIогии научного исследования

ГIонятие ((научное исследование)). Особенности, отличия и классификация

объектов исследования, Обшдие представления о методоJIогии науки. Содержание и

структура методологии. Методологические шринципы, их сущность. Взаимосвязь

предмета и метода. Общие методы научного исследования. Описание, сравнение,

Обобщение и обработкаизмереFIие. FIаблюдеtlие. Эксперимент. N{оделирование.

эмпирических данных. Подходы и методы. Системный IIодход в исследованиях.

Формы научного rтознания. Проблема. Факт. Гипотеза. Теория и закон как ее

ключевой элемеI]т. Научное познание и вера, специфика их соотношения в исламе.

'I'eMa 3. Ха ра ктеристи ка цаучных иссJIедований.

Всеобщие и общенаучные методы научного исследования. Специальные методы

научного исследования. Теоретические и прикладные исследования, их взаимосвязь.

Фундаментальная и прикладная наука. Специфика и направления гуманитарной наУки.

Обзор основ}Iых подходов к построению научного знания на современном этапе

развития методологии (хронологический, исторический, историко-ПреДМеТный,

геополитический, цивилизационный и др.). Направления исследования в исламскоЙ
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I{ивиJIизации.

Тема 4. Методы и типология исследований в теологической сфере

Теология (богословие) и религиоведение как сферы современного научного

знания. Религиоведческие методы анализа (историческиЙ, сравнительно-

исторический, типологический, феrrоменологический и др.). Специфика

биографического метода в разIIых научных тра/{иrlиях. Примегrение биографического

мето/Iа в исJlаме. Сбор биоrрафического материала, Анализ и интерпретация

биографического материала. Проблемадостоверности. Значение иснада. Современный

формат сбора информации. Анкетирование. Общефилологические методы на разных

этапах развития I]ауки. Конr,екст,оJIогический анализ сакральной литературы в исламе.

МIетоды и принципы анализа вероучительной литературы в богословской традиции.

Понятие нOутlцо; традиции.

Виды и методика подготовки научных работ

Тема б. Виды научtIых работ

Особеttttсlс,ги научгtой рабоr,ьт. Тезисы, докJIад, I{ауLIная статья. N4онография.

Устttые оргаItизационные формы научного обш{ения (научная конференция, научный

семинар). Научная работа в рамках вуза. Реферат, курсовая работа, выпускная

(r<ваlrификаIlиоIIIIая) рабо,га с ,гоLIки зрения rrаучной результативности и оформления.

Crrerlr,r(lиKil I(I]L]JIи(Рикtrциоtлttой бакаJIаврской работы, L{ель и задачи. Разработа}IrIость

проблемы, фокусировка новизны. Категориальный аппарат, концепция. РаспредеJIение

и структура материала. Синтез основных результатов, выводы.

Этика научного творчества. Основные черты исследователя. Авторство в науке.

Явления плагиата, раскрытая цитата, Правила и научная этика цитирования: научные

направления, персоналии. ,Щостоинства и статус ученых (алимов) в исламе.

Глава 7. Особенности различных этапов научной работы

Выбор темы. Спеrlифика научной проблематики в гуманитарных науках.

()собеrlrrос,l,и ,гематики в 1,еоJIогических работах. Прогнозирование научного

иссJIе/lоt]аIIия. Взаимосвязь темы и мето2lов сбора информации, Опора на наУчНУЮ

информацию и результаты эмпирических исследований. Виды источников. Поиск и

работа с источниками. Отбор и оценка фактического материала.
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Специфика библиографического поиск JIитературных источI{иков. VIетоды

работы с ка,гаJIоI,ами и картотеками, Особеннос,ги техника чтения, методика ведения

записеЙ, составление плана книги. Сбор первичноЙ научноЙ информации, ее фиксация

и хранение. Подготовка черновой рукописи.

Глава 8. Подготовка и зацlита бакалаврской работы
'I'ребоваrrия к содержаI{ию и оdtормлеttию основных частей и элементов.

Типичные ошибки и недочеты при оформлении. Обусловленность научного языка и

стиля темой исследования. Рабо,га над текстом, редактирование. Работа с научной

литературой и фактическим материалом. ГIодготовка обзора научной литературы по

l,емс. ОформлеIIие ссыJIок. ОформJIеI{ие списка литературы и приложения.

Подготовки вступительного слова и презентации. Виды презентации. Стиль

научного изложения в слайдах. Работа над иллюстрациями. Подготовка

встугlительного слова. Хронометрирование. Особенности подготовки к защите

научных работ.

Работа над дикцией. Этика научного поведения во время защиты. Культура

научного высказывания и диалога.

5. Перечень учебно-метолического обеспечения дJIя самостоят,ельноЙ

работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Учебно-методическиеиучебно-практическиегtособия.

2. N4етодические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе

методиLIеские рilзрабоr,ки преподавателей по отдельFIымтемам и видам занятий.

3. /{ругие материалы.

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

б.1. Основная JIитература

1. Шкляр N4. Ф. Основы научных иссJIедований. Учебное пособие для

бакалавров / N{. Ф. Шкляр.- 7-е изд.* N{.: Изд. корп. <.Щашков и КО), 2019. - 208 с.

.l_шрr;/i;пi]л_1l"ll]l"ýiQ"rд/gltдJsя/ф,iл l]1я]Llt"J_id:::iý 855_1

б.2. /{ополнительная литература

1. Сафронова Т. Н. Основы научных исследований: учеб. Пособие / Т. Н.
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Учебное пособие для

Издательско-торговая

282 с.

Сафронова, А. М. Тимофеева, Т. Л. Комоза. -Красноярск: Си6. Фед.ун-т,20116. - 168 с.

]:lи:"x/z;tal":rLr}-_c9дlqaralgg/dg!,lt:::*qn_L'liiЕi?85_2_9

2. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований:

бакалавров l И. Н. Кузнгецова. * 5-е изд. Пересмотр. * М.:

корпорация кЩашкоrз и К) 2020.

|!,1p9;//_1lpa]}ll,il,}_1,"q"i]rT/"g;r:,1,alt1g/dglc_ц 111__c_n_t?jd:З5B470_

3. /{обреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического

иссjlедования,. учеб, для студентов вузов l В. И, Щобреньков, А. И. Кравченко. - М.:

ИНФРА-М, 202|. b!_tps_./z.паniiltл. _9 !ря/d_рsшпflltd:Jб i б,В4

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

(интернет)о необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. .j"t !]"i:,*,. ч, w_l*l._t r!,;1дr;ltl Исл ам с ки й и н ф орм ац ио н н ы й п ортал

8. Перечень информационных технологийо используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая

перечепь программного обеспечения и информационных справочных систем

/Utя осуtllес,гвJlения образова,гельного процесса по дисциплине, при

необходимости, могут быть использованы:

1. Офисный пакет программ и приложений ОрепОfГrсе 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2, I-Iоисковая система N4icrosoft Edge - свободно распространяемый

программный гrродукт;

3. Архиватор 7Ztp - свободно расгIространяемый rrрограммный продукт.

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

продук,г;

5.

электроtlгlых публикаt{ий 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.);

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

1. Электронная информационно-образовательная среда <<Московского

исламского института) ;
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Справочная правовая система КонсулътантПлюс. Сrуденту

j: ltл//w ly w., i.l.!]1].ý.l,j.l_t i}lltJ]/__e_rЫ чl ul l gt;l/яt K] y/.

9. Мет'одические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

ОбУчение по дисциплине <Основы научного исследования и его методы)

ПРеДПоЛагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной

работы. Ауди,r,орr{ые заFIятия проходят в форме лекций и семинаров/практических

заня'гий. Самостоятельная работа вкJIючает разнообразный комплекс видом и форм

работы обучающихся.

Щля успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных

целей необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

осI]овными IIоJIо}кениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим

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

лекции.

С"lrелуетl обра,гить вIIимание на сшисок осI{овной и доlIолнительной литературы,

которая имеется в библиотеке Института. Эта информация необходима для

самостояте,ltьной работы обучающегося.

Пр" подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности

каrкдой формы его tIроведения.

9.1. I1олl,отовка к лекции

С целыо обеспечения успеlпного обучения обучающийся должен готовиться к

лекции, поскольку она является ваrкнейшей формой организаI{ии учебного процесса,

поЬкольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

З, систематизируе,г учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С э,гой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
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2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с

темоЙ прочитанноЙ лекции;

З. внесите допоJiнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради;

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

материаJrу изученной леttции;

5. шостарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

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

лектора) и запишите информаIIиIо, ко,горой вы владеете по данному вопросу.

9.2. Подготовка к семинарским занятиям

Слелуеr, разумIlо организовывать работу по подготовке к семинарскому

занятию. К теме кая{дого семинара даётся определённый план, состоящий из

нескольких вопросов, рекомен/Iуется список литературы, в том числе, и обязательной.

Работу сJIедуеl, орI,анизоватL в такой последовательности:

1. проч,гение рекомендованIlых глав из различных учебников;

2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного

сtIиска;

3. чтегtие и аLIализ каждого источника (документа).

4. Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому

семинару.

5. 11ри работе с каждым докумеI]том надо ответить д{JIя 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 незнакомых терминов9 встречающихся в тексте.

Выводы из анализа документа должны делатъся самостоятельно: хотЯ В

исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, Но
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сJlедует lIомI]ить, что не все научные гtоложения являются бесспорной истиной.

Критическое отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом

научной аналитической работы.

Подготовьте ответы I{a каждый вопрос плана. Каждое положение ответа

подтверждается (ес"lrи форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа.

Подготовку следует отразить в виде гIлана в специальной тетради подготовки к

семинарам.

Следует продумать ответы на так называемые <проблемно-логические)) задания.

Каrкдое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических

явлениЙ, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого

понятия. Их следует продуматъ, а те, которые указаны преподавателем, можно

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

Всли преподавателем поруtIено подготовить доклад или 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 р€}звития

мысли.

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в

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

IIоttиманию проблемы.

Резу.ltьтаты работы Ila семи}Iаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации.

9.3. Самостоятельная работа

Самостоят,ельная работа является важным звеном в изучении диациплины и

включает в себя следующее:

чтении рекомендованной литературы, в том числе учебной и научно-

гlопулярной /i.ltя получения более глубоких знаний;

дисциплины;

чтение дополнительной литературы;
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Повышение эффективности использования времени самостоятельной работы

обучающижся обеспечивает применение методов активного обучения индивидуальное

задание, тестирование, использование аудио- и видео материалов. Обучающийся

уLlail,ся самос,гояl,сJIыIо рабо,га,гь с первоисточниками,

9.4. IIримерная тематика эссе, рефератов

9.4.1. Эссе

Написание эссе -- э,го вариаFIт творческой работы, в которой должна бытъ

выражена позиция автора по избранной теме.

Эссе * прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции,

трактуIоtцее тему и представJIяющее попытку переда,гь индивидуальные впечатления и

сообрахiения, так иJIи иначе, с ней связанные.

А;tI,оритм выIlоJIIIеIIия задания:

1. l}ыбрать тему эссе, если она не задана изFIачально,

2. Сформулировать предмет анаJIиза в эссе или исходные тезисы.

4. Критически проанализировать различные

интерпретацию.

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на

свидетельствах и тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенНым

1) Краткое содер)tание, в котором необходимо:

а, че,гко опрелелить т,ему и предмет исследования или основные тезисы;

1э. кратко описать структуру и логику развития материала;

с. сформулировать основные выводы.

2) Основная часть эссе содер}кит осI]овные положения и аргументациЮ.
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З) Заключение, в котором следует:

а. четко выделить резуJIьтаты исследования и полученные выводы;

Ь. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы,

появившиеся в процессе исследования.

4) Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию

курсовой работы.

9.4,2, IIримерная тематика эссе

1. Научное познание и вера.

2. особенности источников в исламском богословии.

3. Различия религиоведения и теологии как наIIравлений науки.

4. Роль наблюдений в науке и образовании.

5. Особенности устI]ых научных вьiступлений.

6. Этика поведения в научных сообществах.

9.4.3. Реферат

развитие науqцого мышлеIIия, Ita формирование познавательной деятельности по

прсдме,гу LIерез KoMIIJIeкc взаимосIjязанных методов иссJIедования, на самообразование

и творческую деятельность.

Какие з ad ач u р е сu ае m данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет зна}{ия по обш{им и частным вопросам предмета.

2, Способствует формированию умений и навыков самостоятельной

исследовательской работы; закладывает базу для научного исследования в

профессиональной области и т.д.

Соz{ейс,гвует, формироваrIиIо библиографических знаний и умений.

Формируе,г наI]ык оформления научных работ.

Какие можно выделить эmапы ч Memodbt uсслеdованuя в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.

2. Обоснование актуальности темы.

3. Подбор ма,гериала для написания основной части реферата.

aJ.

4.
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4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует

необходимость исследования).

6, Определение результатов исслелования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при залцumе рефераmа?

1.Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут.

Сrола входит IIе ToJlbI(o и:]JIожеIIие иtrформаlции аттестуемым, I{о и

вопросы, задаваемые выступающим.

2.ВыстуIIление заключается в изложении следующих моментов:

актуальности темы, основные теоретические выкладки, выводы по

работ,е. Выс,гупление может сопровождаться наглядным материалом

(презентация),

Оценuваеmся работа гIо следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.

2, Характер изJIожения материала: научность, достугIность,

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

и сследов ания (если требует необходимость исследования).

5. Оформление рабо,гы.

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

ответы на вопросы.

9.4.4. Примерная тематиlса рефератов

1. Состояние и направления науки в античную эпоху. Роль ислама В

сохранении ее дос,гижений.

2. Роль и направления науки в ХХ веке.

3. Взаимозависимость этики и науки в современном обществе.
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4. Состояние теоретических и прикJIадных наук в XXI веке.

5. Значение гипотез и фак,гов в гуманитарной (исторической) науке.

6.

"7.

Особенrlос]]и и роль географические исследоtsания в исламе.

Особеннtlс,ги биографических иссJIелований в исламе.

8. Значение медицины в современном обществе.

9. Гипотезы и проблемы научной новизны в медицине.

10. Теория как основа научной деятельности.

9.5. /{оклад

обучаrоп{имися темы I]a ocI-IoBe изуLIеIIия литературы и развернутом публичном

сообщении по данноЙ проблеме.

9.5.1. Примерная тематика докладов

l. Оценка результатиtsности научной работы, Премии, прису}кдаемые

мировыI\{ сообществом за достижения в науке.

2. Сравнительный анаJIиз и интерпретация в богословии.

3. (Dорма,г сбора и проблема достоверности фактов в современную эпоху.

4, Особенности научного и проповеднического стилей изложения.

5. Хронологический и историко-предметный подходы в научном освещении

материаJIа,

6. Этика научного поведения.

1. Направления исследований в исJIамской цивилизации.

9.б. IIодго,I,овка к зачету

К заче,гу необхолимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с

первых дrrей обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период

зачётно-экзаменационной сеQсии, как гIравило, показывают не слИШкоМ

удовлетворительные результаты.

При гrоддготоI]ке к зачету Ilo ,георетической части выдеJIите в вопросе главное,

сущес,I]веtIное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите ПриМеРЫ,

иллюстрирующие т,еоретические положения.

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться чеТкое
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представление об объеме и характере знаниЙ и умениЙ, которыми надо булет овладеть

по дисциплине.

10. Материально-техническое обеспечение

Для осуществления образовательного процесса пQ дисциплине необходима

следующая материаJIьно-техническая база:

учебная аудитория для провеления занятий лекционного типа,

семинарских и практических занятий, груtIповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации оснащенная интерактивной панелъю

с необходимым комплектом мебели для учебного процесса;

компыотергrой техникой с возмохtностыо подклюLIения к сети Интернет и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МИИ.
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11. Приложение Nbl. Фонд оценочных средств для

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица NЪ 1. Рейтинг - план

проведения

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы
Мин. кол-во

баллов
Макс. кол-
во баллов

Itонтроль посещаемости
зttнятий

5 10

ГIосеtцеrl ие JlеItLlионных занятий 2 4

IIосепlеtiие семинарских и
прt1I(тиLIеских з анятий

1J 6

Теrсущий контроJIь работы
на семинарских и

праI(,гических зtlltятиях

Вид отчета 30 б0
письмеrtный ответ, 5 10
Устный опрос 5 10

У.lастие в кругJIом столе 5 10

I lолготовка pe(lepaTa, доклада 5 10

Рубежный контроль
10 30
10 30

Промежуточная аттестация i]аче,г 0 30

Итого 51 100
I]ыпс1.1lttетlие.lttобоt-о зала[lия пzr ypoi]He ниже (уl(овлетвоl]и,геJIь[Iого)) : 0 рейтинговых баллов
Посещаемость занятий определяется как суммарный уровень посещаемости за семестр не
менее 25о/о занятиЙ,
Рейтинговые бонусы, повышающие уровень итоговой оценки, могут составить по ка}кдому
заданию ло 20 баллов.
К промехtуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра
MeFIee 50 баллов

Таблица ЛЪ 2. Градация перевода
тибальную систему аттестационных
ECToS.

реЙтинговых баллов обучающихся в 5-
оценок и систему аттестационных оценок

Аttалспrttчссttlti;i
pcli,I,rl tt г tlбу.l д,urrra.r,aо,

А,гтес,га цлtоrl ltarl 0ценка обу.lаrо*"aоa" no
д1,1сцl.t плI,t tle учебrtого llJI а на в национальной

систсN,Iс оцеt{лlва1,1ия

дтгестационная оценка обучающегося
по дисциплине учебного плана в системе

ECTS
95- l00

отлично
+ А (excellent)

85-94 А (excellent)

1 5-84
Xoporrlo

+В (good)

65-14 В (sood)

55-64
Уло влетвор ител ьно

С (satisf'actoгy)

51_54 D (satistrrctory)

45-50
I [еудовлстворlл,геJI btto

Е (satisfactory failed)
|-44 F (rrot rated)

0 N/A (not rated)

Типовые

оценки знаний,

контрольные задания и иные материалы, необходимые для

умениЙ, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
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этапы формирования компетенциЙ в процессе освоения образовательноЙ

программы

Примерный перечень вопросов

l. /Jzr,гь оIIредеJIение понягия }tауки и охарактеризовать сферу научной

деятельности.

2, Щать определение гIонятия научное исследование. Особенности, отличия и

классификация объектов исследов ания,

3. Показать, в чем различие понятий метод и методология.

4. Охарактеризовать кратко этапы развития науки.

5. Щать классификацию наук и охарактеризовать особенности важнейших

наIIравлений научного исследов ания.

6. Охарак,геризовать научные направления, получившие развитие в исламе.

1, Важнейшие методы научного исследоваtIия в теологии.

8. Основные показатели эффективности науки.

g, Сопост:авить уровни развития и основные направления научных

исслелований в мусульманских культурах в средневековый и современный периоды.

10. Основные черты исследователя. .Щостоинства и статус ученых (алимов) в

исламе.

11. N4етоды и принципы анализа вероучительной литературы в богословской

,градиrIии.

|2. Специфика гумаI{итарных (исторических, филологических,

языковедческих, искусствоведческих) исследований.

13. Взаимодействие теоретического, умозрительного и эмпирического

уровней развития в науке.

\4, Значение науки и науLIных иссJIедований в жизни общества.

15. Особенности развития науки в современную эпоху.

16. Классификация и особенности источников.

|'7 . Специфика источников исламской теологии. Проблема их достоверности.

18. llонятие научной этики.

19. Авторство в науке и явление плагиата.
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2I.

22,

20. 11равила и научная этика цитирования.

I]иды науLIных работ: /lокJlад, статья, монография.

Специфика студенческих научных работ (реферат, курсовая работа,

дипломная работа).

23. Основные методические подходы к чтению научно-литературного

произведения.

24. МIетодика работы над рукописью научного исаледования, особенности

подготовки и оформления.

25, Особенности языка и стиля научной работы. Обусловленность научного

языка и стиля темой исследования.

26. Обшtие правиJIа по оформлению научных материалов.

27. Основные виды и методы работы о библиотечными катаJIогами.

Оформление ссылок. Оформление списка JIитературы.

I]иды приJIожеr,rий, Их поllготовка и оформление.

30. ФормироваI{ие библиографического списка (библиографической

литературы).

31. Особенности и подготовка к защите научных работ. Вступительного слово

и презентация.

28,

29,
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Рабочая программа по дисциплине (Хадисоведение (Мусталах ал-хадис)>)

составпена на основании требований Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образованиrI к минимуму содержания и уровню

подготовки бакалавра для обучающихся по направпению подготовки 48.03.01

Теология.

Срок действия чеи программы дисциплины продлен на:

202l l 2022учебный год

2022 l 2023 учебный год

202З l 2024учебный год

2024 l 2025 учебный год

2025 l 202б учебный год

-----F-zz
/ (подпись)

Р. Р. Измайлов
фасшифровка подписи)

Р. Р. Измайлов
(раошпфровка подписи)

Р. Р. Измайлов
(расшифровка полпиои)

Р. Р. Измайлов
фаошифровка подпиои)

Р. Р. Измайлов
фасшифровка подпиои)
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Таблица N91. С

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Щисциплина <<Хадисоведение (Мусталах ал-хадис)>> реализуется в

обязательной части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихQя 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 дисциплины

составляет 2 зачетных единиц (72 LIacoB).

<<Хадисоведение (Мусталах ал-хадис)>>

о,лпя форлаа обученuя

Очно-заочная форлl а обуrlgцr,

и а од ние компетенци

J\ъ Код Содерrкание ком петенции

l OI lK- l .l
Имееr, базовые сведения о свящецных текстах, их историческом
контексте, классификациях

Вид учебной работы
Трудоемкость

час.
по семестDам

3

общая трyдоемкость по учебному плану 11 72
Контактная работа обyчающихся с преподавателем: 32 32
JIекrtии (Л) \2 12

Семинittlские заrIя,гия (СМ) 20 20

самостоятельная работа (ср\ без учеmа промеJюуmочноlо конmроля: 40 40
Ппомеrкчточный контDоль : Зачёm + +

Вид учебной работы

трудоемкость

час.
по семестрам

4

Общая трудоемкость по учебному плану 12 1,,

контактная работа обyчающихся с преподавателем: 20 20

Лекции (Л) 8 8

Семинарские заIlrl,гиr{ (СМ) 1,2 I2
Спмtlс,l,оя,t,еJlLIIilrI работ,lt (СР) бсз yLteл,l(t пpo.цlпtq)п1.oL1,1l02o liolll11.po.пrL: 52 52

Промежу,гочный контроль : Зачёm + +

стр. 4 из 75



_|ЦД11Хеtцgо цgдgц и е (Мусталах ал-хади

Заочная форл,tа обученuя

Вид учебной работы
Грудоемкость

час.
по ceMecTI}aM

4
обшtая ,д 

о е м цо с тцqJз_фдg NIуJдец 11 1,,

Itонтактнtlя работ,а обyчаlоIцихся с п олавателем: б 6
Лекции (Л 2 2
Семинарские зtlliяl,ия (СМ) 4 4
самостоятельная работа (ср\ без учеmа проfuIеасуmочноlо конmроля: 62 62

Промежуто.Iный контроль : Зачёm 4 4

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(рчrдеrruм) с указанием отведенного на них количества академических часов и

видов учебных занятий

очная |Mcl обученuя

t_

а
Фо

-ёlz

Фц

rOI4

I{аимеIлование и содержаIIие по темам (разде.llам)
Всего
часов

из них:
конl,аtсгная

работа
Обу,rаltrщихся с

преподаRателем: ср
л см

_] 1 Rведение в IlpeltMeт 1 1 2 4

з 2 Халис как особая форма передачи знания 7 1 2 4

1J J
Составление сборников хадисов и отношение мусульман к
ним.

8 1 2 5

a
_) 4 Струк,гураt хадиса 8 1 2 5

aJ 5
Itлассификация сообщений с учётом того, в каком виде они

дошли до нас
9 z 2 5

J 6
Классификация сообщений в зависимости от того, к кому
они возводятся

9 2 2 5

J 1
Классификация отлельных сообщений (хабар аль-ахаd) по
признаку их силы и слабости

11 2 4 5

aJ 8
!ругие виды оообщений, которые по одним признакам
могут считаться приемлемыми, а по друI,им - отвергаемыми

11 2 4 5

Подготовка к зачёту: 2 2
зачет:

Всего за 3 семестр: 72 12 20 40
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Очно -з аочttая ф орлла о бученuя

cl

F9
Ф
ё,

9
.Cll,

Фd

.оl4

}lаименова}Iис и содержание потеNtам (разделам) Всего
.IacoB

из них:
Koll,r,alcTll arl

рабtlта
обучаtоulнхся с

п реподliватепем: ср
л см

4 1 Введение в предмет 1 1 6

4 2 Хадис как особая форма передачи знания 7 1 6

4 _)
Составление сборников хадисов и отношение мусульман к
ним. 9 1 2 6

4 4 С,груктура хадиса 9 1 2 6

4 5
Классификация сообщений с учётом того, в каком виде они
лошли ло нас 9 1 2 6

4 6
Классификация сообщений в зависимости от того, к кому
они возводятся 10 1 2 "7

4 7
Классифиrtация отлельных сообщений (хабар аль-ахаd) по
признаку их силы и слабости

10 1 2 n

4 8 /{ругие виды сообщений, которые по одним lrризнакам
могу,г сLIи,гатLся приемлемыми, а по другим - отвергаемыми

9 1 2 6

Подготовка к зачётy: , 7

зачет:
Всего за 4 семестр: 72 8 |2 52

З аочtлая форма обучеttu:t

F
qJ

Q
.Ol4

;,{

.ёl4

},laptMeHoBatlиe и солержание по темам (ра:lделам)
Всего
tIacoB

из них:

Кон,rактнап работл
обучttlощлlхtя с

llpeп0/lil 8ill,cJIe[r : ср
л см

4 1 Введение в гIредмет 6 6

4 2 Хадис Itirк сlсобая (lopMa передачи знания 1 1 6

4 з
Составлеtlие сборников хадисов и отLlошение мусульман к
Ilим.

9 1 8

4 4 С,груктура хадиса 9 1 8

4 5
Классифиrсация сообщений с учётом того, в каком виде они
дошли до нас

9 1 8

4 б
КлассиtРикация
они возводятся

сообщений в зависимости от того, к кому
9 1 8

4 1
Itласоификация отдельных сообщений (хабар аль-ахаО) по
IIризFIаку их силы и слабости

9 1 8

4 8
/{руr,ис tзи,lцы сообtцений, ко,l,орые по одLlиN4 tlризIIакаN/I

могуl,сLIи,га,l,ься приемлемы.ми, а по другим - о
8 8

Подготовка к зачётy: , 1

зачет: 4

Всего за 4 1,, 1 4 62
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С о d ержан uе у чgý Hblx р азdело в

1. Введение в предмет.

Наука хадисоведение. Предме,г, цель, задачи изучения и классификации хадисов.

2. Хадис как особая форма передачи знания.

Определение Сунны и ее связь с Кораном. Формирование понятия <Сунна

Пророкы. Сунна Пророка и творчество Посланника мусульманской религии

(иджтихад). Потребность ранней мусульманской общины в примере Мухаммада, мир

ему. Хадисы и образ жизни мусульман.

3. Составление сборников хадисов и отношение мусульман к ним.

Общие сведения о методах и способах сбора и передачи хадисов. Рост

авторитета хадисов (YПI-IХ вв.) и восприятие сунны как второго, дополнительного

источника мусульманского вероучения. Отноtrlение мусульман к Сунне: хадис, хабар

и асар. Соttряrкегrие Kopal{a и сунны в решении проблем )Itизни общества,

4, Структура хадиса.

Иснад и матн, их предназначение. Мусульманская традиционная критика

хадисов. Сунна как исторический источник по эпохе раннего ислама. Переводы

сборников хадисов и современные методы их изученияи датировки. Различия между

хадисами, словами сподвижников и их последователей (mабu'uн). Различия между

Сунной и хадисом. Сунна и нововведения (бudъа). Хадис куdсu.

5. Классификация сообпlеrrий с учётом того, в каком виде они дошли до

нас.

Хадис <аиуmавапхuр>> (неоставляющий сомнений в своей достоверности). Хадис

<{л4аLихур>> (распространенный, известный). Хадис <<азuз>> (редкий, не очень

известный). Хадис <<axad>> (передlанный минимальным количеством передатчиков).

Na[нения ученых относительно использования хадисов <<axad>>,

6, Классификация сообщений в зависимости от того, к кому они

возводят,ся.

В зависимости от ToI-o, к кому возводятся те или иные сооб-щения, они

подразделяются на четыре группы,, "xadLtc куdсu", "хаduс ]иарфу"', "xadl,lc tиаукуф" и
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"хаdLtс л4акпlу "'. Них(е о каж-дой из этих гругIп говорится более подробно.

7. К"гrассификация отдельных сообщений (хабар аль-ахад) по признаку

их силы и слабости.

Принципы их классификации и верификации. Виды хадисов:Хадис ((сахих))

(кдостоверный>), (сахих лизатихи) (достоверный сам по себе) и ((сахих

лигаЙрихи>(достоверныЙ благодаря другому хадису). Хадис ((хасан) (кхороший>),

((хасан лизатихи> (хороrшиЙ сам по себе) и ((хасан лигаЙрихи>(хорошиЙ благодаря

другому хадису). Хадис (даиф) (<слабый>>), степень ипользования <<слабых>) хадисов

Ilри реrшении вопросов шариата.

8. Щругие вилы сообшцений, которые по одним признакам могут

считат,ься приемлемыми, а по другим - отвергаемыми.

uМuрдуд), ((муснад)), ((мут,I,асыл)), добавления, делавшиеся достойными доверия

лицами, <и'тибар>,<мутаба)) и ((шахид)).

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисlIиплине (модулю)

1. 11рактикумы и метолические рекомендации по их выполнению.

2. Методические рекомендации по изучению дисцигIлины, в том числе

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.

3. /]ругие материалы.

б. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

б.1. Основная литература

1. Абдулла Сирадхсулдин аль-Хусайни. Хадисоведение. Комментарии к

кАль-N4анзума,г Аль-Байкуния). Казань, Изд-во <Хузур>, 2018. - З|2 с.

б.2. Щополни,геJIьная Jlитература

1. Муфтий Равиль Гайнутдин Основы ислама. Пособие для преподавателеЙ

религиозных учgýных заведений. - М.: Мrр, 2004.
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

(интернеr,), необходимых для освоения дисtlиплины (модуля)

1. http://www,dumrf.ru - МусуJIьмаIIе России;

2. ]rt"Ц:,Ayu,ly*td_цl_c:dirLa.i,Lr - Издательский дом "Медина";

3. ]lЛrДч*wхJýLадшч - Исламский информационный портал;

4. h t"tл; 1Z\^j_\y_"ч,j.ý,l "i} ].]:} :_{.g._cl а у,, г.ti - Ислам сегодня ;

5. 1rtjps://Lrnrnra.qui - Щостоверно об исламе.

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 приложений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2, Поисковая система Mlicrosoft Edge - свободно распространяемый

программный продукт;

3. АрхиваторlZiр - свободно распространяемый программный продукт.

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

электронных публикаций в формате РDF, 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 N4edia Рlауеr (аудио-видео проигрыватель);

1. Электронtлая игr(lормациоIIно-образовательная среда <<Московского

исламского и нсl]и,гута)) ;

1r tt р ; i l'цz r,r, w . с il tr s_u l titl t t, t, u / eсl u z's t H*cl е п t/ s t u cJ у/.
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9. Методические указания дJIя обучающихся по освоению дисциплины

(молуля)

ОбУЧеrrие по дисrIиплине <Хадисоведение (Муста,пах ал-хадис)) предполагает

ИЗУLIенИе курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.

АУДИтОрные Занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа

I]кJIIоLIае,г разt,rообразный комплекс вилом и форм работьт обучающихQя,

flля усrrец]ного освоения содержан ия лиеI\ипJIиIIы и достижения поставленных

целеЙ ttеобхо/dимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

основFIыми lIоJlожеt{иями рабочей программь] дисциплиFIы, каJIендарно-тематическим

пJlaHoM дисциплиtlы. Щанный матери€ш может представить гIреподаватель на вводной

лекции.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,

которая имсется в библио,геке Инст,итута. Эта информация необходима для

самос,гояr,е.ltьлtой работы обучаюшIегося,

Пр, подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности

каждой формы его проведения.

9.1. Полготовка к лекции

С це"ltью обеспечениrI успешIного обучения обучающийся долх(ен готовиться к

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,

поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом,

2. разъясняет учебные элемеtIты, трудные для понимания;

3, систематизирует учебный материал;

4. ориеttтирует 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;
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4. запишите возмох(ные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей гIодготовке;

6. Узrrайr'е тему Ilре/lс,гояttцей .ltеt<tlии (Iro l,ематиLIескому плану, по информации

lrеК'гора) и запишите ин(lормациIо, котороЙ вы вJIадеете по данному вопросу.

9.2. Подготовка к семинарским занятиям

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому

ЗаНЯтиIо. К теме ках(дого семинара даётся определённыЙ план, состоящиЙ из

нескольких Botlpocoв, рекомен/Iуется сгIисок литераlуры, в том числе, и обязательной.

Работу сле/{ует организовать в такой посJIедовательности:

1. гIрочтение рекомендованных глав из различных учебников;

2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного

списка;

3. чтение и анализ каждого источника (документа).

4, Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому

семинару.

5. ГIри рабо,ге с кажлым документом надо ответить для себя на следующие

воIIросы:

6, Кто автор документа?

1, Какое место эти авторы занимали в обществе?

8. Как мы долх{ны отIIоситься 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

вс,гречаются в тексте.

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в

исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но

следует поNIнить, что не все науLIные поло>ttения явJIяIо,гся бесспорной истиной.

Критическое отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом

научной аналитической работы.
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Подготовь,ге ответы на каждый воIIрос плана. Каждое положение ответа

ГIО/I'ГВерЖлается (ес:rи сРорма семиIIара это Ilредусматривает) выдержкоЙ из документа.

Подготовку следует отразить в виде плаI{а в специа.шьной тетради подготовки к

семинарам.

СледУет продумать ответы на так называемые <проблемно-логические)) задания.

Кажлое из этих заданий связаI{о с работой по сравI]ению различных исторических

явлениЙ, обосгtованием какого*J]ибо r,езиса, раскрытием содержания определённого

tIоI{ятия. Их слелует Ilродумать, а те, которые указаны преподавателем, можно

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

Если преподавателем поруче}Iо подготовить докладили сообщение по какой-то

указанr{оЙ 
,геме, ,го он готоI]ится и в лисьменноЙ и в устноЙ форме (в расчете на 5-7

минут сообll1еtlия). После этого он должен быть на семиIlаре обсух<дён на предмет

полноты, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики р€tзвития

мысли.

Ila семиti.tрском занятии приветствуется "llюбая форма вовлечённости: участие в

обсухсдеttии, доtIолIlения, критика - всё, что помогает более полному и ясному

пониманию проблемы.

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе

прове/lения рубежного контроJlя и промежуто.Iной аттестации.

9.3. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа является важным звеном в изучении дисциплины и

включает в себя следующее:

чтении рекомендованной литературы, в том числе учебной и научно-

rIопулярной дlrя rIолучения более глубоких зrrаний;
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Повыttlеtlие эффективности исIIоJIьзования времени самостоятельной работы

обучаюrrlихся обеспечивает применение мето/lов активного обу.Iения,. индивидуальное

задание, тестирование, использование аудио- и видео материалов. Обучающийся

учатся самостоятеJrьно работать с первоисточниками.

9.4. Подготовка к зачету

It зачет,у необходимо готовится llеленаправленно, регулярно, систематически и с

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период

зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком

уловле,гвор и,t,ельные резуль,гаты.

ГIри подго,говке к зачету rIo теоретической части выделите в Borlpoce главное,

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

иллюстрирующие теоретические поло}кения.

Ilослс преliло)кеIIIIых указаrtий у обучаrощихся доJI)IIно сформироватъся четкое

rIрелс],авJlеlIие об объеме и характере зна}lий и умений, которыми надо булет овладеть

по дисциtIлине.

1 0. Материально-техническое обеспечение

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима

сл едующая материzшьно -техническая б аза

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,

семинарских и практических занятий, групповых и индивидуалъных консультаций,

текущего контроля и промех(уто.tной аттестации оснащенная интерактивной панелью

с необхолимым комплектом мебели для учебного процесса;

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и

обссttсчсIIисм лостуIlаr I] эJIеI(I,роIlную иrrсРормациоFIrIо-образовательную среду |ПИИ.
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l [. IIриЛожение м1. ФонЛ оценочных средств для проведения

промежутоtIной аттес,гации обучающихся по дисциплине (модулю)

Таб;lица j\b 1. Рейтинг - план
Виды контроля Тема / форма аттестационной работы

Ми,н. кол-во
баллов ,

Макс. кол-
во баллов

KoHтpo_1lb IIосещаемости
занятий

э 10
Гiоссtцсtlие лекIlионных зан.ятий 2 4
Посещение семинарских и
практических занятий

J 6

Текушlий контроль работы
на семи}Iарских и

прАктичесl(их занятиях

Вид отчета 30 б0
I-Iисьменtlый о,гвет. 5 10

УстIlый oIIl]oc 5 10

Участие в круглом столе 5 10

IIодI,отовка рефера,l,а, /(окJIада 5 10

Рубежный контроль
10 30
10 30

ПромежуточнаrI аттестаI{ия Зачет 0 30

Итого 51 100
I]ыttо..ltItеtrис :ttобогсl :]алаlIиrl I1a ypol]He ниже (улоI]Jlе,гвоl]итеJIьного)) : 0 рейтинговых баллов
Посещаемость занятий опредеJIяется как суммарный уровень посещаемости за семестр не
менее 25о/о залlятиЙ,
Рейтиttгоlзые бонусы, повышаюIцие ypoBe}Ib итоговой оценки, могут составить по каждому
заданию до 20 баллов.
It промеlкуточной аттестаIIии не допускаIотся обучающиеся, набравшие в течение семестра
менее 50 баллов

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

А кале м ll.t ecKl,t l't

Рейr'rl lr г обу,rrцu,r,a,-uaо

Аттес,гационная оценка обучающегоея по
лисrl}rпл ине учебнtlго пла }la в 1,1a tllлональной

c1.1cTeMe оllе}ilлваI{ия

Аттестационная оценка обучающегося
по дисIIиплине учебного плана в системе

ECTS
95- 1 00

отли.tно
+ А (excellent)

85_94 А (excellent)
15-84

Хорошо
+,В (sood)

65-,74 В (sood)
55-64

Удовлетвориl,ельно
С (satisfactorv)

5i-54 D (satisfЪctorv)

45-50
Неудовлетворител ьно

Е (satisfactory failed)
1-44 F (not rated)

0 N/A (not rаtеd)

Типовые контроJIьные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения
программы

Примерный перечень вопросов

образовательноЙ

1. Какое место занимает творчество Ilосланника (иджтихад) в его Сунне и

какое оно имеет отношение к исламскому праву?
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2. Что вы знаете о методах и способах сбора и передачи хадисов?

З. Рассках<ите о мусуJIьманской традиции критики хадисов.

4. Объясните причину HelIoBoлbcTBa мусульман некоторыми трудами

европейских востоковедов по хадисоведению.

5. Чему, на ваш взгJIяд, нужно удеJIять внимание при переводе хадисов с

арабского языка на другие языки?

6. Почему мусульмане, когда говорят о Сунне, упоминают ((нововведение)?

И чем вызвана необходимость в этом упомина:яии? Обоснуйте свой ответ.

1. Расскажите о важнейших трудах в области выявления и изучения ложных

хадисов.

8. Объясните, почему мусульмане трепетно относятся к наследию Пророка

вообшlе и его Сунне в особенности?

9, Какие принципы классификации хадисов вам известI{ы?

10. Объясните значение понятий ((иснад)) и ((ма,гн). .Щля чего необходимо

точное знание о них?

11. Расскажите о науке отвода и подтверждения. Какие труды наиболее

известлIы в этом разделе хадисоведения?

\2. Какое отноIпение имеет к Сунне хадис ((ахад)). Какие мнения существуют

относительно использования таких хадисов?

13. Расскажите о различиях мех(ду Сунной и хадисами, а также между

хадисами и словами сподвижников и их последователей.

I1, Что вы знаете о ложных хадисах и об опасности, связанной с их широким

распространением среди мусульман?

18. Почему сегодня мусульмане уделяIот меньше внимания запоминанию и

заучиванию иснадов?

19.Какую лепту в свете существующей классической литературы может внести

совремеIlный мусульманин в выявление достоверных хадисов о,г остальных?

20.по.rему мусульманин, читая хадисы должен воспринимать их как откровение,

а не тоJIько как слова ГIророка?
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