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и

ал_

для

оле ние индикаторов компетен

J\{b Код Содержание индикаторов компетенции
1 опк- 1.4. З н ает о с н ов н ьчрз!д9д!Lл9л ам ско го прав а и его м етодологию

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

соотнесенных с

программы

Таблица Jфl. Соде

планируемыми результатами освоения образовательной

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Щисциплина <<основополагающие принципы исламского права (Каваид

фикх)> реализуется В обязательной части учебного плана подготовки бакалавра

обучающихся по направлению гIодготовки 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 <<основополагающие принципы

исламсКого праВа (Каваид ал-фикх)> составJIяет 2 зачетных единиц (72часа),

Очная форLwа обу,lgцr,

О,шо -з ао чн а я ф о рм а о бучg7l7r,

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по семестрам
3

Общая трудоемкость по учебному плану 12 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 32 з2
Леrсrlии (J1) 14 I4
Семинарские занятия (СМ) 18 18
CaMoc'l'oll't,eJlLHtlrI ;rабо,гil (СР) бсз уч,сtt,Iu иp()i,taJю\)l11oLltlo?o tioltlпpoJLrt; ),) ,r,,

Промежчточный контроль : Экзамен 18 18

Вид учебной работы
Грудоемкость

Всего
часов

по семестрам
3

Общая трyдоемкость по учебному плану 72 72
Кqнтактная работа обучающихся с преподавателем: 18 18
JIекции (J1) 8 8
Семилtарские запятия (СМ) 10 10
СаП,tОС'Гtlll'l'сJlьIIая рабоr,а (СР) бсз yLtetllu пpo.14e)l(,\)п1.()Llltoz() IiOltlпpo]uL; 45 45
Промежчточный контроль: Экзамен 9 9
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Заочная ф ор"ма обучеrtuя

Вид учебной работы
Грудоемкость

Всего
часов

по семестрам
3

72 72
12 12
4 4
8 8

_51
9

51

9

4.Содержание дисциплины
(разделам) с указанием отведенного

видов учебных занятий

(модуля), структурированное по темам

на них количества академических часов и

()чнсtя ,лла обуцg7lц2

з9
2
Ф

.€l
z,

l
|d
cv]

.ёt1

Наимеrlовапие и содержание по темам (разделам) Всего
часов

из них:

Конr,актная работа
обучающихся с

преподавателем: ср
л см

3 1 l]ведение 4 4 4 4,з
1.1 _Oan,oun, a"ор*одологии исJlамскоI-tl права 6 2 2 2

J |.2 разновилность правил dlикха 6 2 2 2

з 2
основополагающие принципы исламского права ас-
ýуюти 42 10 l4 18

з 2.1 Приtltlип 1 : Все лела oцениваIоl.ся по намереIlияi\4 10 2 4 4
J 2.1 Црзцщц:r?.Дрg]9Е9рц99 ] !_c_yg I]11]]4 919r] сом tlell ия N,I и 6 2 2 2
3 Z,3 I-IриtlLlиll З: Затрулнение влечет облегчение в 2 2 4
J 2.4 l Iринциit 4: Вред IlодJlе)I(и1. устранеllиlо в 2 2 4
з 2.5 Цлдцццдli9ýщgй имееr, правовуIо силу 10 2 4 4

Всего за 3 семестD: 1, l4 18 22
Подготовка к экзамену: 6

Экзамен: 12

Итого: 11 l4 18 72

O.t но - з ао ч нсlя ф орлла о бу че нuя

F
cJ

?-

Q

1

Ф
d

,ol
,<

Наименование и содержание по .гемам (разделам) Всего
часов

из них:

Контактная работа
обу.tающихся с

преподавателем: ср
л см

J 1 Введение 4 4 7 11
J 1.1 qc1!9_Ir ьL]э9рц Ll ц м етоllоло ги и и сл амскоI.tl л ра ва 6 1 5
J 1.2 Разновидность правил (lикха 9 1 2 6
J

2
основополагающие припципы исламского права ас-
Суюти 48 6 8 34
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НаипtеlrоваIIие и содер}каIIие IIо темам (разле.пам) Всего
часов

из них:

Контактная работа
обучающихся с

преtlодавателем: ср
л см

_) 2.1 !!р_и tщцLЦ]_gq деJIа о цен и вil lо.i.ся по l I aмepel l ия м 9 2 6
J 2.1 П р и н ци п 2 : Дос,го в ерд99j9J9_1р!цд е-Iс я со м н е н и я м и 9 в
J 2.3 Црцtlдцдllqтлудцgчgg вл е че.г об.lt е гч e+t и е ()

2 6
з 2.4 I lриttLlиtt 4: 13ред поllле)ки.г усl-раI{еIlиlо 9 2 6
J 2,5 \2 2 2 8

Всего за 3 семестр: 1, 8 10 45
Подготовка к экзамеЕу: 3

Экзамен: 6
Итого: 1,, 8 10 45

С о d ерuсан uе уче б Hbtx р ш d ело в

1. Введение.

Тема 1,. Основы теории и методологии исламского права.

I-{ель изучения науки. Определение понятия ((каи'да фикхийа>>. Разница между

"каи'да" и "дабит". Разница между "каи'да фикхийа" и "каи'да усулийа".

Тема 2. Разновидность правил фикха.

С'ганов.ltеItие науки о I1равилах фикха и её развитие. Ист:очники формирования

Заочная форпLа обу,7grщ

F
<)
Ф
с.q)
(J

.Ol
Z,

Ф
.d

,9l4

}[аименование 1I со/{ерхiание по темам (разделам) Всего
часов

из них;

Контакгная работа
обучающихся с

преподавателем: ср
л см

3 1 Введение 4 2 2 15
J 1.1 Осноtзы теории и методологии исламскоI,сl IlpaBa 11 1 2 в
_) 1.2 Разt.tовидносl,ь правиJl фикха в 1 7

_) 2
Основополагающие принципы исламского права ас-
Суюти 48 1 6 36

з 2.1 Цр:зgццл_,[,Ерgдgд! rд9цц! q ртс я п о н ?l м ер е н и я м 10.5 0,5 2 в
_) 2.| Ilp цLtццц?. Дqр:,rдgрд,р. l I c ус,цrа I I я e,I,c я со м I l еI l и я м и б,5 0.5 6
J 2.з Приrrцип 3: Затруднецие влеч9J облегLlение в 2 6
J

.\ 
,4 ЦtдtццЦ -ЦрЕr II Ецý2lslцJg lpq Lцддl9 6,) 0,5 в

з 2.5 Ilринtlиlr 5:Обычай имеет гIравовуlо силу 10,5 0,5 2 8

Всего за 3 семестп: 1) 4 8 51
Подготовка к экзамену 3

Экзамен 6
Итого: 72 4 8 51
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правил фикха. Богословские труды в области правил фикха. Значение и особенности

правил фикха. Виды правил фикха. Использование правил фикха как шариатский

довод.

2. основополагающие принципы исламского права.

тема 3. Принцип 1: Все дела оцениваются по намерениям

общее значение первого принципа. Источники формирования принципа.

правовое применение принципа. Маленькие гIравила, происходящие из него:

1) 11редпочтение в договорах отдаётся намерениям и смыслам, а не словам и

сРормам.

2) Нет награды без намерения.

3) Тот, кто вызывает прех(девременное наступление события, наказывается

лишением его.

Т'ема 4. IIринциtl2: Щосr,оверное не устраняется сомнениями

общее значение принципа. Источники формирования. Правовое применение

правила. Маленькие правила, происходящие из него:

l ) За ОСновУ принимается сохраItить прежнее состояние, как оно есть.

2) За основу принимается отсутстtsие обязательств.

3) ОСНОВОй Во вспомогательных (добавочных) качествах является их

отсутствие.

Основой является отнесение наступления события к ближайшему времени.

Основа в вещах - дозволенность.

Основа в договорах и условиях - правильность.

4)

5)

6)

7) fIредположение, Koтopoe оказалось опrибочным FIe принимается во

внимание.

В) Щогадка не принимается во внимацие.

9) Молчание не принимается в качестве выск€вывания.

Тема 5. Принцип 3: Затруднение влечет облегчение.

Общее Значение принципа. Источники формирования. Правовое применение

правиJIа. I\4аленькие правила, происходящие из него:

1) Если возможности сужаются, их расширяют.
стр, 7 из 19
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2) Крайняянеобходимостьдозволяетзапрещенное.

3) Крайняя необходимость оценивается по мере своей величины.

4) /]опускаемое по конкретному основанию становится неправомерным с его

прекращением,

5) Крайняя необходимость не означает игнорирование чужих прав.

6) КаК общая, таК И частная потребность занимает место крайней

необходимости,

'Гема б. Принццп 4: Вр.д подлежитустранению.

общее значение принципа. Источники формирования. Правовое применение

принципа. Маленькие правила, происходящие из него:

1) Не причиняй вреда ни первым, ни в ответ Другим.

2) Вр.д устраняется по мере возможности.

3) Зло не устраняется равным злом.

4) ,ЩОПУСкается причинение частного зла, чтобы ус,гранить общее зло.

5) Из двух зо-тt выбирае,гся менее тяжкое.

6) Более существенный Вред подлежит исключению путём допущения менее

существенного вреда.

7) Предотвращение порчи предпочтительнее приобретения выгоды.

8) Т'о, что запрещено принимать, запрещено и предоставлять.

9) То, .1,1о запрещено совершать, загIрещено и требовать.

Тема 5. Принцип 5: Обычай имеет правовую силу

Общее значение принципа. Источники его формирования. Правовое применение

принципа. Исходящие правила:

l) Применяемое людьми [обычай] является аргументом, которому надлежит

следовать.

2) Обычноневозмо>t{ноеравносильноневозможному вдействительности.

3) Не исключается изменение шариатских норм с изменением времени.

4) Буквальное значение [слов] огIускается и уточняется с учётом

разъясняющего обычая.

5) Обычай принимается во внимание только в том случае, если он является
стр. В из 19
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неtIрерывным или преобладающим.

6) Во внимание берётся То, что является преобладающим и

общераспространенным, а не редко встречаIоIцимся.

7) Получившее признание в качестве обычая равносильно оговоренному в

качестве условия [договораl.

8) ЗакреплеI{ное обычаем [правило] равносильноустановленному нормой.

9) Письменноеволеизъявлениеравносильноустновысказанному.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучаюrllихся по дисципJIине (молу;lю)

1. Учебно-методическиеиучебно-практическиепособия.

2. ПРаКТИКУМы и методические рекомендации по их выполнению.

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе

методические разработки гIреподавателей шо отдельным темам и видам занятий.

4. fiругие материалы.

б. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

б.1. Основная литература

1. Ас-Сую'ги Абдуррахман Абу Бакр. Аль-Ашбах ва ан-назаир (на арабском

языке). Щар аль-кутуб аль-ильмия. - Бейрут, 1990.

2. Ахмад Аз-Зарка. Шарх Аль-Каваид аль-фикхийа (Комментарии правил

фикха) (на арабском языке). Дар аJIь-калям. * Щамаск, 1989.

3. Ан-Надви А. Принципы фикха: понятие, возникновение, развитие,

произведения, источники9 значеrIие и применение. Щамаск: Щар аль_Калам, 1998 (на

араб. яз.).567 с.

б.2. Щополнительная литература

1. Сюкияйнен Л.Р. N,{усульманское право. Вопросы теории и практики. - М.:

Наука, 1986.

2. Сюкияйнен Л. Р. Общие принципы фикха как отражение юридических

особенностей исламского права i/ Право. Пtурнал Выспrей Lшколы экономики, 2018 Jrl"g

3 с. 50-80.
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7. IIepe,IeHb ресурсоВ информационно-ТелекомМуникационной сети

(интернет)о необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://dumrf.ru/ Официальный сайт !уховного управления мусульман
Российской Федераrдии

2. http://www.idmedina.ru/ Издательскийдом <Медина)

3. ]rttr:z:y:yiMяfukз,h,лqltlslmij ц|0l l05 1 5 i/

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 дисциплине, при

необходимости, могут быть использованы:

1. Офисный пакет Irрограмм и приложений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2, Поисltовая система Microsoft Edge - свободно распространяемый
программный продукт;

3. АрхиваторlZiр - свободно распространяемый программный продукт.

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

эJ]ектроIlных пубrtикаtlий в формате РDF, свободно распространяемый rrрограммный

продукт;

5. <Средство просмотра изобрах<ений и факсов Windows> (программа

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

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

7. Э"шектронная информационно-образоватеJIьная среда <I\4осковского

исJIамского иIIс,ги,гута);

http_/_lww_}v'"Qi]_1_1,ý]=ll.t"a,nt,"rц/"q_dl;lяlцclen"Ilяludyl.
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

обучение lrо дисцигrлине косновополагающие принципы исламского права
(каваид ал-фикхия))) предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе

самостоятельной работы. Аудиторные занятиЯ проходяТ в форме лекций и

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс

виllом и форм рабо,гы обу,лаюtt{ихсrl,

/{ля успешного освоения содержания диециплины и достижения поставленных

целей необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

осIiовIlыМи IlоjIо)кениямИ рабочей программы дисциIIлины, календарно-тематическим

планом дисI_(ипJIины. Щанtlый материал может представить преподаватель на вводной

лекции.

сrrедует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,

которая имеется В библиотеке Института. Эта информация необходима для

самостоятельтrой работы обучающегося.

11РИ По/{ГоТовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности

каrкдой формы его проведения.

9.1. Подготовка к лекции

С цельrо обеспечения успешного обучеrrия обучаrоrцийся должен готовиться к

JIеКIIии) IIоскоJIьку она явJIяеl,ся вахснейtltей формой оргаrrизации учебного процесса,

поскольку:

1. знакомит с новьiм учебным материалом;

2. разъясняе,г учебные элементы, .грудные для понимания;

3, систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1, вниматеJIьно прочитайте материал предыдуrцей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с

темой прочитанной лекции;
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3. внеси,ге дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

Jlекционной r,е,r,ради;

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

материалу изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

семинарскому

состоящий из

и обязательной.

1.

2,

aJ.

4.

6.

1.

8.

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

лек,гора) и запишите иrrформациIо, ко,горой вы владеете по данному вопросу.

9.2. IIодготовка к семинарским занятиям

Следует разумно организовыва.гь работу по подготовке к

занятиIо. К теме каждого семинара даётся определённый план,

}Iескольких вопросов, рекомендуется список литературы, в том числе,

работу следует организовать в такой последовательности:

гIрочтение рекомендованных глав из различных учебников;

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного

списка;

чтение и анализ каждого источника (документа).

ПРеЖДе ВсеГо, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому

семинару.

5. ПРИ Работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие

вогIросы:

Кто автоlэ документа?

Какое место эти авторы занимали в обществе?

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

он гIредставлял?

9. Каковы причины различного отношения современников к событиям?

l0.Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что

встречаются в тексте.

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в

ИсторическоЙ науке не следует пренебрегать авторитетоN,I знаменитых авторов, но

следует помI{ить, что I]e все научные положения являются бесспорной истиной.
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критическtlе о,l,ношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом

науLIной анаJlиl,ической рабо,гы.

подго,говь,ге ответы на кахсдый вопрос плана. Каждое положение ответа

подтверж/{ается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа.

подr,отовку следует отразить В виде плана В специальной тетради подготовки к

семинарам,

следует продумать ответы на так называемые <проблемно-логические) задания.

кая<дое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических

яt1,1Iений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого

ПОНЯТИЯ, ИХ сЛедует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно

выполнИть как краткую письменнуrо работу на одной - двух тетрадных страничках.

Если прегIодавателем поручено подготовить докладили сообщение по какой-то

УКаЗаННоЙ теме, то он готовится и в письменноЙ и в устной форме (в расчете на 5-7

миI]ут сообrIlения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет

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

FIа семиl{арском занятии приветствуется лIобая форма вовлечёнLIости: участие в

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

пониманиrо rrроблемы.

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе

гIровелеIIия рубежного коlIтроля и промежуточной аттестации.

9.3. Самостоятельная работа

Самосr,оятельная работа является важным звеном в изучении диациплины и

включает в себя следующее:

llоllулярttой д"rtя IIолуLIения более глубоких знаний;

Подготовке сообщениЙ по отдельным проблемам и дискуссионным вопросам

дисllигIJтиIrы;



Повышение эффектиВностИ испоJIьзОваниЯ временИ самостоятельной работы
обучающихся обеспечивает применение метолов активного обучения: индивидуальное
задание' 1,естироВание, использОвание аулио- и видео материалов. Обучающ ийся
учатся самостоятельно работать с первоисточниками.

9.4. Примерная тематика эссе, рефератов
9.5. Реферат

развитие научного мышления, на формирование познавательной деятельности по
предмету через комплекс взаимосвязанных методов иссJIедов ания, на самообразование
и творческую деятельностъ.

какие з aD ач u р е Lu ае m даI{ная ф орма научно-исследователъской деятельности?
1, Расширяет знаI{ия по общим и частным вопросам предмета.

2, Сrrособс'гвуе1' формированию умений и IIавыков самостоятельной
исследоватеJIьской работы; закладывает базу для научного исследования в

профессиональной области и l.,д.

з. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

какие можно выделить эmапьI ч меmоdы uсслеdованuя в разработке темы?
1. Изучение литературы по теме.

2. Обоснование актуальности темы.

3. Полбор материаJIа дJIя написания основIIой части реферата.
4. Выделение вопросов, tIредлагаемых для эмпирического исследования.

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует
необходимость исследования).

6. Определение резуль.гатов исследования.

реферат^ы могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при заtцumе рефераmа?
1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут.
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информации аттестуемым, но и

следующих моментов:

выкладки, выводы по

наглядным материалом

Сюда входит не только излох(ение

вопросы, залаваемые выс,гупаюш{им,

2. Выступ.ltение заклIочается в изложении

ак,гуальности темы, основные теоретические

работе. Выступление может сопрово}кдаться

(презеrrтация).

Оценuваеmся работа по следующим критериям:

Актуальность темы исследования.

Характер изJIо}кения материала: научность, доступность,

ПОСЛ еДоВатеJI ьность, язык излох(ения, вызывает ли интерес прочитанный

материал и т.д.

3. IIали'tие графических работ, их качество (если ,гребует необходимость

исследования).

4, I{аличие иллюстративIlоI,о материала, его соответствие тематике

иссJlеllов алия (если т,ребует необходимость исследования).

5. Оформление работы.

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

оl,веты I{a Rопросы.

9.5.1. Примерная тематика рефератов

l. Правило: Все дела оцениваются по намерениям и его правовое

применение.

2. Правило: Уверенность не устраняется сомнениями и его правовое

применение.

З. Правило: Слоrкность приводит к облегчению и его правовое применение.

4. 11равило: Вред подJiеItит устранению и его правовое применение.

5. 11равило: Обычай имеет правовую силу и его правовое применение.

6. Правило: Крайняя необходимость дозволяет запрещённое и его правовое

1.

2.

применение,
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,/, Правило: Из двух зол выбирается менее тяжкое и его правовое

применение.

8. Правила фикха, связанные с семейным правом.

9. Правила фикха, связанные с вопросами медицины.

10. Значение правиJI фикха в решение современных вопросов.

9.б. Подготовка к экзамену

К ЭКЗамену необходимо готовится целенаправJIенно, регулярно, систематически

и с перВых дней обучения по данной дисциl]лине. Попытки освоить дисцигIлину в

ПеРИОЛ ЗаЧётно-экЗаменационноЙ сессии, как правило, пок€lзывают не слишком

удовлетворительные результаты.

I1ри поддl'о'говке к экзамеIIу IIо теоретической части выделите в вопросе главное,

СУIЦеСТВеI{НОе (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,

иллюстрирующие теоретические положения.

Ilослс r'Iреllложенных указаrrий у обучающихся дол}кно сформироваться четкое

ПреДставление об объеме и характере знаниЙ и умениЙ, которыми надо булет овладеть

по дисциплине.

10. Материально-техническое обеспечение

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима

следуIощая материально-техническая база:

учебная ауди,гория для проведения заtrятий JIекционного типа,

семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контропя и промех(уточной аттестации оснащенная интерактивной панелью

с необходимым компJIектом мебеrIи для учебного процесса;

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МWТ.
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11. Приложение NЬl. Фонд оценочных средств для

промежуточной аттестации обучаюшlихся по дисциплине (модулю)

Таблица ЛЬ 1. Рейтинг - план

проведения

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

баллов
Макс. кол_
во баллов

KoHTpo:tb посещаемости
заня,гий

5 10
Посешlение лекционных занятий 2 4
Посепlение семиFIарских и
практических занятий 3 6

'l'екущий коIIl,роJIь работы
па оеминарских и
IIрак,ги LIесI(их заItя,гиях

Вид отчета 30 60
Письменный о,гвет. 5 10
Устный опрос 5 10
У.lастие в круглом столе 5 10
Подготовка ресРерата, доклада 5 10

Рубежrrый коLIтроль 10 30
10 30

Прометtуточная аттестация Экзамеrt 0 з0

Итого 51 100
Выпо.lttlеttие лtобого :задtl}Iиrl на ypol]Ite ниже (удовлетворительного)): 0 рейтинговых баллов
ПОсещаемость занятий опредеJIяется как суммарный уровень посещаемости за a"*aarр Б
менее 25о/о занsпиЙ.
Рейтинговые бонусы, повышающие уровень итоговой оценки, могут составить по каждому
заданию до 20 баллов.
К промехсуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра
менее 50 баrrлов

Таблица ЛЬ 2, Градация перевода
тибальную систему аттестационных
EcToS.

реЙтинговых баллов обучающихся в 5-
оценок и систему аттестационных оценок

Академлtческпл"l

ре}*Iтинг обу.tлrо*aaо"о

Аrтес,r,ацлlоIttlая оценка обучаlощегося по
дисцлtпллlне учебllого плаlIа в национальпой

систе]llе оцеll}lвания

Аттестацион ная оценка обучающегося
по дисциплине учебного lrлана в системе

EcTS
95- l 00

От;tичllо
+ А (excellent)

85-94 А (excellerrt)
15-84

Хорошо
+В (яооd)

65-14 В (goocl)

55-64
Удо влеr,ворител ьно

С (sаtislЪсtогу)
51-54 D (satisfactorv)
45-_50

I-I еудо вл етвоl)I4тел ь но
Е (satistactory failed)

|-44 F' (not гаtеd)
0 N/A (riot 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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2з, Разъясtlите своими сJIоI]ами общий смысл правила <Аль-адату

мухаккамату)?

24, IIри какиХ обс,гоя,геJIьстваХ дозвоJIяетсЯ применение урфа (обычая) в

исJIамском ttраве?

25, Важность принципов исламского правадля муджтахидов.
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Рабочая программа по дисциплине кИнформационно-библиографическая

культура) составлена на основании требований Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню
бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 48.03.0lподготовки

Теология.

Р. Р. Измайлов
(расшифровка подписи)

Р. Р. Измайлов
(расшифровка полписи)

Р. Р. Измайлов
(расшифровка подписи)

Р. Р. Измайлов
(расшифровка полписи)

Р. Р. Измайлов
(расшифровка подписи)

Срок действия рабочей п,рограммы дисциплины продлен на:

202| l 2022учебный год

2022 l 202З учебный год

2023 l2024учебныйгод

2024 l 2025 учебный год

2025 l 2026 учебный год
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1,. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)о

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
IIрограммы

Таб"lrица ЛЬ1. С

2.МестoДисциПЛиЦЬI(мoдуля)BсTpyкTypeoбpa'o"@
щисциплина <информационно-библиографическая культура) реализуется в

обязательноЙ частИ у,tебного плана подготовки бакалавра для обучающ ихся гIо

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 <Информационно-библиографическая

культура)) составляет 2 зачетных единиц (72 часов).

Очная форwtа обученuя

а оД, иеи в компетенпий

Nь Код Содержание индикаторов компетенции

1 yКt 1.1
JHaKoM с основньтми принципами поиска, анализа и систематизации информации в
_мировоззренческой и ценностной сфеtэе
УмeетBесTисaМoсToяTельньIйЦеленaПpaunen'",й@uц''И
приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные
образовательные и информационные технологии, возможности сети Интернет и
другие источники.
ffемонстриру
библиографии, способен ориентироваться в информационно-библиотечном

умеет реш]ать станлартные задачи профессиональной деятельности с
J9л9д!э9дqцg9щ, со в р е м ен tl ых и Hdr ор м аци о нных техн оло ги й

2 ук- 6. l

a
J пк- 1 .1

4 огIк-8.1

вид учебной работы
Трчдоемкость

Всего
часов

по семестрам
1

Общая трудоемкость по учебному плану 72 72
32 32

4еццд1,_Ц) 20 20
Др?ц]ц.тесl, L1 

е з arr я,гия ( 11 З) 12 12
Qqщrзtцрgщзgэqдятия (СМ)
Самостоятельllая раOота (СР) без у,lgпr, п|)()мurcуmоuпurо -,,*рr* 40 40
Промежуточный контроль : 3ачёm +
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РПД <ИцФо!мационно-библиографичеокая ку.пьтурa> 48.03.0 1 Тс:ология

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

видов у.lебных занятий

оч

Очно-зао чная форлла обученuя

вид учебlrой работы

_Обдцая трулоемкость п() у.lебному плану

Грудоемкость
Всего
часов

по семестрам
3

11 ,l2
контактная раOота обучаюпцrхся с ц вателем: t2 |2

6 6
rtракти.tеские занятия (llЗ)
Самосто"lель"ая равжа еJrcуmочноZо конmроля;

6 6
б0 б0

IIромежуточный контроль : Зачёm +

Заочная фор"ма обучgrш

Вид учебной работы
l рудоемкость

Всего
часов

по семестDам
3

ОбIllая ll0eM l{tlc,t,L ttt,l у.tебttоN,Iу IIлаI] 72 72
|(онтаlстная рабtlта обучаlощихся с преподавателем: 8 8
J]qццци [Ц 4 4
llрактцческие заня,тия (ПЗ) _ 4 4
!зщqщqд,191цIjцрФ9]ц ý!) lrзлtryцrl 

"ррtцлцлцlупl0?о 
liolll.]1po,цrL; 60 60

Промежчточный контDоль: 3ачёm 4 4

ная об нuя

о
Ф

а)
,Ol4

Е{
$

rOl4

I,Iаи ptettoBillI I.Ie и collep}I(rrIIи с lIо,геNIам (разле.llам) Всего
часов

из них:
коптактная

работа
обучаlошlихся с

Il реll0давателем: ср
л пз

l 1
Информационно-библиотечная культура и
информатизация общества 8 4 4

1 1.1 О 
"д 

о,лцщtqцдrщдфр м 4цдqццо - б и б л и о те ч н о й к у л ь. гу р ы 4 2 2
1 1.2 ЦлФ gрдщ4э ация 9 q!ц9 ств а 4 2 2

l 2 8 2 6

i 2.1 Современная библиотека тсак инtЬормационный центр 4 1 J
2.2 Виды издалtий и способы работы с ними 4 1 J
J. Информационно-поисковые системы Интернета 10 2 2 6

3.1 Поисtсовые системы Япdех, RаmЬlеr, Маil.ru, Google 10 2 2 б
l 4. с_р gдgrщ р9дз_Is lцр9 l]4liц:I_ Jч{ý г9д l4 2 4 8
l 4.| t4icltlsolt Wоrсl 14 2 4 8
t 5 (- цц14 с9?1а Irия цltt c,llTa lциii 8 2 ) 4

стр. 5 из 17

1

1

1



_IЩ,Дцф"рr.r,r"rr,"-0"О 48.03.01 Теология

F
q]
Ф
с
Ф9

-olz
I
l

Ф
Е{
r")

.cl1
iг

Наименование и солержание по темам (разделам)

образовательной LIl()сти

Всего
часов

из них:
ltонтаlпная

работа
обччаlощихся с

п реподавптеJ!ем: ср
л пз

8 2 2 4
6

12 4 2 6
l 6.i I2 4 2 6

1 1 12 4 2 6

7 2
заче,t:

Всего за 1 семестр: 72 20 12 40

О чн о - з ао ч.t-t ая ф орма о буч енuя

F
Q
Ф
ё
Фо

.Ol4

Е{

,ol4

[Iаимеl.tова}Iие и содер}l(ание по TeMilM (разделам)

И l l t|l tl р м а tlи онн о-б ll бли 0t-еч HilrI l(yJIr',I,ypa и
,.1цl[цryryr 11 |! ц]lllц_ 9q II\cc.l.B а

Всего
часов

из них:
koltтakTtlaя

рабо,га
обучаlошtrtхся с

преll0да вателе]tl: ср
л пз

J 1, l4 ) 12
f
_) 1.1 Oct lo tзH ыс lIо1-1rll,ия и н форм at 1ио нно-би б.ltиtlте.tной куль.I.уDы 1 6
з 1.2 И rrформlати:}ация обшlес.гва 7 1 6
aJ 2

взаимодействие с традиционными информационными
ресурсам 13 13

J 2.1 Современная библиотека как информационный центр 6 6
J 2.2 Виды изданий и способы работы с ними 7 7
_] J. 7 7
_) з.1 l lо ис ttoB ыс cpl с,геlvII)I Яrrdех iЧцф]gtлqi].rц, Qр rсl_е_ 7 7
з 4. 9рsд_.1,1llt р едц1_Iýццр 0 ц4цlц| _!_с цсJ9 ll 10 1 1 7
з 4.1 мiсгоsоtl word l0 1 2 7
3 5, Средства создания презентаций 10 1 2 7
з 5,1 Microsott powerpoint

10 l 2 7
з 6. Тsд:щtqщдIrФgты с текс.гil м и 10 1 , 7

3 б.l If итирование, Прави.lrа оформ-lrения библиографического
сПиска и CCI)IJIOK. 10 1 2 7

J 7
Информационно-коммуникационные технологии в
образовательной деятельности 6 1 5

Подrотовка к зачётy: 1 2
зачет:

Всего за 3 семестр: n1 б 6 60
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з
Q

2q,

.cl1

Ed

z

Всего
часов

из них:
контакгная

рабо,га
обу.lающrtхсл с

п рс подаRllтеJIсм: ср
л пз

aJ l
13 1 12

_) 1.1
6,5 0,5 6

з 1,2 Ин форматизация общестI]аВзаимодей.ruffi
ресурсам

информаlIионными
б.5 0,5 6

J 2 l4 1 13
J 2.1 \-овременная ОиОлиотека как инфопплаrти u б.5 0,5 6
J 2,2

7,5 0,5 7
J J.

8 1 7
_)

3

з,l
8 1 7

4
9 1 1 71

_) 4.1
9 1 1 7

J 5.

о qlд.з_qцiцчl ь ll о й л ея.геJI L I I о с.ги

попгптовrся rc тяwёт"v

8 1 7
J

"J

J

3

5.1
8 1 1

6. 9 1 1 7
б.1

]

9 1 1 7

5 5

) ,
зачет:

Всего за 3 ceMecTn:
4

72 4 4 б0

_LЦ,L<<информацион ическая культуJD 48.03.01 Теология

Заочнсlя форпtа обученuя

С о d ер нс ан uе у ч е б н lrlx р аз dело в

1. Информационно-библиотечная кульryра и информатизация общества
1.1 основные понятия информационно-библиотечной культуры
информация, ее виды, свойства, эффективность использования.

ин(iормационно-библиотечная культура как отражение требований информационного
ОбЩеС'ГВа, I1ОНЯТИе (ДОКУМент). Виды документов, Понятие <информационные

ресурсы)>. Информационные продукты и услуги.
1,2 Информатизация общества

роль информатизации в развитии общества. Понятие <информационное
общество>. Роль и значение информационных революций в развитии общества.

2. Взаимодействиестрадиционнымиинформационнымиресурсам.

2.1 Современная библиотека как информационный центр
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современная библиотека, Информационное пространство библиотеки,

2.2,Видьl изданий и способы работы с ними
учебные издания. Вспомогательные издания И их значение для

самообразования. Справочные излания и особенности работы с ними. Научные
издания. Справочный аппарат книжных изданий и назначение его компонентов.

3. Информационно-поисковые системы Интернета
3.1. Поисковые системы Япdехо RаmЬlеrо Mail.ruo Google
интернета. основные сервисы. основные виды поиска.

поисковые системы Интернет.

4. Средства редактирования текстов

Microsoft word

Информационно-

назначение word и его основные возможности. Интерфейс программы. основы
работы с документами. Ввод и редактирование текста. Форматирование документа.

5. Средства создания презентаций

5.1. Microsoft PowerPoint

Понятия презентация и ее составляющие.

6. Техцологии работы с текстами

б,1. Щитирование. Правила оформления библиографического списка и
ссылок.

IJиблиограсРическое оI]исание первичных документов. Составление
библиографического списка. Оформление библиографической ссьiлки, I]итирование,
анно,гирОвание И реферирОвание как элементы информационно-библиотечной

культуры, Правила составления текстов.

7. Информационцо-коммуникационные технологии в образовательной

деятельности

разработка электронных учебно-методических комплексов. Технологии
компьютерного тестирования, обработки и интерпретации результатов тестов.
Техноло.ии дистанционного (открытого) образования.
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5, Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работ,Ы обучаюЩихсЯ по лисципJIине (моду"llю)

1. Практикумы и методические рекоменд ациипо их выполнению.
2, МетодиЧеские рекоменДациипо изучеI{ию дисциIIлины, в том числе

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
З, Щругие материалы.

б, Перечень основной и лополнительной литературы, необходимой для
освоеIIия /lисци IIJIиIIы

б.1. Основная литература

1. гост р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому деJIу. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Обrцие требования и правила составления,

б.2. ЩопоJIнительная ли.гература

1, Безручко в. т. Информатика (курс лекций): учебное пособие / в. т.
Безручко, - М.: ИД (ФОРУМ) : ИНФРА-м, 2020. - 4з2 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат). lзtl1,1_s;ir{;ni],ll illt,ll.,gJl]_r]i_gi11,_i}.I9,gl<i._qg.l1.1iз_e,ll_t'?id:З44 072

2' i'"ltoToBa' I\4. Io, Игrформационно-коммуникационные технологии в

гrрофессиональной леятельностИ IIелагога: учебное гtособиеi М. IO. Глотова, Е. д.
Самохвалова. Москва: мпгу, 2020. 252 с. : ил.

i"i|lш, il.r:l;.цlij,:r]|.,!t)l"l]i-qi,шlll-gнjj-9:,,,,*-Li-ir;jllзi -;7.jl ,j5

7, Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
(интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1, Iу$:s:я"ч"цlзkдJ - Электронная библиотека;

2. l:ttitl.rl,. tc.1,1.1 - Российская государственная библиотека;

3. standartgost.гu -- ГОСТы и стандарты;

4. },1a }),y,, i:s: ll ]: gl_t ;i i.i] h.p l.,l_!t .. ; Р осс ийская книжная палата.

8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)о включая
перечень программцого обеспечения и информационных справочных систем
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для осуществления образовательного процесса по дисциплине, при
необходимости, могут быть использованы:

1. Офисrrый паке.г проtрамм и приложений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программньiй гrродукт;

2, Поисковая система Microsoft Edge - свободно распространяемый
программный продукт;

3. Архиватор 1Ztp - свободно распространяемый программный продукт.
4, Adobe Reader DC - пакет программ, предназначенный для просмотра

электроНных пубЛикациЙ в формате PDF, свободно распространяемый программный
продукт;

5. <Средство просмотра изобрая<ений и факсов Windows> (программа
просмотра изображений в форматах JPEG, PI\IG, GIF, вмр - XnView и т.д.);

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

1. Электронная иrlформационно-образовательная среда к]vIосковского

исJIамского института);

справочная правовая система Консультантплюс. Сrуденту

].llИДуУ-ul . q qлýglIа]]IJУ_gd!Аtu_фп ii sttr cl )ui.

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

обучение по дисциплине кинформационно-библиографическая культура>)

предполагаеТ изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной

работы, Аудиторrrые занятия проходят в форме лекций и практических занятий.

СамостоЯтеJIьнаЯ работа вклIочаеТ разнообразный комплекс видом и форм работы
обучающихся.

щля успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных

целей необходимо познакомиться со сJiедующими документами: Учебным планом,

основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим

планом дисциплины. Щанный материал может представить преподаватель на вводной

лекции.
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которая имее,гся В библиотеке Инсти,гута. Эта информация необходима для
самостоятельной работы обучаюrrlегося.

при подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности
каждой формы его проведения.

9.1. Полготовка 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 материаJIом;

2. разъясняет учебные элеменl]ы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С э,гой целью:

l. внимательно прочитай.ге материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с

темой прочитанной лекции;

З, вt-tеси,ге доtlолIIе[Iия к поJIученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради;

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

материалу изученной лекrдии;

5, постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей гIодготовке;

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

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

9.2. Подготовка к практическим занятиям

при подготовке и работе во время проведения практических занятий следует

обрати,гь внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки,

на работу во время занятия, обработку гIолученных результатов, исправление

получеFIных замеч аний.

преdварumельная поdеоmовка к пракmuческод4у заняmuю заключается в
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_|ДД:, Ицфрщац и о н н о - б и б л и о гр а ф и_ч е с к а я к у л ь,

изуLIении ,геореl]ического материаJIа в о,гведенное для самостоятельной работы время,

ознакомJIение с инструктивными материаJIами с IIеJIью осознания задач лабораторной

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

рабоmа во вреJия провеdенuя пракmuческоzо заняm?lя включает несколько
моментов:

о консультированиеобучающихсяlrреподавателямисцелъюпредоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподаватеJIем задач;

самос,гоя],ельное выполнение заданий coI,JIacFIo обозначенной учебной
программой тематики.

Обрабоm.ка, обобъценuе полученных результатов практической работы
проводи,гься обучаIощимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в

зависимости о,г степени сJIожности поставленных задач). В результате оформляется

индивидУа.lIьный отчет. Подго,гоВленнаЯ к сдаче на контроль и оценку работа сдается

отчетности может быть письменная, устная или две

результатом в данном случае служит получение

по ках<дой практическому занятию. Это является

необходимым условием при rIровелении рубех<ного контроля и допуска к экзамену и

зачету. При полУчениИ неудоI]JIетворитеЛьных результатов обучающийся имеет право

в дополнитеJrьное время пересдать преподавателю

промежуточной аттестации.

работу до проведения

9.3. Самостоятельная работа

Самостоятельцая рабоr,а яI]JIяется ва}кным звеном в изучении дисциплины и

включает в себя следующее:

чтениИ рекоменДованноЙ литературы, в том числе учебной и научно_

популярНой для получения бо-цее глубоких знаний;

lIисципJIины;

чтение дополнительной литературы;
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обучающихся обеспечивает rIрименение методов активFIого обучения: индивидуаJIьное

задание, тестироВание, исtIользОвание аудио- и видеО материалов. ОбучающиЙся

учатся самостоятельно работать с первоистоLIниками.

9.4. Подготовка к зачету

к зачету необходимо готовится целенаправленно,

первых дrrей обуqgrr"" по данной дисциплине. Попытки

зачётно-экзаменационной сеQсии) как правило,

уllовJIетI]орительные резуJIьта.гы.

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

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

иJIлюстрируюtцие теоретические положения.

[]овьtttlеttие э(iфеrt,гиВ[IостИ исIlоjIьзОваIIия времени самостоятельной работы

регулярно, систематически и с

освоить дисциплину в период

показывают не слишком

Iiосле IIpelUIo)teFII]I)IX указаний у обучаrощихся доJI}кно сформироваться LIeTKoe

предстаВление об объеМе и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть

по дисциIIJIине,

1 0. Мат,ериаJl ьн о--гехни ческое обеспечен ие

fr"lrя осуlldествления образовательного процесса по дисциплине необходима

следующая материапьно-техническая база:

учебнаЯ аудитория для проведения занятий лекционного типа,

семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего кон,гроля и промех(уточной аттестации оснащенная интерактивной панелью

а необходимым комплектом мебели для учебного процесса; укомплектованные
автоматизированI{ые рабочие места с выходом в интернет;

помещение длЯ самостоЯтельноЙ работьi обучающихся, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду мIшт,
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11.IIриложение Nьl. Фонл оценочных средств для проведения

п ром е}куr,оч н о й a,I,Tec,I,a lц и и обуча юцlихся п о дисци пл и не (модулю)
Т'аб"гlица ЛЬ 1. Рейтинг - пJIаII

Тема / форма аттестационной работы

Контроль посещаемости
затrятий

I Iосещение лекцион ных заня.гий
Посеlцеtlие оемиltарсitих и
п рtlкти LIеских з:lнятий

Текущий контроJIь работы
на семинарских и
практических занятиях

Письмегtный о,гвет.

устный ort

Участие в круглом столе
Подго,говка реферата, доклала

Рубежный контроль

Гlром ежутоtII{ilя zlT,l.ccTaIlиrI

ГIосещаемость занятий
менее 25о/о залlятиЙ,

оIIредеJIяе,гOя как суммарный уровень посещаемости за семестр

Рейтинговые бонусы, повышающие
заданию до 20 баллов,

уровеIIь итоговой оцеI]ки, могут состави.гь по каждому

К промехtуто.lной
менее 50 баллов

ile /lоIlускаIотоя обу.Iающиеся, набравшие в

Таблица ЛЬ 2. Градация перевода
тибальную систему аттестационных
EcToS.

реЙтинговых баллов обучающихся в 5-
оценок и систему аттестационных оценок

А t<itlleM 1.1.1 сс ltrt l-t

1lеil'гlt lI r- tlб\,.l а totцel,ttclt

А,tr,ес,гir tlrto }l Il a rl 0 l (ell l(il обу.tа to шlег.ося по
д I I с lI tr I I J I ll l I с y.l еб н 0 гtt I lJ l а l{ il в н tt t1 ll tl н tul ь н о t"t

c1,1cT,elvle оцен pl ва ll llя

А,гтес,l,ационная оценка обучаюtцегося
п0 длIсIlипJIлlне учебного пJlана в c}rcтeмe

ECTS
95_ 1 00

отли,tгtо
+ А (exoellent)

85-94 А (excellerrt),75-84

Хорошо +В (good)
65-14 В (good)
55-64

Yi tclB.lt e,t,Bop t4l,eJ] ы Io
С (satisf'actory)

51-54 D (sаtisfЪсtогу)
45-50

[,{еудо вл етворител ьно
Е (satistactory 1ailed)

|-44 F (not rated)
0 N/A (not гаtеd)

типовые контрольные задания и иные материалы,

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
этапы формирования компетенций в процессе освоения

стр. 14 из 77

необходимые для

характеризующих

образовательной

Виды контроля Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-
во бал.пов

5 10
2 4

3 6

Вид отчета 30 60
5 10
5 10

5 10
5 l0
10 30
10 30

Зачет 0 30

Итого 51 100
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программы

Примерный перечень вопросов к зачету

1. !айте понятие информация?

2.

.',

4.

5.

6.

1.

I]азовите виllы иr-r(lормаrlии,

LIазовите свойства информаrдии.

Какова эф фективность использо вания информации?

Назовите классификацию информации.
l{1,o тaKoe информационная культура?

I-Iазо вите осно вные аспеItты ин формацио н ной куJIьl.уры.

8. Назовите основные виды библиотек.

9. Перечислите основные виды источников информации.

10. Щайте понятия первичный документ.

1 1. Щайте понятия вторичный документ.

|2, /]айте определение информационныйресурс.

13. Каковы основные виды ресурсов?

|4. Щайте понятие услуга и расскажите о ее специфические свойства.

15. Каковароль информатизации в развитии общества?

16. f{айте понятие определение информационное общество.

11. Охарактеризуйтс Llерты информационного общества,

18. Щайте понятия Игrформационная революция.

19. ItaKoBa роль и значение информационных революций в развитии
общества?

20. Чем отличается друг от друга информационные революции?

2|, Щайте понятие <информационное обеспечение)).

22. LIазовите наиболее важные направления деятельности библиотек.

2З. /-{айте Понятие <информационное пространство библиотек)).

24. Назовите самые известные виды издания.

25. Щайте характеристику вспомогательным издания.

26, I-Iазовите основополагаIощие признаки энциклопедии.

21. Перечислите виды энциклопедий?
стр. 15 из 17
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28, I-Iриведите примеры универсальных энциклоп едий.

29, /{айте определение <Языковый словарь).

З0. Назовите виды языковых словарей.

31. Что такое научное издание?

32, l{айте определение кАвторефератдиссертации).

33, Щайте определение <Пепонированные рукописи)).
з4, Охарактеризуйте основные компоненты сопроводительного характера,

выдеJIяемые в научном аппарате.

35. Щайте понятие <<Интернет>>.

3б. Каковы основные направления использования Интернета для
пользователя?

з,l, Каковы основные сервисы Интернета?

38. Расскажите об основных поисковых система.

з9. 1{rrя чегtl предFltI:]ilа}LIе[Iа программа MS PowerPoint?

40. Ilа:ЗСltЗИ'l'е СУш{ес'гirуIOt]ILIе сгlсlссiбы создания презен.га.L(ии.

4l , I(акие /(t]rl зFIаLIения имее,1.термиFI ((гIрезен"]]аrция>?

42, }4з каких /цейс,гtзl,tй состоиr, проl(есlс создания презента ции?
4З, LI,I.r.l т,акое слайд'/

44. ItaK добавI.1l-ь I] пpe:]etll.Ltt{tIlo новый слаl-лд?

45. ItaK удtал}{,l,ь llеtIужгtьlй сltаl:iд'/

46. L{T,c1,I,aKoe liоl{с,грук,r,ор слайдlсlв'/

41, tI,го trа:зг,tl]ается аtлl.tпtацией?

4В. t],r,o,t,ttKoe tшtt6,поtt1)

,jl(r. llo,tcM)' Удобrrсl L{сIIoJIьзоваl,ь NIастер аlвтосодер}кания лля со:]дания

пре:]еi{.гаl llл и'/

50. LI,го такое L(ве,l-овая схема?

51. ltaKrle ви,дьi гIерехOдов Вы :знаеr.е'/

-52. llcPe't1,1c:tllТc Itt}'JIза}]ие IIрограN4м, преl(на:]наченных дщя создания
презен,l,аtltl i;i.

53, IIеречltслите TpLI осl{овltых ре)кима работы MS PowerPoirrt.
стр. 16 из 17
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РГIД кИстория религий)) 48.03.01 Теология

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Таблица JYs1, Со,

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Щисциплина <<История религий)) 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

Обrцая трудоемкость дисциплины кИстория реJIигий>> составляет 2 зачетные

единиц (72 часа),

О чная форл,tа обучеrtuя

Вид учебной работы
Трудоемкость

Веего
часов

по ceMecTDaM
4

Общая трудоемкость по учебному плану 11 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34 34
Лекции (Л) 16 1б

Семинаtрсtсие занrгt,ия (СМ) 18 18

Самостоятельная работа (СР) без учеmа проJчIеэrcуmочноlо конmроля: 38 38
Промежуточный контроль : Зачёm с оценкой +

О ч н о - з аоч Lt ая ф оlэwtа о буч g уrш

дерх(ание индика в компетенции

Nь Код Содержание индикаторов компетенции

1 ук- 5.1

Соблiодtiе,г r,ребоваrIиrI уl]аlжи,гельtlого о,гItоlпения к историческому наследию и
куJIьтурным традициям разJIичных национальных и социаJIьных групп в
процессе межкуJIьтурного взаимодействия I]a основе знаний осFIовных этапов
развития России в соllиаJlьI]о-историLIеском, этическом и философском
KOHl,eKcl]tlx

2. опк-7.2. Обладает базовыми зIIаниями в области философии, в том чисJIе религиозной
thилософии

Вид учебной работы
ТDчдоемкость

Всего
часов

по семестрам
4

Общая трудоемкость по учебному плану 72 72
Контактная работа обучаlощихся с преподавателем: 20 20

Леrtции (Л) 8 8

СеплиrlаDские зttнятия (СМ) \2 12

Самостоятельная работа (СР) без учеmа промежуmочно2о конmроля: <) 52
стр. 4 из ЗЗ
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Заочная форма обучел tuя

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

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

видов учебных занятий

Вид учебной работы

Грудоемкость
Всего
часов

п0 семестрам
4

Промежчточный контроль : зачёm с оценкой +

Вид у.lgбцой работы

Трудоемкость
Всего
часов

по семестDам
4

Общая,грудоемкость по учебному плану 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем: L2 |2
Леrtции (Л) 4 4
С еми нар_ски е заня:!ия (СМ) 8 8
С амо с,r о ят е llьlуая р аб о,r а (СР) (l е з уч е m а цэ о лl,е :лсуmо ч н о z о ко н m р о l tя ; 5ь 5б
Промежуточный контроль :

I

| Зачёпl с оценкой 4 +

очная Jиа ооученuя

,Э|4

ц

.Ol
,<

I,Iаименование и содержание по темам (разделам) Всего
часов

из них:
контактная

работа
обучающихся с

пDеподавателем: ср
л см

4 1
Тема 1. Введение в историю религии. Проблема
происхождения религии.

9 аJ 2 4

4 2 TeMtr 2. Раttние религиозные вероваIlия. 11 2 5 4
4 1J Тема З. Религии Щревнего Вос,гока 8 2 2 4
4 4 Тема 4. Буллизм 1 2 1 4

4 5 1'ема 5. Иулаизпц 9 2 J 4
4 6 Тема 6. Раннее хl]истианство. 6 1 1 4
4 7 'Гема 7, Христианство в Средние Beкzl и в I-IoBoe время 4 1 1 J
4 8 'I'eM а 8. Совремегtное западное христиаItотво 5 1 1 J

4 9 Тема 9. Русская православI-Iая церковь. 5 1 1
aJ

4 l0 'i'eMa 10. Ре:rигиlt в современIIом мире 5 1 1 3

Подготовка к зачетy: ) 1

Зачет:
Всего за 4 семестр: 12 16 18 38
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LIаименование и солер)каIIлIе п0 темам (разлеlrам) Bce1-o
чr}сов

из них:

l(ollT,ittcгltaя работа
обу.lаlоuIихся с

п реlIолаl}ltтс.пе[l:
ср

л см

4 1 8 1 2 5

4 2 ]gдае2.1щ" "gJ_"дцIg9lчLIе 
в ер о в aI I и я 7 1 1 5

4 J IqдrL].tgдщцgДревнего В о стока. 8 1 2 5
4 4 'l'еп,rzr 4. Бу2цlизмl, 1 1 1 5
4 5 Тема 5. Иудаизм. 1 1 1 5

4 6 Тема б. Раннее христианство. ,7
1 1 .5

4 ] ]'ема 7, Хрис,гиаtrс,гво в Срсдlние века и в Новое время 7 1 1 5

4 8 Тема 8. Современное заIIадIIое христианство 6 1 5
4 9 |_]ема 9. Русская православнадд9рд9ць_ 1 1 1 5

4 10 Тема 10. Ре.ltигия в современном мире 6 1 5

Подготовка к зачетy: 2 1

Зачет:
Всего за 4 семестп: 11 8 |2 52

_lЩЛ,Иg:qрщ!g"игий> 48. 0З . 0 l'Геология

очно - з аоLп t ая ф орлtа о бученuя

С о d epltcaH uе у че б ных р аз d ело в

Тема 1. Введение в историю религии. Проблема происхождения религии.

Ввеdенuе в uсmорuю релuzuu,

Религия и религии как объект научного исследования. Система наук, изучающих
стр, б из 3З

З аоrпlая форма обученъtя

9
Ф
z
Ф
(.]

rCl4

ё
d

rOl4

Наимеltование и содержание потемам (разделам) Bcet,o
часов

из них:
контактная

работа
обучающихся с

пDеподавателем: ср
л см

4 1
Тема 1. Введение в историю религии. Проблема
происхождения религии.

9 1 1 7

4 2 Тема 2. Ранние религиозные верования 9 1 1 7
4 _) l'е_ц,rа З. Религии Щревнего Востока 6 1 5

4 4 l'еп,lа 4. Буд:tизм 6 1 5

4 5 Тема 5. Иудаизм. 8 1 1
4 6 Тема б. Раннее христиаIIство. 7 1 5

4 1 ]'ема 7. Христианство в СредI]ие векtl и в Новое время 7 1 5

4 8 Тема 8, Современное западное христианство 6 1 5

4 9 'l'eMa 9. Русская правоолавнаtя церковь. 1 1 5

4 10 l'cMa 10. Религия в современном мире 6 1 5

Подготовка к зачету: 1 1

Зачет:
Всего за 4 семестр: 72 4 8 э0
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РеЛИr'ИИ, N4ес'го и знаLIеIIие истории религиЙ в этой системе. Формирование предмета

ИСТОРИИ РеПиГии как науки. Периодизация истории религиЙ. Проблемы и принципы

классификации религий. Архаические и исторические религии. Понятие

исторического типа религии. Национальные и мировые религии. Идея Бога в истории

Ре.ltигиЙ. Религии политеистические, генотеистические, монотеистические.

П р о бл елаа пр о uс хо эю d енuя р елuzuu.

Истоки изучения религии. Мифологическая концепция (М. Мюллер).

МаТериалистическая концепция (К. Маркс, Ф. Энгельс). Анимистическая концепция

(Э.Ij. Т'айлор). '['еорияt прамонотеизма (Э, Лэнг, I], Шмидт). Преанимистическая

КОНцеПция (Дж. Фрэзер, Р. Маретт). Психоаналитическая концепция (3. Фрейд, К.Г.

Юнг). Социологическая концепция (Э. ,Щюркгейм). Феноменологическая концепция

(Р. Отто, М. Элиаде). Структурализм (К. Леви-Стросс, Ж. Щюмезиль)

Тема 2. Ранние религиозные верования.

!оuсmорuче скuе релuzult,

Мировоззрение первобытного человека. Антропоморфизм и мифологизм как

основные его особенности. М"ф и ритуал. Формы ранних верованиЙ. Тоmел,LuзfuI как

форма осознания единства человека и природы и целостности общественных

образоваlrий (рода, племени). 'I'о,гем - прародитель рода. Тотем и табу. Феmuшuзлц -
культ поклонения неодушевленным предметам. Психология

отношения к фетишу. Фетиrшизм и идолопоклонство. Маеuя как практическое

искусство в сфере сакрального, состоящее из действий, которые являются средством

лости)tения ожидаемой цеJIи (Б. Малиновсrсий). Безличная магическая сила (манна)

как источник магии. Типы магических практик.

загробный мир. Itульт предItов.

IIIа,ц,tсtнuзм. Предс,гавJIения о мЕIогоLIисленных духах, наполняющих сферы

бытия. Пути и формы вхояtдения шамана в небесньlйи подземный миры. Камлание -
основа искусства шамана. Положение IпaMaHa в общине. Проблема ((минимума))

религии: эволюционистская концепция Э. Тейлора, теория

первоначального магизма (Дж. Фрезер), теория инстинктивного религиозного
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ЧУtsС'ГВа (З. ФреЙд, К.Г. Юнг), мифологическая доктрина (Б. Малиновский),

фетишиСтскаЯ концепцИя (Ш. де Бросс), тотемистская теория (т.и. Борко), теория

поклонеНия предКам (Г. Спенсер, Н. Фюстель де Куланж), теория происхождения

обtцес,гва и религии из ритуальноl,о действия (В.Я. 11ропп, I\4. Мосс).

Р елъLеu я ЩpeBrteeo Еzuпm а

особенности кулътуры и цивилизации ,.Щревнего Египта. Проблема хронологии и

периодиЗаL\иИ I{ивилизации fiревI{его Египта, Источники lJревнего Египта. <<Книги

мертвых)), ((,гекстЫ саркофаГов)). ПtречествО и храмы. Историческое развитие религии
Егип'га. Пантеоtl богов Египта. IIроблема зооморфизма египетских богов. Боги как

ОЛИЦетворение космических явJIений: Солнце - Атум, Амон, Атон; Луна - Тот; Океан

- FIУН; Небо - Ну'., Хатор; Земля - Мин, Геб. Исида и Осирис. Культовое почитание

бОr'Ов. Обряды и пра:]лники, Косм<lгоt{иtlеские представления о едином Творrде: в

ГеЛиополе -- Атум-Ра, в V[емфисе - Птах, в Фивах - Амон. Гелиопольская эннеада,

N4емфисская триада, Гермопольская огдоада, Фиванская триада. Концепции творения

МИра И человека. Антропология религии fiревнего Египта. Мумификация и ее

реJIигиозttый смысл. Ку;rь,г фараоrrа, оболсествление его лиLI}lосl,и. Реформа фараона

Амеttхо,геrlа lV (Эхнатона) -- попы,гка выражения политеизма в терминах монотеизма.

Отношеllие реформы к иудейскому монотеизму.

Р елuеuя !р е вн е z о Ме ас dyp еч ья

N4ес,го реJIиt,ии в куJIы]уре N4есоtlо,гамии, Особенности культуры и I{ивилизации

N4есопотамии) значение горолов. Храм как центр горола. Религиозные источники

(кГора небес и земJIи)), <<Сотворение людей, кИштар и /{умузи> и др.). Отличия

религиозных представлений и культоI] в Шумерах, Аккаде, Вавилонии, Ассирии.

Связь религии с мифологией. Э,гапы шумеро-аакакдской религии. Политеизм религий

Месопотамии. Космогония и космология в религиях Месопотамии, Роль богов в

сотворении мира. Понятие о целостности мира ((анки)). Принцип цикличного развития

мира. Сотворение человека, его предназначение. Представления о загробном мире.

Идеи о воскреtпении мертвых, /]yxoI]FIoM бессмер,гии. Представление о грехе как

нарушении ритуала по отноIпению к богам. Религиозные реформьi при III династии

Ура. Новый паI{теон и новые боги. Культ Энлиля (Бела). Реформы Хаммурапи
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Введение общегосударственного культа Белу (Мардуку). Установление

единообРазногО религиоЗногО куJIьта. Жре.lествО И храмы (зиккураты). Магия,

астроJIоI,ия, демоноJIогия. IIсlк.ltонение душам умерших. Влияние религии
МеСОгIо'гамии }Ia страI{ы Блиrкнего Вос,гока, отноIIIение к иудаизму и христианству.

Р елuzъtя /fp е Bt-t еz,о Ирана (л,tаз d аuзм)

ЩРевние иранцы и их верования. Щве группы божеств: ахуры и дэвы. Почитание

сI]е,гJIых божеств (Мазда). обоrкес,гвление природных стихий. Культ огня. Бог Митра -
ОЛИцеТВорение договора, согласия и союза. Маздаизм и гIарсизм. Митраизм и

МаНихеЙство. Заратуштра - основатель религии нового типа - религии пророка и

оТкровеI{ия. }Кизнь и деятельIлость Заратуrп,гры. Учение ЗаратуIптры. Ахура-1\4а:]/да -

противоборство сил света и тъмы, добра и зла (дуализм). Утверждение свободы воли

Авес,гы. У.Iение о спасении LIeJIoBeKa и его загробном сушIествовании в зороастризме.

Учение о бессмертии /I}ши. Идея суда. Ро.тtь бога Митры - вершителя правосудия.

Зороастрийский культ. Хtертвоприношения; система обрядовых очищений,

поддержание священного огня, молитI]ы и другие обрядовые действия. Особенности

ttot,peбa-llI)t{I)Ix обря2lов, Ис,горl,tческие су/tьбы зороастризма. Парсизм в Индии,

Влияtlие зороастризма на христианские секты (маrrихейство и гностицизм)

Релuеuя lревней Грецuu

Общая характеристика греческой цивилизации, культуры и религии. Истоки и

особенности /Iревнегреческой религии. Основные этапы развития религии Щревней

l'рсции: Боги l{ревгrей ['реrдии. 11роисхох(дение богов по Гомеру (<Илиада> и

<<Одиссе;t>) и гrо I-есиоду (<Теогония)). Становление пантео}{а в классический период.

I}ы2lеltегtие /lвеIIадIlати богоtз и их окружеIIия, Зевс как оJIицетворение греческого

Космtlса. Rклю.легtие в паIIтеоII богов Востока в периоll эллинизма. Полисный и

родовой характер религии f{ревней Греции. Государственно-религиозные культы и

праздники. Олимпийские игры. Театр. Культ жертвоприношений. Роль предсказаний

оракулов. Культовые церемонии в семейном укладе греков. Мистика Элевсинских
стр, 9 из ЗЗ
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мистерий Щиониса. Распространение в эллинистический период восточных культов.

Перерохtдение государственных кульl]ов в культ IIочитания ЦеРя, императора.

I-[редlставления о загробной участи умерших и погребальный культ. Религиозные

общины и жречество, отсутствие четкого закрепления социального статуса жрецов.

Щревнегреческие храмы. Христианизация Греции (I в.). Влияние эллинизма на

развитие христиаFtской культуры и богословия.

Р елъtzuя Щревнеzо Рuлаа

Общая характеристика, истоки и особенности древнеримской религии.

ОСновные этапы религии Рима. Влияние греческой религии. <Сивиллины книги)).

РИмскиЙ пантеон. Ранняя триада богов италов: IОпитер, Марс, Квирин. Формирование

ПаIIТеОНа В царскиЙ период, ПозднеЙшее вхождение богов Греции и ((симметризация)

богов. Эллинистические боги в Риме, особое почитание Кибелы. Вера в духов. Маны,

ПеНаТЫ, Лары, гении. Культ в религии Рима. ЩревниЙ культ неугасимого огня.

Веста"шки. Культ семейно-родовых духовпокровителей. Культ героев, цsря,

имIIератора. Представления о загробной участи умерших и погребальный культ.

Жреческий характер религии Рима. Х{рецы и понтифики. Культ вождей, царей и

императоров. Обожествление политических деятелей, военачальников. Культ столицы

империи, <<божественного Рима>. Влияние принципов религии Греции Рима на страны

Европы в древности и во времена христианской истории Западной цивилизации.

'Гема 3. Религии Щревнего Востока.

Р елъLzuозньtе udеu flpeBнezo Кumая.

Китайское ГIятикнижие почитаемые истины, записанные во времена

Конфуция. <И-цзин>) - книга перемен. Культ легендарного первопредка Шань-ди.

Куль,г предков. Культ неба и земJIи. Учение о первостихиях и первоэлементах инь-ян.

Конфуъlъtансmво.

)Кизr.rь и уLIение Кун-цзы. ()сновrлые положения учения Конфуция: концепция

неба как единой первосуrцности; идея совершенствования человека (воспитание

благородного мужа), общества, государства. Социально-этическая направленность

учения. /]обродетели благородного му}ка }Кень (человеколюбие), ли (нормы

tIоведения, ува}кение обряда [рошлых поколегrий) и сяо (мулрость). Культ предков как
стр, 10 из 3З
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ОСУЩеСТВJIеНИе СОЦиаЛЬноГо Порядка. УчеI{ие о сяо - сыновнеЙ почтительности. Культ

семьи и клаI{а. Становление конфуциаI]ства как государственной религии в III в. до

н.э, Конфуцианские пагоды, праздники и ритуалы.

lаосuзл,t.

Исторические и JIегенДарные свидетельства о жизни Лао-цзы. <Щао-дэ цзин))

(кКrlига пути и добродетели>). Концепция дао как всеобщего закона бытия и

ДВИЖениЯ, начала, перерождаIощего все сущее. Щэ - благая сила жизни, дающая

RОЗМОЖносl'ь позI]ать дао, Идея бессмертия как слия|lия с дао. Принцип <увэй>

(гrедlеяние). /(аосские праI(тиItи. Формирование института наставников и небесных

УчителеЙ. Использование талисманов, древнекитаЙскоЙ геомантики (фэн-rпуй) и

аЛХИМИи. /{аосская медитация и боевые искусства, Эволюция даосизма.

Обоя<ествление Лао-цзы. Формирование народного даосизма с мнох(ественным

ПантеоI{ом и культом почитания небесных наставников. Упадок даосизма в сер. ХVII
в. В.тlияние даосизма на китайскую культуру. Китайский синкретизм

Релuzuя проmоuнduйской Lрвuлuзаъluu, (IV-ПI mыс. do н.э.).

Хараппа и N{охенджо Даро. Прото-Шива, Хараппские богини плодородия.

Зооморф14зм peJI игиозных пре/lсl,ав:lений.

Веduйская релuzuя (II mыс,

Веды и их структура.

dо rt.э.).

Сборники Вед: Ригведа, Яджурведа, Самаведа,

Ахтарваведа. Пантеон богов в Rедах. Космогония Вед. Представление о единстве,

в:]аимосвязи l]cex частей ВсеrIенtлой.Идея Мирового Закона (Рита). Щеление общества

на касты (варны) в соответствии с происхождением из частей божественного тела

Пуруши. Ритуа.шы, обряды, жертвоприношения.

БрахмаrLсл<ая релu?uя (I mыс, dо н.э.).

I-Iовые Веды и новые боги. Брахманы - тексты, толкующие Веды. Брахманы и

Упанишады. Идея Брахмана - Атмана как сущности, основы и причины мира. Идея

Тримурти. Атман - инливидуальное начало в человеке. Идея круговорота бытия

(сансара), реинкарнаI{ии, кармического воздаяния. VIораль брахманизма. Условия

выхода из саI]сары: брахмачарья (целомулрие), астья (запрет на присвоение чужого),

ахимса (ненанесение врела другим существам), рождение в Индии существом
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МУЖСКОГО роДа в касте брахманов. Аскетизм дJIя избранных тапасов. Кризис

брахманизма в VI вв. до н.э. и дальнейшие религиозные поиски представителей

небрахманских каст.

Инdуuзл,t rrr-W вв. dо н.э.).

ИндУизм реакция на (радикальные) религии буддизма и джайнизма.

ОСобенности индуизма: отсутствие единого для всех бога; множество направлений и

IЦКОJI; Гуруизм, культ духовFIого наставничества; отсутствие единого священного

ТеКсТа, авторитет многих текстов; отсутствие общепринятой доктрины (Символа

ВеРы); Признание всемитечениями основных понятиЙ (дхарма, карма, сансара, мокша,

Брахман, Атман, Варна и др,); MecT}Ioe храмовое управление общинами. Течения в

ИнДУИЗме. Вишнуизм. Кришнаизм. Бхагавадгита. IIIиваизм. Шактизм. ИндуистскиЙ

храм, Обряды и церемонии.

!жайнuзл,l. (VI в. dо н.э.) как оппозuL|uя брахл,tанuзлtу.

N4ахавира Щжина -- основатель новой религии. Учение джайнов: идея всеобщей

одушевленности природы, [IoBoe понимание кармы, спасение через лостижение

IIирваIIы дJIя всех, кроме шудр. IloBoe истоJIкование принципов ахимсы. Всеобщий

аскетизм. Разрешение на вхо}кдение в общины женщин, Щхrайнские обычаи,

установления и ритуалы.

Сuкхuзл,t (XV--WI вв.).

Возникновение сикхизма в исламизированной Индии. Основные идеи сикхизма:

идея единого Бога (Эп), признание священной книги гуру FIaHaKa Гранх, спасение

через любовь к Богу и праtsиJlьный образ жизни домохозяина, готового защитить свои

убеждения и имущество, Отриrдание каст и кастовой системы в сикхизме. Обычаи,

устаI{овлеI{ия и ритуалы сикхов.

'Гема 4. Буллизм.

В о з нъtкr ю в енuе бу d duзлlа,

Происхождlение булдизма как оппозиционного брахманизму религиозного

лвижения. }1(изнь и деятельность Силдхартхи Гаутамы. Четыре благородные истины и

восьмеричный путь спасения. Община и ученики Булды. Буддийские соборы и

составление священных текстов Типитаки. Структура Типитаки.
стр, 12 из ЗЗ



РПД <История религий> 48.0З.01 Теология

Ученuе буdduзл,tа.

концепция страдания (лукха;, сущностъ восьмеричного пути освобождения

(МОКrШа), кОI{I{еIIция нирвань]. Основные понятия буддизма: благородные истины,

нирвана, карма, дхарма, сансара, просветление.

Исmорuчесt{ая суdьба ученuя Буddы u ocHoBHble mеченLtя в буdduзме.

Тхеравада (хинаяна) * течение, сохраняющее верность традициям общины

БУДДы. VIахаяна (квеликая колесница): учение о бодхисатвах и Будлах, формирование
КОНЦеПЦиИ Абсолюта (<Адибудды)), идея суковати внеземного блаженства

IIРаВеДНИКоts. Ваджраяна (<алмазная колесница>): расширение пантеона богов-

бОдхиса'гв, и/]ея энергетического начаJIа сущего и их проекции в чакрах человека.

ЩУховные практики. Мантры, янтры, получаемые от гуру I_{ель спасения - реализовать

в себе природные свойства Будд.

Т'uбеmскuй буdduзл4 - лаfuIаLtзл4 - версuя ]rlахqянскоzо буdduзма.

идеального государства, управляемого мудрецами. Чань-буддизм и дзен-буддизм, их

созерцательные и мистические практики.

Тема 5. Иулаизм.

О бtцая х ар акlп epuc muк а uу d аu з ла а.

Ilроблема опреlIелеI{ия статуса реJIигии иудаизма. Вероучительные и культовые

о собенно ети иу даизма. Пер иодиз ация иудаизм а,

Ис mочнuкu u1l dаuзл,tа.

Масоре,гский канон'Ганаха. Письменная и Устная Тора. Мишна, Гемара, Агада,

Галаха. ТIТколы и направления в Талмуде. VIидраши.

lревrtяя uсmорuя еврейскоzо Hapoda.

Описание древнейшей истории евреев в Танахе. Патриархи. Завет Бога с

Авраамом и его родом, Переселение в Егигtет. Исход, Время судей и царств.

С,гlэои,гс"тIьсl,во 11ервого Храма. I]авилонский плен. Строительство Второго Храма.

Завоевание Палестины Александром Македонским. Борьба IVIaKKaBeeB с селевкидами.

Обновление Храма. Римское завоевание Иудеи. Вероучение раннего иудаизма.

О,гсу,гствие логмьi. Понятие о Боге и Его свойствах. Учение о божественном
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I]РОИСХОжllснИи 'Горы. Идеsl боr,оизбранIIости евреЙскоI,о IIарода. Учение о iVIессии,

Всеобщем воскресениии Судном дне. Учение об ангелах и духах. Основы иудаизма,

ПО МаЙМониду. Культ Храмового гIериода. Еврейский календарь. Основные

ПРаЗДнИкИ. КаIпрут законы ритуальноЙ и священническоЙ чистоты. Обряды и

обычаи в иудаизме.

РелuzuозньtЙ u соL|uальньtй крuзuс в Иуdейсколl zocydapcmлe в I-II вв. н.э,

Мессианские ожидания. Религиозные партии: фарисеи и саддукеи. Социальные

И реЛигиозные причины восстания 63-1З гг. Причины rIоражения восстания.

Разруrrlение Храма. Социальные, политические и религиозные последствия поражения

В иУдеЙскоЙ воЙне. Иудаизм и раннее христианство. Отношение иудеев к И. Христу и

христианам. Иулеохристианство.

Ф о рл,tuр о в al1 u е Т'алл,ry d а u ur] с mum уm а р а в в uH аm а,

Возроспrее значение Торы и ее изучения. Начало формирование Талмуда.

Школы Торы и школы мудрости. Повышение роли обрядности и перенос ее в семью и

синагогу. Каббала: содер}кание основных идей. Антисемитизм в Европе, его

религиозные и социаль}iые осIIования

Эволюъluя ъtуdаuзлlа в Новое врел4я.

Сефарлы и ашкеназы. Саббатианство. Шаббатай Цви и его мессианские

призывы. Реакция на саббатианство в Еврогrе и исламском мире. Корректировка

мессианской идеи в Мидрашах. Хасидизм. Щвижение ЛIобавического Хабада.

Иуdаuзпt после Велuкой Франъlузской револлоцuu.

l\ело l{рейфуса. Сионисr:ское дви)Itение. Проблемы сионизма в политике и

религии. Современное состояние иудаизма. Ортодоксальный, реформистский и

консервативrtый иудаизм. Иудаизм в Росси. Проблема иудео-христианского диалога:

политиLIеский и реJlигиозный аспекты.

Тема б. Раннее христианство.

В о з нuкно в e+Lte хрuс muан с m ва

Проблема историчIJости Иисуса Христа. Вах<ность установления личности

Иисуса дJIrI христиаI]. IIроб"lIема источников, Еванг,елия и Евангелие. Историография

Bol]poca об историчности Иисуса Христа. Мифологическая и историческая школы.
стр, 14 из ЗЗ
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Совремеrlные науLIные /Iанные о Хрис,ге и Его эпохе. Фрагменты Нового завета,

НаЙДеНные в Египте (пер. пол. II в. - пер. пол. III в.), фрагмент Евангелия от Иоанна

(125-130 гг.). Раскопки Э. Зеллина (1867-1946). Захоронение распятого. Еврейские

УСЫПаJIЬницы I в. Эпиграфические данные. Открытие ItумранскоЙ общины и свитков

N4ертвого моря (1941). I{ехристианские письменные источники. "Иудейские

ДреВности" Иосифа Флавия (З1 - после l00) и <Всемирная история" Агапия (Х в.).

СОчинения римских авторов: "Анналы" Тацита (58-117), "Хtизнь двенадцати

Ifезарей" Светония (70-140), "Письма" Плиния Младшего,

Соцuокульmурньlе условuя вознuкновенltя хрuсmuансmва.

Укрепление и распространение христианства в первые пятъ веков его

суII{ествовалIия. Предпосылки возникновения и причины распространения

христианстI]а. Социально-экономические факторы. ГIолитическая обстановка.

Интеллектуальные предIIосылки. Религиозные предпосылки. Бруно Бауэр (1809-1882)

о христианстве как синтезе восточных (иудаистских) и западных (греко-римских)

религиозно-философских идей. Преувеличение роли несемитских элементов в

}:IoBoM Заве,ге. Щревнееврейская религия как предпосылка христианства. Язьтческие

культы. Vlифы о умирающих и воскресающих богах, мистерии в честь Осириса и

Исидьl, Таммуза, Атлиса и Кибелы, Мирты и др. Митраизм. Концепция "рецепции".

И с m о ч,нLt KLt хрuс m.uан с l{ о z о в ер оучел-tuя.

Христиаt{ство как религия откровеI]ия. Щва основных источника откровения:

общее и особое. Священное Писание - Библия. Ветхий Завет. Проблема канона

Ветхого Завета в православии, католицизме и протестантизме. Канонические и

второканонические, богодух}IовеIlные и небогодухновенные книги. Апокрифы. Новый

Завет. Свящеttное Предание. Проблема соотношения Св. Предания и Св. Писания в

IIравославии, католицизме и протестаI{тизме.

Хрuсmuанское преdсmавленuе о Боzе.

VIонотеизм. Личность. Троица. Бог как Лух, Разум, Любовь. Безграничность,

веLIнос,гь, всемоt,уll{ес,гво, траIrсценлентность и имманентность, всеведение, благость,

сI]ятосfь, сrIраведJIивость, Обладание бытием в Самом Себе, Бог как Творец,

Законодатель и Спасителъ мира. Катофатическая (положительная) и апофатическая
стр, 15 из ЗЗ
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(отрицательная)теология.

Мuр u Llеловек.

отличие теизма от пантеизма, деизма. Творение как свободный акт благого Бога.

Грехопадение. Всесилие, благость Бога и существование зла. Теодицея

(богооправдание). Представление о свободной воле и зле как негативном проявлении

свободы. ЗлО каК небытие. Закон БожиЙ и христианская иерархия ценностей.

ПРОбЛеМа Закона и Благолати. Человек как BeHeId творения. Отве,гствеI]ность человека

За ВВеРеННОе еМУ Богом творение. ЛичностныЙ характер отношениЙ между человеком

и Богом. Любовь.

Иuсус Хрuспlос, Ezo )tcLlы.lb, cJylepllxb u Воскресенuе.

Гlрелставления больrшинстI]а христиан об Иисусе Христе как Втором Лице

БОя<ественной Троицы, воплотившемся Боге Слове, Сыне Божием, в котором в одном

Лице соединились человеческая и Божественная природы. Интерпретации жизни,

сМерти и Воскресения Иисуса Христа в христианстве. Закон, грех и необходимость

ИскупJIения. СмысJI I}оIIJIоIцения. Второе Пришествие. Сул и воскресение мертвых.

Щерковь. Этимология слова. Основные значения слова "церковь" в Новом

Завете. Новозаветная L{epKoBb и ее предшественницы в Ветхом Завете. Пятидесятница

и ро}кдение I {еркви. Роль и dlункrдии Щеркви. IfepKoBb как единая семья, тело

Хрисr:ово, "столп и утверждение истины". I]epKoBb как социальный институт.

Основные (lормы ее организации: от жесткой централизации до полной

независимости общин. Формы обрядности в различных христианских направлениях.

'Гема 7. Христианство в Средние века и в Новое время

Преdлtепl uclпopuu запаdtюzо хрuсmuансmва, ezo uсmорuоzрафuя u перuоduзацuя.

Христианство в западной части Римской империи. Эпоха гонений. Основные

еретические течения на Западе в эту эпоху. Западное христианство после VIиланского

эликта. Спор о свободе и благодаги V в. Возвышение Римской кафедры и отношения с

Востоком. N{онашество на Западе. Папы Лев Великий и Григорий Великий. Западное

христианстI]о в эпоху варварских и мусульманских завоеваний. Обращение варваров.

Союз римских епископов с франками, формирование идеи западного церковно-

государственного универсализма, вJIияние на отношения с Востоком. Папское
стр, 16 из 3З
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ГОСУДаРСтво. I {ерковная культура в эIIоху Itаролингов. Богословские споры VIII-IX вв.

лжеисидоровы лекреталии. Распространение христианства на Западе к началу II

1,ысячелетия, /]уховный кризис Х в., клюнийская реформа. Великий раскоJI XI в. его

причины. Римо-католическая Щерковь в эпоху высокого Средневековья. Борьба

империи и папства. Крестовые походы. /]уховно-рыцарские ордена. 'геократическая

I]JIaCl,b пап В начале XIII в. Папа Иннокентий III. Схоластика. l{ерковная культура

высокого Средневековья.

Развumuе запаdноzо л4оllаLuесmва в ХII - начале XIII вв;

op/leIIil IIиIцел{с,гвуrоrцей братии. Еретические и реформаторские движения в ХII

Реформации. Предреформационные двия(еция. Констанцский и Базельский соборы.

Флорентийская уния. Поздняя схоJIастика и мистика. Гуманизм и вера. Папство и

Возрох<децие.

О cHoBHbte прuчuны Р еформ ацuu,

Германская Реформация, швейцарская Реформация, распространение

реформационных учений в Европе. Тридентский собор и контрреформация.

Английская Реформация, Религиозные войны во Франции. Католическая миссия.

Протестантская миссия. Богословские споры ХVII столетия.

Запаdное хрuсmuансmво в эпоху абсолюmuзJчIа.

Развит,ие церковгrой культуры. 11росвещение и распространение атеизма.

Западное христианство в эпоху революций и секуляризации. Развитие протестантизма

в странах Европы и в Северной Америке в XVIII-XIX вв.

'Гема 8. Современцое заrIалное христианство

Конmррефор,l,tацuя.

IIерио71 религиозtlых войн (ХVII-ХVIII вв.)

I{аmолuческая lfepKoBb в XIX в.

I Ватиканский собор и новые догматы. Старокатоличество. Протестантское

богос,цовлrе XIX в. ОбщеrIие западного и восточного христианства в XIX в. Миссии

XIX*-XX с,голетий и распространение заIIадного христианства в третьем мире.
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Западное христианство в ХХ в.

Моdернuзлг, соцLlальное пробуэюdенuе u пр.

история экуменизма, его богословские истоки и противоречия. Христианские

лвижения современности. [IpoTecTaHTcKoe богословие ХХ в. Католическое богословие

ХХ В. Папа Иоанн XXIII. <Аджорнаменто)) и II Ватиканский собор. L{ерковная

политика папы Иоанна Павла II.

Направленuя проmесmанmuзJvlа, Ltx вознul{новенuе u развumuе

Морл,tоньt

Тема 9. Русская православная церковь.

Исmорuя сmановленuя восmочных пqmрuархаmов в пepBoJvl mысячелеmuu.

Автокефалии первого ,гысячеJIетия. Православная миссия. Падение Византии и

eI^o I]JIияние на rIроцесс образования новых Поместных I]ерквей. История

патриархатов на Востоке после падения Византии. Поместные соборы на

православном Востоке. История поместных I_{ерквей. Послания восточных патриархов

XIX в. и их I]JIияние на самосозIIание шравославного мира, [Орисдикциоr{ные споры по

Boпpocy об ав,гокефалии Боltl,арской L{еркви в XlX в. ГIоместные I_{еркви в ХХ веке.

Образование I]овых патриархатов. Подготовка Всеправославного Собора во второй

половине Хх в.

Исmорuя русской православной церквu.

Ис,гориоl,рафия, периодизаL\ия истории Русской I_{еркви, Киевский

(дсlмоrrго"lrьский) перио/1 русской tlерковrtой истории как период становления

митрополии всея Руси. Щуховная культура Киевской Руси. Руоская I_{epKoBb в годы

владычества Орды. Роль Ifеркви в становJrении N4осковского государства. Отпадение

запа/IIIо-русских земеJIь IIод власть Ли,гвы и Польши. Ав,гокефалия Русской L{еркви.

Русское монаш]ес,гI]о в XIV*XV вв. ОформJlеI]ие илеи <<Москва - III Рим>. Учреждение

I1аr,риарLuесl,ва. Брест:ская уния и гоFIение FIa Православие в Речи Посполитой.

L{epKoBb в I]ериод Сму,гного времени.

Рефорл,tьt Паmрuарха Hul<otta u L|ерковл-Lый раскол.

Старообрядчество. /{уховные школы. Православие как основа русской культуры.

Реформьt Пеmра I.

стр. 1В из З3
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Упразднение патриаршества введение синод€tльного управления.

православная миссия. ,щуховное просвещение. Секуляризация церковных имуществ в

l]62 г,I3озвраrцение униатов в Православие IIосле разделов Польши. Присоединение

Грузинской [{еркви. Реформа духовной школы в 1808-1814 гг. fiвойное министерство.

Проблема перевода Священного Писания. Развитие богословскоЙ науки.

воссоединение униатов в 1839 г. Проекты реформ церковного управления.

Ре.llиt,иозIll)lе МI)IсJIиI,еJIи XIX*XX вв, Закоt{олательство о веротерпимости в 1905 г,

I {epKoBb И общество в начале ХХ века. If,ерковная политика Временного

ПРаВиТельства. ПоместныЙ Собор РусскоЙ I]еркви l9I7 - 1918 гг. Восстановление

ПаТРИаРшества. Октябрьская революция 1917 г. и начало гонений на IfepKoBb. Борьба

бОльпlевиков с IJерковыо. Обновлеlrчесttий раскол. Святейший Патриарх Тихон,

Местоблюс,гитель митропоJIит Петр. Щекларация митрополита Сергия \927 г. и

Щерковнаяоппозиция ему. I\{ассовые репрессии против L{еркви в Советском Союзе.

жизнь в эмиграции.

I)yccrci-ut I{cpKoBb во I]ремя tзойttы. Избрание Патриарха Сергия в |94З г.

Па'гриirрх Алексий I. Львовский Собор 1946 г. Хрущевские гонения. Американская

автокефалия. Поместный Собор 1971 г. Патриарх Пимен. Положение Щеркви. Свобода

совести в СССР. 1000-летие Крещения Руси. Поместный Собор i990 г. Патриарх

Алексий II. I3озрождение веры в России. ГIрос"тrавJIение новых мучеников Российских.

Автокефалистские расколы на Украине. Характерные особенности церковной жизни в

постсоветский период. Празднование 2000-летия Роrкдества Христова.

Тема 10. Религия в современном мире

Эвопоъluя релuzuu в соврел4енных условuях,

Исторический и социальный фоrt современных религий. ,Щинамика уровня

религиозности I] современном мире: причины изменений и их направленность.

Феномен религиозной мобильности: причины и формы.

Соврел,lеllньtй релuzuозньtй эклекmuзл4 u вневероuсповеdная релuzllозносmь.

Ре.lrигиозный синкретизм в современных условиях, отличия от восточного

синкретизма. Феномен новых религиозных движений как фактор изменения

религиозной кар,гины мира. Современные проекты tlовой "универсальной религии".
стр, 19 из ЗЗ
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СоотнопiеIIие секуляризации и сакраJIизации

опрелеления секуJIяризации: теологические

развития секуляризации и их специфика.

современных религиях. Основные

социологические теории. Этапы

в

и

ПРОбЛелаа Сооmноulенuя mраduцuu u моdерн?tзл4а в coлpefutelHoJvt релuzuозно]rl

MLlpe.

ПОнят'ие ((реJIигиозный модернизм)) и основные подходы к его исследованию.

РеЛИгиозный фундаментализм: определение, причины становления и

РаСПРОСТраНения. Специфика современного религиозного фундаментализма и его

СВЯЗЬ с религиозным модернизмом. Социальные и политические проявления

реJlигиозного фундаментализма.

Релuеuозное u наL|uональное в соврелпенноJчt Jиuре: лtоdелu взаu]иооmноtоtенuй.

Фундаментализм и национ€Lлизм. Религиозный фактор в современных

Э1'IIоIIоJIитиLIеских коtлфликтах. Особенности религиозности в СовременноЙ России.

Коr,rсРсссиtlttа.rtьttьtй cPaK,r,op в coI]peMeHIIoM российском IIоJIитическом процессе.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучаюrцихся пtl дисциплине (моду.шю)

l. [Iрактикумы и методические рекомендации по их выполнению.

2. Ме,годические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.

3. Щругие материалы.

б. [Iеречень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоен ия /lисIlи llJl иttы

б.1. Основная литература

1. История религии в 2 т,: учебник для академического бакалавриата l И. Н.

Яблоков [, др.]; о,гв. ред. И. Н. Яблоков. - 4-е изд,, перераб. и доп, - М.: Изд-во

IОрай,г,20119

б.2. /{опоJIнитеJIьная литература

1.

ИНФРА-I\4:

Ерина Е.Б. История реJIигий [Текст]: Учеб. пособ. / Е.Б, Ерина. - М.: РИОР,

\162019.
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j:_t"}"r.l;;,.;tii,],jl,iдil 
]., i,:,]:risd!iilз:i]lllr,:_ir,д:,gill:il.i:Цjj]* i_

2. Соловьев К. А. Религиоведение: Учебное пособие / к.д. Соловьев. -
Москва: иI-IФрА_м, 2020. 370 с. j:I_t"p""s";/i;:t,ti:_tli_L].ц.l=9_aц]/ýatal_agl_q]_aýшцp_p_t?i*:_Jl;2ýý

7. ПеРеЧень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

(интернет)о необхолимых для освоения дисциплины (модуля)

ИНфОрмационное обеспечение дисциплины осуществляется за счет следующих

интернет-ресурсов:

1 . |Щ1l_:,//i,,ц|_ic)\,,\ц9,i_ký Библиотека Якова Кротова;

2. |шl_i,,.ily_ty.ll._b"[ýK111,ql"i*.ttt",7 - Благоверие: Русский Анджоман;

3. i:tlp;,ir._y:hgt.l'ctlit.tltit.l-u Научная электронная библиотека <КИБЕРЛЕНИНКА>;

4. ]:_t"iir,iit*q"Цg;]ц1"9" - Религии мира: Портал о мировых религиях;

5 . trllл;/ll}a у_п,-gч1_жтJд]Ь Электронная библиотека Гумер ;

6. lш1l"i.,,,.,,,):y),):):y,,i!,l.L:i;:djt1-i1,:_tt - Издате.ltьскиЙ дом "Медина";

8. [Iеречень иrrформациоцных технологий, используемых при

осуществлении образоватеJIьного процесса по дисциплине (модулю), включая

перечень программного обесrrечения и информационных справочных систем

/{ляI осушIествJIения образовательного процесса по дисциплине, при

необходимости, могут быть использованы:

1. Офисный пакет IIрограмм и приложений OpenOffice 4 - свободно

распростраtrяемый программный продукт;

2, Поисковая система Microsoft Edge - свободно распространяемый

программный продукт;

3. Архиватор 1Zip - свободно распространяемый программный продукт.

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

электронrrых публикаций в формате PDF, свободно распространяемый программный

продукт;

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

просмотра изобраrкетлий в форма,гах JPI]G, PNG, GIF, ВМР * XnView и т.д.);

6, Windows lr4edia Рlауеr (аудио-видео проигрыватель);

7. Электронная информационно-образовательная среда <Московского
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исламского иI{ститута) ;

J:iltl;ii"illly.}i,c_l:l.}ý.]]]l.,i,l1.11,1_.l,]/e_d i.i./",:"l l"ttJ.яtltz s.lrldy_,..

9. МеТОДиЧеские указания для обучающихся по освоению дисциплины
(моду"пя)

обучение по дисципJlине <ист,ория религий> предполагает изучение курса на

аУДИТОРНых занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят

В формс -llекtlий и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный

комIIJIекс виl{ом и форм работы обу.lз,оrrlихся.

Щля успешного освоения содер}кания дисциплины и достижения поставленных

t{елей llеобходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

осIIовItыми IIоJlожениями рабочей гIрограммы дисциIlлины, календарно*тематиLIеским

Планом дисциплины. Щанный материап может представить преподаватеJIь на вводной

лекции,

Сле7дует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,

которая имеется в биб"шиотеке Института. Эта информация необходима для

самостояте.ltьной работы обучаrоrцегося.

11ри IIоllготовке t( аудиторrrым занятиям ttеобходимо помнить особенности

каlIсдlой формы его rlроведения.

9.I. Подl-отовка к JIекции

С це.lIыо обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к

лекции) IlocKoJIbкy она является важгtейtIlей формой организаI{ии учебного процесса,

поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;

2, разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориеrrr]ирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
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2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с

,гемой прочита[rной лекции;

3, внеси,ге 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. пос'гарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей trодготовке;

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

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

9.2. IIодготовка к семинарским занятиям

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому

ЗаняТиЮ. К теме каждого семинара даётся определённыЙ план, состоящиЙ из

нескольких вопросов, рекоменлуется список литературы, в том числе,и обязательной.

Работу следует организовать в такой последовательности:

1 . прочтение рекомендованных глав из различных учебников;

2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного

списка;

3, ч,геIIие и аIlализ каждого источника (документа).

4, 11режде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому

семинару.

5. При рабо,ге с кажlIым документом надо ответить для себя на следующие

воrIросы:

6. Кто автор документа?

1, Какое место эти авторы занимали в обществе?

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

oIl представлял?

9, Каковы причины различного отношения современников к событиям?

10.Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов2 что

встречаю,гся в тексте.

I_}ыво2lьt из анаJIиза /IoKyMeHTa должны делаться самостоятельно: хотя в
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ИСl'ОрИЧескоЙ науке не сJlедует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но

СЛеДУеТ IIОМНИТЬ, ЧТО не ВСе наУЧные положения являIотся бесспорноЙ истиноЙ.

КРИтическое отношение (KoHe.lHo, облуманное) является обязательным элементом

научной анаJIи,гической рабоr:ы.

ПОДГОтовь'ге ответы на каrкдый вопрос плана. Каrкдое положение ответа

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

ПОдготовку следует отразить в виде плана в сгlециальной тетради подготовки к

семинарам.

Следует продумать ответы на так называемые <проблемно-логические) задания.

Кажлое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических

явltений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого

понятия. Их следует продумать, а ,г€, которые указаны преподавателем, можно

выIIоJIIIи,I,ь как краткую письмеttlrуrо работу I]a одной - /Iвухтетрадных страничках.

Если преподавателем поручено подготовить докладили сообщение по какой-то

указанноЙ теме, то он готовится и в письменноЙ и в устноЙ форме (в расчете на 5-7

миFrу,г сообttlеttия), Гlослс эl,оI,о oI-1 l{олжеtt бы,гь FIa семиtIаре обсуждён на предмет

IloJI}Io,I,LI, t,.ltубиttы раскрытия темы. самостоятельности выводов, логики развития

мысJIи,

I Ia семиrlарском занr]],иl4 IIривстс,гвуется любая форма вовлечённости: участие в

обсуж7деtлии, дополнения, критика * всё, что помогает более полному и ясному

поtIиманию tiроб-llемы.

Резу"шьтаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации.

9.3. Самостоятельltая работ,а

Самостоя,I,еJIьная работа является важным звеном в изучении дисциплины и

включает в себя следующее:

чтении рекомендованной литературы, в том числе учебной и научно-

популярной для поJIучения более глубоких знаний;

ДИСЦИПJIИНЫ;
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ПОвышение эффективности использования времени самостоятельной работы

ОбУчающихся обеспечивает применение методов активного обучения: индивидуальное

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

учатся самостоятельно работать с первоисточниками.

9.3.1. Реферат

развитие научного мышJIения, на формирование познавательной деятельности по

предмету через комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование

и творческую деятельность.

Какие заDачu реLuаеm данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет зI{аI{ия по общим и частным воIIросам предмета.

2, Способствует формированиIо умений и навыков самостоятельной

исследовательской работы; закладывает базу для научного исследования в

rlро(lсссионалыtой обласr:и и т.л.

Coztc й c,r,Byc,I, сРорп,I и роваItиIо биб"тrи ографических знаний и умений.

Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить эmапьI u "цеmоdьt uсслеdованuя в разработке темы?

1. Изучение литературы tIо теме.

2. Обоснование актуаJIьFIости темы.

3. Ilодбор материала дJIя I{аписания ос[Iовной част,и реферата.

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.

5. Подбор иллюстративного матери€tла по теме реферата (если требует

необходимость исследов ания).

6. ОlrредеJIеI-lие результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при зашqumе рефераmа?

1

4.
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1. Время, отведёнI{ое на защиту реферата не доJIя(но превышать 15 минут.

СrОДа вХодит не ToJIbIto изложение информации аттестуемым, но и

вопросы, за/\аваемые выступающим.

2, ВыстУгrление заключается в изложении следующих моментов:

акТУаJIьности ,гемы, осI{ов}Iые теоретические выкладки, выводы по

РабОТе. ВыстУпление может сопровождаться наглядным материалом

(презентация).

Оценuваеmся работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.

2. Характер изложения материала: научность, достушность,

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

исследования (если требует необходимость исследования).

5. Оформление работы.

6, Качестtзо заIциl,ы: знание материала, использование наглядных пособий,

о,гветы FIа вопросы.

9.3.2. Примерная тематика рефератов

1.Основные тенденции эволIоции религии в современную эпоху.

2,Генезис и сrrецифика национальных религий.

3.ВозникLIовение и эволIоция конфуцианства,

4.Синтоизм - религия Японии.

5.Особенности вероучения, культа и организации иудаизма.

6.Возникновение и генезис индуизма.

7.Концепция спасения в буддизме.

8.Особенности буллийского учения о божествах, человеке и мире.

9.Буддийский культ и организация.

1 0.Осrrовные направления булдизма.
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1 1.Буллизм в России.

12.Ранний и поздний протестантизм.

1 3,Протестантизм и экуменическое дви)Itение.

14.Протестантизм в России,

1 5.Особенности катоJIического вероучения и культа.

1 6.Оргаrrизация Римско-католической церкви. Ватикан.

1 7.ОсобенFIости гIравославного вероучения и культа.

1 8.Ав,гокефальные гIравосJIавные r{еркви

1 9.Национальные религии Индии брахманизм.

21. Национальные религии Индии: джайнизм.

22, Национальные религии Индии,, сикхизм.

23. Синтоизм: учение, культовая практика. Японский синкретизм

9.4. /{оклад

обучающимися темы на основе изучения литературы и р€ввернутом публичном

сообщении по данной rrроблеме.

9.4.1. [lримернаятематика докладов

1.Роль православной I_{еркви в истории Российского государства.

2.Православная IdepKoBb в советский период.

3.0бrroBlteltLIecKoe движеI]ие в Русской православной I [еркви,

4.ГIравосJIавие в Российской империи. i
5.Особенности древнегреческой религии.

6.Религия {ревнего Египта.

7,Религии народов Щревнего Междуречья.

8,Эво-цюrIия реJIигии в период перехода к классовому обществу.

9, Особенности религиозных верований и культов в первобытном обществе.

t0. Ранrrие формы религиозных верований.

1 1.Элементы и структура реJlигии,

l 2.N4етоды изучения религии.

13. Развитие IIредставлений о религии.
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14,I-Iоrlятие религии (основные подходы). Соотношение религии и атеизма.

1 5. Религиозная вера и религиозный опыт. Социокультурные функции религии.

1 6. Проб:iема происхож/{ения религии (основные по2iходы).

17. Раrrние религиозные верования: анимизм, фетишизм, тотемизм и магия.

18. Религия и религии. Классификации религий, численность последователей.

19.IlalrT:eorl богов f(peBrreI,o I]гиttr:а. Itоlrцепции творениямира. Основные мифы.

20, Хtречество и храмы егигIетской религии. N{умификаци я и ее религиозный

смысл.

21.Религиозная литература ,Щревнего Египта. <<Книга мертвых)), тексты пирамид

и саркофагов.

9.5. fIодцго,говка к зачету

К лифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно,

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки

освоить дисциплину в IIериод зачётно-экзаменационной сессии, как правило,

показываIот [Ie слишком удоI]JIетворитель]]ые результаты, При подготовке к зачету по

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 предстаI]ление об объеме и характере знаний, и умений, которыми надо будет

OI]JI аде,гь по /lисtlиплине.

10. Материально-техническое обеспечение

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима

следуюпIая м атериаJIьно-техническ ая б аза

учебная аудитория для проведения занятий лекционного ,гипа,

семинарских и практических занятий, гругIповых и индивидуальных консультаций,

текуш{его контроля и промежуточной аттестации оснашIенная интерактивной панелью

с необходимым комплектом мебели для учебного процесса;

компьютерной ,гехникой с возможностью подключения к сети Интернет и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МI/ТИ.
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11. Приложение Ns1. Фонд оценочных средств для проведения

п ромежут,оч ной атт,ес,га ци и обуча ющихся IIо дисципJI ине (модулю)

Таблица ЛЬ 1. Рейтинг - tIлан
Виды контроля Тема / форма атtестационной работы

Мин. кол-во
баллов

Макс. кол-
во баллов

KoHTpo"ltb посещаемости
занятий

э 10
I Iосещение лекционных заня,гий 2 4
Гlосеttlслtие семинарских и
практичесtсих заняr,ий

J 6

Теrсуrций контроль рабо,гы
на семинарских и
IIрактиLIеских занятиях

Вид отчета 30 60
llисьмеtlгtый отве,г. 5 10

Усr,ный опрос 5 10

Учас,гис в Kpyl)IoM с,гоJIе 5 10

I'Iсlдгот:овка pe(lepaTa, доклала 5 10

Рубеirсный контроль
10 30
10 з0

I I poMelKl,Torl гI arl а}ттес,гаrIия Заче,г с оценrtой 0 30

Итого 51 100
Выпо';lнение .пtобого за/{аI{ия на ypoBl]e ниже (удовлетворительного)): 0 рейтинговых баллов
Посещаемос,гь занятий опрелеJIяется как суммарный уровень посещаемости за семестр не
менее 25Yо занятиЙ.
Рейтингtltзые бонусы, повышаIощие уровень итоговой оценки, могут составить по каждому
заданию ло 20 баллов.
It промехtуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра
менее 50 баллов

'Габлица JYе 2, Градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибальную систему аттестационных оценок и систему аттестационных оценок
ECToS.

А калеtчt 1.1.1eclctt li
Рей'r'lt lr г 0бу.lа Ki trцегося

ATтecTa ttllo н н ая оцен Ktl обу.Iа юlrlегося п<l

/l}l с IIll IIл I{ I l е у ч еб н о го пл il на l} [I а ц lroн ал ь н о I"l

ctlcl-ellle оцениl}аниrI

Атr-естационная оценка обу.lающегося
по дисципл!lне учебного плана в системе

ECTS
95_ 1 00

от.лично
+ А (excellerit)

85-94 А (excellent)
75_84

Xoporrlo
+В (sood)

65-,74 В (яооd)

55-64
Удовлеr,вор t,.lтел ьно

С (satislactory)
51-54 D (satisiЪctory)

45-50
Неудовлетворительно

Е (sаtisltrсtогч tiriled)
I-44 F (rrot rаtеd)

0 N/A (not гаtесl)
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для

ОЦеНКИ ЗНаНИЙ, УМениЙ, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной

программы

Примерный перечень вопросов заtIет,у

l. Гlонятие релиI,ии (основtlые rIодходы). Соотношrение религии и атеизма,

2. Религиозная вера и религиозный огIыт. Социокультурные функции религии.

3. Проблема происхох(дения религии (основные подходы).

4. Ранние религиозные верования: анимизм, фетишизм, тотемизм и магия.

5. Религия и религии. Классификации религий, численность последователей.

6. Пантеон богов.Щревнего Египта. Концепции творения мира. Основные мифы.

7. Хtречество и храмы египетской религии. Мумификация и ее религиозный

смысл.

8. Религиозная JIитература /[ревнего Египта. кItнига мертвых)), тексты пирамид

и саркофагов.

9, Религиозная реформа Эхнатона, е€ значение в р€ввитии религиозных

преllставлени й I]гипта.

10. ОсобенIIости месопотамской религии. N4ифы об Инанне и Щумузи, Мардуке

и Тиамат.

1 1. Магия, астрология, демонология месопотамской религии. Жречество и

храмы (зиккураты).

12. С"rtавяIлское языLIество. особеr-Iности мировоззрения восточных славян.

1 3. Религиозные представления древних кельтов.

14. Ре"тrигиозные представления древних германцев.

15. Щревние религиозные верования ацтеков имайя.

16. Религия Щревней Греrдии: пантеон богов, культ, особенности организации

религиозной жизни.

17. ]\{истериаJIьные формы древнегреческой религии,

18. Религия fiревнего Рима: пантеон богов, обряды и ритуалы, жречество.

19. НационаJIьные религии Индии: Индская и Ведийская религии.
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20. I-IациоFI аJI ьные реJIигии Индии. брахманизм.

2|. Национальные религии Индии современный индуизм, основные

направления.

22. I-IационаJ]ы]ые реJIигии Инлии: лжайнизм.

2З. 1{ациональные религии Иrтдии: сикхизм.

24. Синтоизм: учение, культовая практика. Японский синкретизм.

25. Зороастризм: история, вероучение и культ.

26, <<Все"lIсIIские)) сРормы зороастризма: митраизм и манихейство.

2'/. Религиозные и/{еи f,ревнего Ки,гая. Культ легендарного первопредка Шань

ди,

Культ предков. Культ неба и земли. Учение о первостихиях и первоэлементах

инь-ян.

28, Конфучианство: учение, этическая и религиозная практика. Китайский

синкретизм.

29. J\аосизм: учение и религиозная практика. Китайский синкретизм.

З0, Священное Писание и Священное Предание иудаизма. Танах.

31. Раввинистический иудаизм: учение и культ.

32. Современные течения в иудаизме.

ЗЗ. Еврейская мистика. Каббала.

З4. Мировые религии (определение и критерии принадлежности).

Статистическая характеристика мировых религий.

35. Возникновение буддизма. Личность и учение Будды Шакьямуни. Четыре

благородные истины и восьмеричный путь спасения.

З6. Основные направления в буллизме: махаяна, хинаяна и ваджраяна.

Распространение буллизма.

37. Чань (дзен) - буддизм, возникновение и особенности.

38. Тибетский булдизм (ламаизм), возникновение и особенности.

20. В чем состоят главные особенности христианства?

2|, Какие идеи лежат в основе христианской религии?

22. С какими историческими событиями связано возникновение
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христиаttства'/

2з. Что рассказывается в ЕваrIгеJIиях о жизни, смерти и воскресении Иисуса
Христа? Как возникла хрис,гиаFIская церковь?

24, Что означает поня.гие ((православие>?

25. В чем состоят особенности православного вероучения?

26. Как управляется правоалавная церковь?

21 .

28.

Что т:акое старообря;lчество?

Itакие автокефаJIьIIые православные церкви сушIествуют в настоящее

время?

29. Какие праздники и посты суш{ествуют у православных?

30. I] чем состоят особенности католицизма'/

31. Когда и как возFIикJIо папство?

З2. Каковы догматические, обрядовые и организационные различия

католической и православной церквей?

33. Какие монашеские ордены наиболее известны в католической церкви?

З4. Itакие основные положения включает протестантское вероучение?

35. Что удалось осуществить в борьбе с католической церковью священнику и

профессору богословия Мартину Лютеру?

36. Каким образом протестантизм получил общественное и государственное

признание в Европе?

З7. Коrца и как возникла англиканская церковь?

38. Кто такие баптисты, адвентисты, пятидесятники, свидетели Иеговы и

каковы особенности их вероучений?

З9. Почему идеи протестантизма получили в Западной Европе широкое

распространение, а в России не имели успеха?

40, В чем корни расхожления мехtду иудаизмом и христианством?

4L Как влияют на состояние и эволюцию религии основные тенденции и

протиIrоречия современного мира?

42. Как сказывается развитие научно-технического прогресса на

религиозности людей?
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43. Что следует по[Iимать I]olI секуJIяризацией?

44. КаК К КОНЦУ ХХ в. измеI{иJIись уровень и характер религиозности?

45. Что предатавJIяет собой экуменическое движение?

46. Что такое нетрадиционные религии?
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РабОЧая программа по дисциплине ((Физическая культура и спорт)) составлена

На ОСноВаНии требованиЙ Федер€шьного государственного образовательного стандарта

высшего образования К минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра для

обучающихся по направлению подготовки 48.03 .0 1 Теология.

202l l 2022учебный год

2О22 l 2023 учебный год

202З l 2024учебный год

2024 l 2025 учебный год

2025 l 2026 учебный год

Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на:

, Ё+,-<ё-j

F ;:;:{:
-?----_"___э7 (полпись)

(полпись)
Р. Р. Измайлов
(раошифровка подписи)

Р. Р. Измайлов
фасшифровка полписи)

Р. Р. Измайлов
(расшифровка полписи)

Р. Р. Измайлов
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планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)о

планируемыми результатами освоения образовательной

1. Перечень

соотнесенных с

программы

ТаблицаJф1. Соде и

2. IVIecTo дисципЛинЫ (модуля) в струкТуре образовательной программы

Щисциплина кФизическая культура и спорт) реализуется в обязательной части

учебногО плана гIодготоВки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки

48.03.01. Теология.

3. ОбъеМ дисципЛиtIы (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академИческиХ часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

ОбЩаЯ ТрУДоеМкость дисциплины <<Физическая культура и спорт)) составляет

2 заче,гных еl{иниt1 (72 часов).

Очная форл,tа обучgrш

о чн о - з aoLtll arL ф о рлла о буч еttuя

держание индикатора компетенци

NЪ Код Содержание индикатора комп€тенции
l ук- 7.1 }зgjччlgц9ски х упражнений ;

2, ук- 7 ,2. владее,г осI]овами (lизи.tесttой культуры и здорового образа жизни
.! ylt- 7.3.

способен использовать средстI]а физического воспитани я для обaarr"ч*""
поltноценной социqльirой и trрофессиональной деятельности

Вид учебной работы
трчдоемкость

Всего
часов

по ceMecTDaM
3

Общая трyдоемкость по учебному плану 17 17

Коrrтактная работа обучающихся с преподавателем: 40 40
Jlекции (JI) 40 40
Самостоятельная работа (СР) без учеmа проJиеасуmочноzо конmроля; з2 32
Промежчточный контроль : Зачёm +

Вид учебrrой работы
Трyдоемкость

Всего
часов

по семестрам
3

Общая трyдоемкость по учебному trлану 72 72
Контактная работа обучаюrцихся с преподавателем: 4 4
JIеrtции (JI) 4 4
C:rMclcToll'|'eJlLII1lrl работа (СР) бсз yll.el1,lct п,ро,ц4.е)lсупl,оLlllо?о t{()Ltmро]Lя; б8 68
Промежуточный контроль: Зачёm +
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Заочная форпLа обученuя

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по семестпам
3

___ 0бпtая трудоемкgсть по учеQцоду_цде!1 72 72
КонтаlстнаяI работа обучающихся с преподавателем: 4 4
Jc,IctцrttI (Jl 4 4

Самос,гояl,t,еJIьIrаrI_рilбоr-а (Cl)) (.tез 
1l'1g11161 11ро.л,lul(:упlочlю?о liоllпlр()лrt; 64 64

!]ц_оуtlцу_111 11 ццi|1_ к о н тр 0 Jr ь : 3ачёm 4 4

о

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

видов учебных занятий

чllLl.rl а обученttя

F
Ф
2
Ф9

,Ol4

q
Е{

.о|4

}lарIменованис и collepil(ilHиe потемам (разлелам) Bceгo
часов

из них:
Коtt,гакr,ная

работа
обучаtошlихся с

п репоlIftвателеNr: ср
л

_) l.
Физи.lесt(z}я Iryльтура и спорт в обшlекультурной и

_др9фqс!4 !нgддц!цд,од|9jqвке студент 14 8 б

J 2.
OcHoBr,I здорового образа жизни, Физическая культура в
обеспеченииздоровья |4 8 6

J аJ.

Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания. Теория и методика физической
культуры

14 8 6

_) 4,

OcHilB1,1 ме,годики самостоятеjIьных заня,гий физичесltими
уllражнениями. Самоконтроль в процессе занятий
физичесttими упражнениями и спортом

\4 8 6

aJ 5,
Про (lессиоLIаJIьно-прикJIадная физическая по/{го говка.
Обrцие поJIожения, поIlrlтия, цель и задаLIи ППФП

I4 8 6

Поцготовка к зачёту: 2
,,

зачет:
Всего за 4 семестр: 72 40 32
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O,tH о - з acl чн ая ф орл4а о буч е нuя

F.а
Ф)

2
о

.о|4 ,cl,1

Ilаименование и содержание по темам (разделам) Всего
часов

из них
I(oltTatcгltalt ]

_ работн 
l

оOучающихt,l с 
|

преrlолавателем: 
I

лl
ср

4 1

Физическая культура и спорт в общекультурной и
профессио нальноЙ под|о]ов]ý сfуд9ц!_ 12,5 оý

",J
12

4 2.
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в
обеспечении здоровья |2,5 0,5 12

А з.
Обrцая физи.tеская и специальная подI,о.говка в системе
физичесtсого воспитания. Геория и методика физической
кульl]уDы

15 1 14

4 4.
Основы метоlIики самостоятельных заня.гий физическими
упражнен и я ми. СамокоIt,гролI) l] ll poIlecce заняrги й
(lизи.tесtсими упражltениями и спортом

l5 1 14

4 5.
l1рофессионально-прикладная физическая подготовка
Общие положения) I]онятия, цель и задачи ППФП

15 1 14

fIодготовка к зачётy: 2 7

зачет:
Всего за 4 72 4 б8

З аочt-tсtst ф opwta о бученuя

F(]
q)

z
Ф
Q

.ёl
,1

ч
Fd

.Фl4

I-[:tllMetIoBaIlиe и солержаtlllе lIо темам (разделам) Всего
часов

из них:
коlrгактtlttя

работа
обучаlоlцtrхся с

lI реIIода ва,I,елеl}l : ср
л

4 1.
Физи.tескаrl KyJlbTypa и спорт в общекультурной и
IlрофессиоtIаJIьноЙ подготовке студент

13 1 12

4 2.
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в
обеспе.lении здоровья 13 1 |2

4 J.
Общая физи.Iеская и специаJIьная подготовка в системе
физичесltоI,о восгIитания. Теория и методика физической
куJlь,l,уры

13 1 \2

4 4.

Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Самоконтроль в процессе занятий
физи.tескими упражнениями и спортом

14 |4

4 5,
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Общие положения, поtIятия, цель и задачи ППФП 1з 1 12

Подготовка к зач 2 2
зачет: 4

Всего за 4 1) 4 64
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С о D ер llc ан uе у чеб Hblx р аз 0 ело в

1. Физи.lескаяl

подго"говl(е ст,удент

I{YJIb,l,ypa li обшцеrсульl,урной и профессиона.гlьной

Физическt}я I(yJIbTypa и спорткак соIlиаJlьные (lеномены обшlества. Физическая

кулLтура JIиLIности, Харакr]еристика системы

куJIьтура как учебная дисциплина высшего

целостного развития личности.

физи.tеского воспитания. Физическая

профессионального образования и

2. ()сновы зiцоровоr,о образа жизни. Физическая культура в обеспечении

зlцоровья

Oбrltr,re llpcl{c,l,alt]J]eltиrl сl здорOвом образе жи:]}lи. Физи.lеская ак.I.ивностI)

LIeJlOt]eКtl. JIи,It-tаяt t,LIгиеIlil. Зака"rrивание организма. Рациональное пита}{ие. отказ от

вредiI ых llрljlзьI IIeI{.

3. Обrllая физи,lеская и специальIIая подготовка в системе физического
воспитаlrия. Теория и метолика физической культуры

ОСНОВЫ физической подготовки. Средства физического воспитания. Методы

физического воспитания. Принlдипы методики физического воспитания. I_{ели и задачи

обrrlей и сIIеllиа-пьной (lизической подготовки.

4, ОСнОвы методики самостоятельных занятий физическими

УПРаЖНенияМи. Самоконтроль в процессе занятиЙ физическими упражнениями и

спортом

l [елlл" заllillIи и с-гI]уктура сLTмостоятельнь]х заняr,ий. Основные формьi и
,гребования к организации самостоятельных занятий физическоЙ культурой.Правила

проведения и построения самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Основы коtIтроля на занятиях физическими упражнениями

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Общие

положеtlия, понятия, цель и задачи ППФП

I-Iазна,лсгtие и задаLI14 профессионапьно-прикладной (lизической подготовки.

Сlэе,цс:"гва и прLIнцLIllы tlрtl(lессl4оIlаJiьI-]о-прикладной физи.lеской подготовки.

()сttс.ltзtII)Iе tlcp,l,bI меl,о/{ики r,r (lclprvIы посl,росIILIя :заняI,t,ий ППФП.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Учебно-методическиеиучебно-практическиепособия.

2. ПрактикУмы И методические рекомендациипо их выполнению.

3, Щругие материалы.

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

6.1. Основная литература

1. I\4уллер, А. Б. ФизичесКая культУра студента [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. Б. Муллер, н. с. Щядичкина, Ю. А. Богащенко, А. ю. Близневский. -

]l*jj.lli:,ijr].r_.;..j_t,illi,:.:l,],L,t'ir]_iti1_1;;'Lllrr'L l,;jHll,];l:r:j

б.2. Щополнительная литература

1. Гигиена физической культуры и спорта: учебник / Е.Е. Ачкасов,

И,В. БЫков, А.Н. Гансбургский и др. ; под ред. В.А. Маргазина, О.Н. Семеновой, Е.Е.

Ачкасова. - 2-е изд., лоп. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2013. - 256 с.

2. ЕВСеев, Ю.И. Физическая культура: учебное пособие l Ю.И. Евсеев. - 9-е

изд.l стер. - Ростов: Феникс, 2014. - 448 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

(интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. hfip_;/,ls.p_ý2"_|[,n}p_ý-}:ul - ,.Щепартамент физической культуры и спорта

8. Перечень информационных технологийо используемых при

осУЩествлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)о включая

перечеIIь lIрограммIIого обесrrечения и информационных справочных систем

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине, при

необходимости, могут быть использованы:

1. Офисный пакет программ и прилоrкений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2, Поисковая система Microsoft Edge * свободно распространяемый

программный продук,г;
стр. В из 19
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aл3. АрхиватОр 1Zip - свободгtо распространяемый программный продукт.

4. дdоЬе Reader DC - пакет программ, предназначенньтй для просмотра

электронrrых шуб"ltикаций в форма,ге PDF, свободно распространяемый программный
продукт;

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

просмотра изображеttий в dlopMaT.ax JPI]G, P].JG, GIF, вмр * XnView и т.д.);

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

7. Электронная информационно-образовательная среда <<московского

исламского института) ;

8. СправочнаЯ правоI]ая система КонсультантПлюс. Сrуденту

9. Мет,одические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

Обучение по дисциплине <Физическая культура и спорт)) предполагает

изучеItие курса на аудиторFIых занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает

разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся,

Щля успешIного освоения содержания диациплины и достижения поставленных

цеitей необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим

планоМ дисциплины. Щанный материаJI может представить преподаватель на вводной

лекции.

СЛеДlУет обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,

ко,горая имее,гся В библиотеке Института. Эта информация необходима для

самостоятельной работы обучающегося.

ПР" ПоДготовке It аудиторным занятиям необходимо помнить особенности

каждой формы его IIрове/Iения.

9.1. Подготовка к лекции

С целыо обеспечения успеlIIного обучения обучающийся должен готовиться к

JlеКIlИи, поскольку она является важнейшей формой сlрганизации учебного процесса,
стр, 9 из 1,9
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ПОСКОJIЬКУ:

1. знакоми,г с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

З. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учеблlом процессе.

С этой цеJIыо:

1. внимательно прочитай.ге материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с

темой проLIи,гаIlгtой лекции;

3. внесиr,е доIIоJIнения к поJIученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради;

4. запипrите возможные вопросы, которые вы зададите JleкTopy на лекции по

материаJrу изученной лекции;

5, ПОстарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. Узrrай'ге тему IIреllстояшцей лекции (гrо тематическому плану, по информации

стр. 10 из 79
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:]а/lание, l,есl,ироВаIIие, исIlоJIь:]оваI{ие аулио- и видео материалов. Обучаюш\иЙся

учатся самостоятельно работатъ с первоисточниками.

9.3. Примерная тематика рефератов

9.3.1. Реферат,

развитие научного мышления, на формирование познавательной деятельности по

предметУ череЗ комплекс взаимосвязаI{н ых методов иаследов ания, на самообразование

и,гворческуIо /]ея,геJIь}Iос,гь.

какие заd ач u р eLu аеm данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расtширяе],знания по общим и частным Bo'pocaM предмета.

2. СПОСОбСтВУе'I' с|lормироваItиIо умеrrий и навыков самостоятельной

иссJlе/IоВа'I'еJII)скОй рабо,гы; закJIаIIывает базУ для научного исслелования в

rrрофессиона.пьной облас,ги и т.л.

Содействует формированию библиографических знаний и умений.

Формирует IIавык осРормлеFIия научных работ.

Какие можно выделить эmапьl u Memodbt uсслеdованuя в разработке темы?

1. Изучение JIитера,гуры по ,геме.

2. Обоснование актуальности темы.

3. Подбор материала для написания основной части реферата.

4. В ылеление воIIросов, предлагаемых для эмпириLIескоI,о исследования.

5. I[оzдбор илпюстратиI]ного материаJIа по теме реферата (если требует

необходимость иссJIедования).

6. Определение результатоI] исследования.

Рсферат'ы могут IIосить как теорети.tеский,так и I]рактический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при заu4umе рефераmа?

1. 13ремя, отведённое IIа защиту реферата не должно превышать 15 минут.

Сюда входит не только изложение информации аттестуемым, но и

вопросы, задаваемые выстуIIающим.

2, Выступление заключается в изложении следующих моментов:

актуальности темы, основные теоретические выкладки, выводы по
стр, 1,1 из 19
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работе. Выступление может сопровождаться наглядным материалом

(презентация).

о цен uвсtеmся работа tlo слелуIошlим кри.гериям:

l . Актуальt{ость темы исслелов ания.

2, ХаРаКТеР ИЗЛожения материала: научность, доступность,

последовательность, язык изложения, вызывает ли интерес прочитанный

ма,гериал и т.д.

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

исследования).

4. Наличие иллюстративного материаJIа, его соответствие тематике

исследоl] ания (ес"lrи требует ttеобходимость исследования).

5. Оформление работы.

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

о,гветы I{a вопросы.

9.3.2.

1.

2.

aJ.

4,

5.

6.

1,

в,

9,

спорта.

10.

11.

|2.

1з.

14.

11римерlIаятематика рефератов

Ilонятие (здоровье)), его содержание и критерии.

Злоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха.

Здорсlвье человека как ценность и факторы, его определяющие.

Взаимосвязь обш{ей культуры студента и его образа }кизни.

З2доровый образ жизни и характеристики его составляющих.

Гигиеническая гимнастика как фактор здорового образа жизни.

Гигиени.tеские основы закаJIиваI{ия.

Jlичная гигиена студента и ее составляющие.

Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и

Закалива ние организма,

Рациональное гIитание.

I]лияние алкоголя на организм человека?

Влияние курения на организм человека?

Влияние наркотических веществ на организм человека?
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15, ИнтенсивностЬ Irагрузок В условиях самостоятельныХ занятий у лиц

разного возрас,га.

l6. Организация самостоятельных занятий. Формы и содержание
самостоятельных занятий.

|1 , Определение потребностей в заI{ятиях физической культурой и спортом
совремеIIttой мололех(и.

l8. Гигиена самос.гоятельных занятий,

19, Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий.

20, СамоконтроJlь, его основI]ые методы, показатеJrи, кри.герии оценки,

дI{е вни к самокоI{троля

2L f{иагностика и врачебный контроль.

9.4. Щок"тlаlц

/f,оклаД этО виД самостоятельной работы, заключающийся в разработке
обучаrоrЦимисЯ темь] на основе изучения литературы и развернутом публичном

сообщении по данной проб"гrеме,

9.4.t, Примерная тематика докладов

1. Средс,гва и методы (lизического воспитания

2. Методическиепри}Iципыфизическоговоспитания

3. Воспитание физических качеств

4. Обrцая физическая подготовка, ее цели и задачи

5. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи

6, основные принципы определения и увеличения нагрузки и интенсивности

1, Проло;lя<ительностьиинтенсивностьзанятий

8. Значение мышечной релаксации

9, I]ОЗмохсность и условия коррекции физического развития, телосложения,

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры

и спорта в студенческом возрасте

10. Формы занятий физическими упражнениями

1 1. Спортивная подготовка ее цели и задачи

|2. Методика подбора средств ППФП студентов.
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1 3. ()рr,анизация, формы и сре/{ства ППФП студентов в вузе.

|4, IlпФП студентов различных специальностей на учебных занятиях.

15. ППФП студентов во в}Iеучебное время.

16. Система контроля за ГIГIФII студентов.

|7, Методика самостоятельного освоения отдельных элементов ппФп.
l8, 11риклаДные видЫ спорта в ПIIФП студентов.

19. основное содер)tание ппФП будущего бакалавра и специыIиста.

20. Повыlление устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям

внешlней среды средствами IlПФП.

9.5. Подготовка к заче.гу

к за,lе,гу необходимо готовится IIеJIенаправленно, регулярно, систематически и с

первых дней обучения по ланной дlисциплине. Попытки освоить лисциплину в период

зачётно-эк:]аменационной сессии, как правило, показывают не слишком

удовле,гвориl,ел ьные результаты,

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

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

иJIJIIос,грирующие теоретические поло}кения.

Посltе предложенных указаний у обучаIощихся доJIжно сформироваться четкое

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

по /lисIциIIJIиIlе.

1 0. Материально-т,ехIIическое обеспечение

лля осуlцествления образоватеJIьного процесса IIо дисциплине необходима

следующая материально-.гехническая база:

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 для самостояте"тtьной работы обучающихQя, оснащенное

компьlо,ГерноЙ ,гехникоЙ с IjозможНостьЮ подклюЧения к сети Интернет и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду мwI.
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11. При.llожение Nьl. Фонд оценочных средств для

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица М 1. Рейтинг - пJIан

проведения

l} lI71t,l lco Hr,lrcl;r rl Тема / форма аттестационной работы
Мин. кол-во

баллов
Макс. кол-
во баллов

Контроль посещаемости
занятий

э 10
Посеl llегl ие JIеi(цион H1,1x занятий 2 4
ГIосещение семинарских и
практиLIеских занятий 3 6

Текуrций контроль работы
на семи[Iарских и
практи LIеских занятиях

13ид оr,че,гit 30 60
Письментtt lй о,гве,г. 5 10
Ус,гный опрос 5 10
Учас,гие в кругJIом с.голе 5 10
Под,отовtса реферата, /Iоклада 5 10

Рубежный контроль 10 30
10 30

I I ро п,t еlItv,t,O tI I I ilrI а,г,l,сс,l.аtI lи rt Заче,г 0 з0

Итого 51 l t00

посещаемость занятий
Metl ее 2 5о/о зLlняl, иЙ.

опредеJ]яется как суммарный уровень посещаемости за семестр не

Рейтинговые бонусы,
зздrlнglqд9l!ý?дд9д

повышаIош{ие ypoBerlb итоговой оце"пrд ,rо.у, 
"оста"иru 

по каrцоrу

I{гrpoмеlttyтo.tнoйaTTеcTaциинеДoПyскaIoTcяoбyчaющи..",'uбp
Mellee 50 баллов

Таблица ЛЪ 2. Градация перевода
тибальную систему аттестаIIионных
EcToS.

рейтинговых баллов обучающихся в 5-
оценок и систему аттестационных оценок

Аlсадепл ll.tcclcl,t ii peiiTll ll г
обу.tаюrцегtlся

Аттес,гацlrоIi ная оценка обучаlощегося по
длrсцtrплttllе учебного плана в

llаtlltоlIальной слtстеме оценtлваl{ия

Атгестациоlttlая оценка
обу.tающегося по дисциплине

учебного плана в системе EcTs
95- l 00

о,г,,t r.tч но
+ А (excellerrt)

85_94 А (excellont)
75,84

Хороruо
+В (sооd)

65.14 I] (яооd)
55_64

Удовлетворительно С (satis{Ъctor"r)
51-54 D (sаtistЪсtоrч)
45-50

Н еудовле,l,воритеJIьно
Е (sаtisfасtогу failed)

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

Типовые коIIтроЛьные задания И иные материалы, необходимые для
ОЦеНКИ ЗНаНИЙ, УМениЙ, наВыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной

программы
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Примерный перечень вопросов к зачету

1. /(айте опре/]еление основным понятиям <физическая культура), ((спорт)),

((двигатеJIьная реабилитация)), <физическая рекреация)), кфизическое воспитание).
2. Назовите виды физической кулы:уры.

3. Назовите специфические признаки спорта.

4, Что является результатом процесса физического воспитания?

5. Щайте определение 
'rонятиrо 

<функr{ии физической культуры).

6, Itакие фуrrкции относятся к специфическим функциям физической
культуры?

1, Itакие функции относятся

функциям физической культуры?

к неспецифиLIеским (обr_rдеку"тlьтурным)

8. /{айте определение понятию ((система физического воспитания)).

9, Кто явиJ]ся основоtIоJIо)tником отечествеrIной системы физического
воспитания?

10.

11.

|2,

13.

|4.

15.

Назовите задачи физического воспитания.

Назовите принципы сис.гемы физического воспитания.

Какие блоки состаI]JIяIот структуру физической культуры студентов?
LIr:o яв.тtяе,гся целью физического воспитаIIия стулеIлтов в вузе?

какие суш{ествуют формы занятий в физическом воспитании студецтов?

Какова ролЬ студенческогО спорта в формировании личности студента?

16, Что такое з/Iоровый образ жизни и индивидуальный стиль зож?
|1. IIазовите осноI]ные компоненты здорового образа }кизни.

1в. Какова роль регулярной двигательной активности в сохранении

укреплении здорового образа rкизни?

19. Назовите правила личной гигиены.

20, Какие клIочевые положения относятся к суточному режиму?
2\, Что такое закаливание организма?

22. Назовите основные естественные средства закаливания.

2з. Назовите основные искусственные средства закаливания.

24. I{азовите основные принципы закаливания.
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25, ItaKoB физиологический механизм закаливания?

26. Что подразумевает рациональное питание?

21, В чем заключаются особенности питания при регулярных занятиях

физическими упраrкнениями?

28, Каково влияние алкогоJIя на организм человека?

29, Каково влияние курения на организм человека?

30. Каково влияние наркотических веIцеств на организм человека?

31. Чт,о т:акое физическая подI,о,говка? Назовите ее виды.

з2. Что такое двигательные способности человека?

33. Какие двигатеJIьные способнос,ги относятся к кондиционным?

з4, Что является ocHoBIIbiM средством физического воспитания?

35. Назовите классификацию физических упрая(нений.

36. I{азовите классификацию физических упражнений по их значению для

рец]ения образовательных задач.

з1. Щайте характеристику гигиеническим факторам физического воспитания.

38. fiай,ге характеристику группе естественных сил природы.

з9. flайт,е харак'еристику общепедагогическим методам.

40, Какие методы относятся к группе методов строго регламентированного

упражнения?

41. Какие методы относятся к группе методов частично регламентированного

упраrкнения?

42. Какие принципьi относятся к общепедагогическим (методическим)

принципам физического воспитания?

4з, Какие принципы от[Iосятся к специфическим принципам физического
восгIиr:ания?

44, I{азовите цели и задачи общей физической подготовки.

45. Каковы цели специ€Lльной физической подготовки?

46, Ч,го составляет структуру подготовленности спортсмена?

41. Что является целью самостоятельных занятий физическими

упра}кнениями?
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4в, Какие заl]ачи решаются в I1роцессе самостоятельных занятий физической
культурой и сtrор.гом?

49, 1,1азовите основI{ые формы самостоятельных занятий физическими
упражнеIlиями.

50, Каково значение и содержание утренней гигиенической гимнастики?
51. Каково значение и содержание физкультпауз?
52, Каково значение и оодержание самостоятеJIьных тренировочных занятий?
53. Какова структураучебно-тренировочного занятия?

54, Какие задачи решаются в подготовительной части тренировочного
занятия?

55, Какие задачи репIаIотся в заключитеJIьной частитренировочного занятия?
56. Назовите основlIые требования к организации и методике

самостоятельных занятий физическими упражнениями.
51. l]азовите правила провеления и построения самостоятельных занятий

dlизически ми упражнеIIия ми

58. Itаковы особеннос,ги самостоятеJIьныхзанятий rкенщин?

59. Назовите цели и задачи врачебного контроля.

60. Каково назначение и содержание педагогического контроля?

6 i. Itакие показатеJIи отI,Iосятся к объективным критериям самоконтроля?

62, Itакие показатеJIи отI{осятся к субъективным критериям самоконтроля?

63. ldайте опреде.пение понятию <профессионалыlо-прикладная физическая
подготовка)).

64. Каково ocнoвIloe назнаLIение ППФП?

65. Itакие факторы профессиональной деятельности определяют общую
направленность ППФП?

66, Какова цель ППФП студентов?

61, Каковы задачи ППФП студентов?

б8, .Щай,ге определение основным понятиям ППФП: прикладные знания,

прикладFIые умения и навыки, приклалные психофизические качества, прикладные
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физические качества, прикладные психические качества и свойства

прикJIаIч-Iые сIIеllиаJlьные качесl.ва.

69, Что яв.тtяется основным средством IlПФП?
70, Какие существуют принципы подбора средств IlПФП?
1\. Назовите осrIов}Iые формы проведения занятий ппФП в вузе.

личности,
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1. ПеРеЧеНЬ ПЛацируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)о

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Таблица j\b1. С

2. МеСТО Дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Щисциплина <<Семейные отношения в исламе (Фикх ал-усра)) реализуется в

обязательной части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихая по

направлению подготовки 48.03.01. Теология.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
КОЛИЧеСТВа академических часов, выделенных на контактную работу
обучаюшIихся с преподавателем и на самостоятельную работу

Общая трудоемкость дисциплины <Семейные отношения в исламе (Фикх ал_

усра)) составляет 4 зачетных единиц (l44 часов).

Очная форл,tа об11,1gцuо

О чн о - з аочная ф орл,tа о буч енuя

йо жание иlLl\и в компетенци

лъ Код Содержание индикаторов компетенции

1 опк-4.1 11рименяеТ классическуЮ методологию исламского права " рa-a"""
нестандартных вопрqсов и умеет соотнести их с х(изненными ситуациями

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по ceMecTDaM
3 4

Общая трyдоемкость по учебному плану |44 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 11 32 40
Jlекции (Ji) 32 \4 18
Семинарские занятия (СМ) 40 18 22
CaП,Iocl'I'oll'l'eJII>II:lrI рабоr,а (СР) бсз yll.ell1a п,po.ц,le)tcyпlol!ll0zo KolLп,lpoJIrL; 54 40 14

Промежуточный контроль: зачёm с оценкой +

Экзамен 18 18

Вид учебной работы
Трудоемкость

час.
по семестDам

4 5
Общая тIlyдоемкость по yчебному планy |44 72 72

Контактная работа обучающихся с преподавателем: зб 20 16
Лекции (Л) t4 8 6
Семинарские загIятия (СМ) 22 12 10
СаМОСI'Оя'I'еJIьнilrl рirбот,:r (СР) без yltell1a l1po.1|.c)lcl)l,]1oLltlo?o Kolll1,1pl,tlrl; 99 52 47

Промежуточный контроль :
Зачёm с оценкой +

Экзамен 9 9
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Зао,Lная ф орл,tа обученuя

Вид учебlrой работы
грудоемкость

Всего
часов

по ceMecTDaM
4 э

|44 72 11

Щuц:зl._цtцtlt]!Фqlцqq}_at{l9_Iltцд_с_ц__сrцqц9дllцi1_1чц_ц: l4 6 8

ДqщцgцQц_ 6 2 4
Семинарсrtие занятия (СМ) _ 8 4 4
самостоятельная работа (ср) без учеmа про74еасуmочноzо конlпроля: l17 62 55

Промежуточный контроль :
зачёm с оценкой 4 4

Экзамен 9 9
4. СОДерЖание дисципJIины (модуля), структурированное по темам

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

видов учебных занятий

очно-зао|tLtая ф орлlа о бученuя

()чная ,,+,tct обччелtuя

2
()

,ёl1

t!

(у)

,Ol1

[,Iаимеlлование и содержание потемам (разделам) Всегtl
часов

из них:

Копr,акгн:ля раб<l,га
Обу,tп,о*"*.u .

п рсподаRатеJlсм: ср
л см

J 1 Семейное право в исJIаме |4 2 2 10
З [_2_Lе99дqццеа 9емьи в исламе 56 |2 16 28

__Дqдцо r, gвка к эlзgfуj 1 1

Зачет:
Всего за 3 семестр: 72 l4 18 40

4 J Общие и обособленные rrрава членов мyсульманской семьи 1б 4 8 4
4 4 Окон.lание семейной жизни и его последствия з8 14 I4 10

Консчльтация: 6
Эк:замен: |2

всего за 4 сем 1) 18 77 l4
Итого: |44 з2 40 54

F
Q

2

.Фl
Z,

фl
Ed
о1

.olz,

Наименовilние и содер}кание IIо темам (разде.пам)
Всего
часов

из них:
конr,актная

работа
обучаlоtцихся с

Ir реп одавател ем: ср
л см

4 1 Семейное право в исламе |4 2 2 t0
4 2 СоздагIие семьи в исламе 5б 6 10 40

Подготовка к зачетy: 2 2
Зачет:

Всего за 4 семестр: 72 8 12 52
5 _) обrцие и обособ"ltенные права LtJ]eI{oB м}сlzлбх,lд*rской семьи 1б 2 4 10

5 4 Оttоllчаtltl.tе семейной жизни и его последствия 47 4 6 эl
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С о d ернсан uе уче б Hblx р аз 0ело в

1. Семейное право в исламе.

Понятие и сущность <<Фикх ал-усра>).

ОПРеДелеНИе поFIятия ((семья)) и <<Фикх ал-усра). Виды семьи и ее роль в исламе.

()собенносl,и института семьи в исламе. Современные проблемы семьи в российских

реалиях и приrIципы их решения. Правила фикха, связанные с семейным правом.

Статус бракосочетания (никяха) в исламе.

Постановление ислама относительно вступления в брак. Призыв ислама к
бракосоче'ганиIо. Препятствия на пути вступления в брак. Полигамия в исламе.

2. Создание семьи в исламе.

/{ействия, предшествуюшцие бракосочетанию.

Свойс'гва жениха и невесты. Препятствия для вступпения в брак с позиции

t-
|)

а
9

.ol4

lч

Ed

.Ol4

IIаипrеlItlВание И содеряtанИе п0 TeMrlM (разлелам) Веего
часов

из них:
контактная

работа
обучающихся с

преподавателем: ср
л см

Консyльтация: 3
Экзамен: 6

Всего за 5 семестр: 11 6 10 47
Итого: 144 l4 22 99

Зао,tttая форwtа обучgrш

ý
F
Q
Ф
2
а)о

.О|4

q
Ф
d
fv)

.Фl
z,

fIаименование и содер}кание по темам (разделам) Всего
часов

из них:
контактная

работа
обучающихся с

преподавателем: ср
л см

4 l Семейrrое право в исJIаме 22 2 20
4 2 Создание семьи в иоламе 44 2 2 40

Подготовка к зачетy: , 7

Зачет: 4
Всего за 4 семестр1 68 2 4 62

ЦД аýrцg. " "0"."0r."r",.. 27 2 25
5 | 4 | Оконtини.-с семейной жизIlи и его последствия зб 4 2 30

Консyльтация: 3
Экзамен: 6

Всего за 5 семестп: бз 4 4 55
Итого: |44 6 8 l17
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шариата. Знакомство по принципам шариата. Помолвка.

Брачный логовор (никях).

обязательные элементы (аркян) никяха. Условия (шуруr) заключения никяха.

действия при заклIоLIении

условиях, ИспользоваI]ие

брака. Принriипы заключения никяха в российских
совремеI{ных средств коммуникации в процессе

сравнительный анализ Семейного Кодекса Российской Федерации. Желательные

бракосочетания. отношение шариата к оформлению брака в загсе. Современные виды

браков и отноlпение ислама к ним.

3. Общие и обособленные права членов мусульманской семьи.

Права и обязанцости супругов.

Права мужчины (обязанности жены) в современной трактовке. Права жены

(Обязанности My>rca) в современном понимании. Имущество и собственность в

шариате. Работа женIцины в доме и за его пределами.

IIрава и обязательства родителей и детей.

Права родителей (обязанности детей по отношению к ним). Права детей. Забота

Ислама о воспитании детей с сознательного возраста и указания для каждого этапа их

ЖИЗни. Ограничение рох(лаемости. Отношение ислама о прерванном половом акте и

коIIтраI]епLlии, Оrтлошrение исJIама к аборту.

4, Окончание семейной жизни и его последствия.

Развод по инициативе мужа (таляк).

Определение и понятие сJIово ((таляк). Отношение ислама к расторжению брака.

Критерии таляка. Виды ((таляка)) и особенности каждого из них. Восстановление брака

(радя<'а).

Развол по инициативе жены (хуль').

Определение и понятие слово <<хуль'>>. Шариатское обоснование такого вида

развода. Критерии хуль'а. Последствия такого вида развода. Расторжение брака по

причине неверия.

Расторжение брака в судебном порядке.

Роль имама мечети в решении семейных проблем. Расторжение брака имамом.

Обраrrlеrrие в суд, лJIя растор}ке}tия брака и отношение исJIама к нему. Расторжение
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брака по причине лишения свободы мужа и его пропах(и.

Последствия расторжения брака.

Определе}Iие и понятие слово (идда)). Разновидности идды. Права и обязанности
женшIиньi во время идды.

5. IIеречень учебно-методического обесцечения Для самостоятельной

работы обучаюшIихся по дисципJIине (модулю)

1. Практикумы и метолические рекоменд ации по их выпоJIнению.

2, Ме,годиЧеские рекомендации по изучению дисциплины, в том числе

ме,голиLIеские разработки преполавателей по отдельным темам и видам занятий.

3. fругие материалы.

6. ПереченЬ основной и дополнительной JIитерат,уры, необходимой для
освоения лисlциплины

б.1. Основная литература

1. Тахмаз А. vI,, Хаrrафитский фикх в новом об.цичье. Тои II/Пер. с араб.яз.

А.Нирrrrа, Р.Ахметжанов; IIоД обrц.ред.Щ.В.I\4ухетдинова.- М.: Издательский дом
(нУР),2013 г.:З24 с.

2. Нургалеев р.м. Классическое мусульманское семейное право: учебное
пособие. 5-е изд. испр. - Наб. Че-ттны: <Щуховно-деловой центр <Ислам Нуры>. 20|6. _

109 с. l*1u.t,ii;.::1itl_}!1,11ll,_qg_i_цri:_;lt,nI_i.,,i"/iJor:i_lrrrqnl}_ql:"Xrý,.l_Ш

б.2. Щополнительцая литература

1. аЗ-ЗУХейЛи, Вахба ибн Мустафа. Мусульманская семья в современном

мире / Пер. с араб., перераб. Е. Сорокоумовой. - М. : Аль Китаб, 2013. - 496 с.

2. IlIаЛаби. Ахкам аль-усра фи-ль-ислям (на арабском языке). Щар ан-нахда,

|911, - 87В с.

3. АЛИ аС-Сайд. Рамадан. Ахкам аль-усра фи аш-шариа €шь-ислямия (rа

арабском языке). Маншурат аль-Халадия аль-хукукыя, 2002. - 464 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

(интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1, .Jll ,JдI+JI KJYI [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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https://rvww.aluka,h.net/webidohaishi/ l l l 0Вi

2. Ummа.ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа: -trt,фУ"Дrд:лlа;чlsяшуа=

i,, i :i i ii l t, 1, li_i i i ::i i i i 1,] l i] 1 l ii li.ij у i} : l],j l ],j _\j ;ji

3. Семья в исламе. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
j:lttl.z:r" il, w.j :; l М

8. Перечень информационных техrlологий, используемых при

ОСУШlеСТ'l}Лении образовательIлоfо IIроцесса IIо дисциплине (модулю)о включая

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

/{ля осущестI]JIения образовательного процесса по дисцигIлине, при

необходимости, могут быть исIIоJIьзоваFIы:

1. Офисный llaкe,I, программ и прило>кений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2. Поисковая система Microsoft Edge - свободно распространяемый

программный продукт;

З. Архива,гор 7Zip - свободно распространяемый программный продукт.

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

электронных публикаций в формате PDF, свободно распространяемый программный

продукт;

5. <Сре2lство просмотра изображеltий и факсов Windows> (программа

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

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

1. Элек,гронная информационно-образовательная среда

исламского института>> ;

8. Справочная правовая система КонсультантПлюс.

,l.r!l р"; / "ъiyly.q,tt]"jliult ir rfi :;"/sdйslrцlgлИtlч,dУ.

Стуленту

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

(модуля)

Обучени9 по дисциплине <Семейные отношения в исламе (Фикх ал-усра)>

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятепьной
стр,9 из 17
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работы. Аудиторные заняТия Ilроходят В форме лекций и семинаров. Самостоятельная

работа I]кJIIочае'г разнообразныЙ KoMITJIeKc видоМ и форм работы обучающихся.

щля успешного освоения содерх{ания дисциплины и достижения поставленных

целей необходимо познакомиться со следующими документами: Учебньш планом,

основными поло}кениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим

IIлаFIоМ лLIсциIIJIины. f{анный материап может представить преподаватель на вводной

лекtlии.

следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,

которая имеется В библио,геке Инс,гитута, Эта информация необходима для

самостоятельной работы обучающегося.

пр' подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности

ках<дой формы его lIроведения.

9.1. Подготовка к лекtIии

С ЦеЛьrо обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к

лекIJиI,I, IIоскольку она является ваяснейtшей 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:

l. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с

темой прочитанной лекции;

3. внесиr,е 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. пост:арайтесь уяснить место изучаемой темы в овоей подготовке;
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6. УЗrrай'ге тeNly I1ре/Iс,гояII\ей JIекIIии (по тематическому плану, по информации

лектора) и заtIишите инdlормацию, которой вы владеете IIо данному вопросу.

9.2. Подготовка к семинарским занятиям

СлелУет разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому

ЗаНЯТИlО, К теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из

НеСкоЛЬких BollpocoB, рекоменлуется список литературы, в том числе, и обязательной.

Работу следует организовать в такой последовательности:

1. прочтеrIие рекомендоваI{r{ых глав из разJIичных учебников;

2, оЗнакомление с остальной рекомендованной литера,гурой из обязательного

списка;

3. чтение и анализ каждого источника (документа).

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

семинару.

5. При работе с каждым документом надо ответить дJIя себя на следующие

воtIросы:

6, Кто ав,гор докумеrrта?
'/. Какое место эти авторы занимали в обществе?

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

он гIредставлял?

9. Itаковы причины ралзличного отноIIJения современников к событиям?

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

вс,гречаю,гся в тексте.

Rыводы из анализа документа дол}кны делаться самостоятельно: хотя в

исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но

сJIедует помнить, что не все I{аучные положения явJIяются бесспорной истиной.

Критическое отноIIIение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом

научной анаJIитической работы.

По;цгот,оtзt,те отI]еты rIa каждый вопрос плана. Каждое положение ответа

I1одтверждается (если форма семинара это Irредусматривает) выдержкой из документа.

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к
стр, 11 из 77
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семинарам.

Сле2дуеr' продумаl]Il оl'ВетЫ натаК называеМые <проблемно-логические) задания.

каж2дое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических
яtзлеttий, обосноваI{ием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого

понятия. Их сJIедуеТ продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно
выполнИть каК KpaTKyIo письменIlую работу на одной - двух тетрадных страничках.

Ес.itи преподаватеJIем поручено подготовить докл ад или сообщение гIо какой-то

указанIrой ,геме, то он готовитс я и в IIисьменн ой и в устной форме (в расчете на 5-7

миI{уТ сообtllеrrия). ГIосле этоI,о он должен быть на семиrrаре обсуrкдён на предмет

полнотьi, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики р€lзвития
мысJlи.

на семинарском занятии приtsетствуется любая форма вовлечённости: участие в

обсужлении, доIIолнеLIия, критика - всё, LITo помогает более полному и ясному

понимаIIиtо ItробrIемы.

Рсзу.ltьт,аты рабоr,ы на семиr{аре IIреtlолаватель оцеI]ивает и учитывает в ходе

провеllсIIия рубеlкного ltон,гроJIя и промежуточной а,гтестации,

9.3. Самостоятельная работа

самостоятельная работа является важным звеном в изучении дисциплины и

вклIочает в себя сJIедующее:

чтении рекомендованной литературы, в том числе учебной и научно-

популярной для получения более глубоких знаний;
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задание, тестирование, использование аудио- и видео материалов. ОбучающиЙся

уLIатся самостоятельно работать с первоисточниками.

9.4. Примерная тематика эссе, рефератов

9.4.1. Реферат

разви,гие Irаучного мыIIIJIения, на формирование познавательной деятельности по

предмету через комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование

и творческую деятельность.

КаКие заiсtrtu реLиаепх данI{ая форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.

2, СПОсобствует формированию умеrrий и навыков самостоятельной

ИССЛеДОВаТеЛьскоЙ работы; закладывает базу для научного исследования в

профессиональной об,цасти и т.д.

Содейс,r,ву с,г формироваI lи Io б иб.lrио графических знаний и умений.

Формирус,г IIавык оформления научrлых работ.

Какие можно выделить эmапьl u Memodb, uсслеdованuя в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.

2. ОбосrrоваI{ие актуальности темы.

3. Подбор материала для написания основной части реферата.

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.

5, Ilодбор иJIJIIос,гра,гивrIоI,о материала по теме реферата (если требует

необходимость исследования).

6. Определение результатов исследования.

Рефера,гы могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить р екоменд ации при з а лц umе р е ф ер а mа?

1, Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут.

Сrода вхо/дит не тоJIько изJIояtение информации аттестуемым, но и

вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов:

актуальности темы, основные теоретические выкладки, выводы по
стр, 13 из 77
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РабОте. Выступление может сопровождаться наглядным материаJIом

(llрезентация).

Оценuваеmся работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы иссJIедования.

2. ХаРаКТеР изложения материала: научность, доступность,

последоВательность, язык изло}кения, вызывает ли интерес прочитанный

материал и т.д.

3. F{аличие графических работ, их качество (если требует необходимость

исследоваrrия).

Наличие иллIостративного материала, его соответствие тематике

исследов ания (если требует необходимость исследования).

Оформление рабо,гы,

Качество защитьi: знание материала, использование наглядных пособий,

ответы на вопросы.

4.

5.

6.

9,4.2. IIримерная тема,I,ика рефератов

1, По.цигамия в соI]ременных реалиях,

2, IIJариатские цели в семейном праве.

З. Знакомство через призму ислама.

4. Соотношение между аргументами, в случае их противоречия.

5. Кыяс, как способ решеrrия современных вопросов.

6. Роль гrоня,гийлIого мышIления в установлении шариатских норм.

7. Принятие ислама одного из супругов и его последствие на семейную жизнь.

8. Семейное право: сравнительный анализ между законом и шариатом.

9. Роль имама в реIпение семейных вопросов,

10.Семейное право в ханафитском мазхабе.

1 1.Семейное право в шафиитском мазхабе,

12,Роль обычай в семейttых отноLI]ениях.

к экзамену и зачету

зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
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систематически и с первых дней обучения по данной дисциrrлине. Попытки освоить

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

слишком удовлетворитеJ]ыIые резуJIь.га.гы.

при rrолr,о,говке к экзамену и зачету rlo теоретической части выделите в вопросе

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

иллюстрирующие теоретические положения.

IIilc.ltc Ilpe/Ulo)I(etlII1,IX указаrttиЙ у обучаrоIцихся /{олжLIо сформироваться четкое

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

по дисципJrине.

l 0. МатериальtIо-т,ехIIи ческое обеспечение

/Jltя осуlцествлеI]ия образоватеJIьного проLцесса по лисциплине необходима

следующая материалпьно-техническая база:

Учебная аудитория для проведения занятиЙ лекционного типа,

семинарских и практических заня,гий, Iрупповых и индивидуальных консультаций,

'ГекуIIIеI'о коI]троJlя и rIромежу,гочной аттестации оснащен}Iая интерактивной панелью

с необходимым комплектом мебели для учебного процесса;

коМПыотерноЙ техлtикоЙ с возможностью подключения к сети Интернет и

обесttечеIlием /1оступа I] эJIеIt,I,роlIную информационIIо-образовательную среду МИИ.

ст,р, 15 из 17



ЛД:(lедqцно* отношения в исламе (Фикх аль-ус ) 48,03.01 Теология

11. Приложение Nьl. ФонД оценочных средств для

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица М 1. Рейтинг - план

проведения

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

баллов
Макс. кол-
во баллов

Itонтроль посещаемости
занятий

5 10
l [осеttlеttие JIскr{ионных занятий 2 4
I-Iосеttlенис семинарских и
практиLIеских заняr,ий

J 6

1'еrtущий контроль рабо,гьi
на семинарских и
практических занятиях

Вид отчета 30 60
Гlисьпцеtlttый о,гве,г. 5 10
Устный опрос 5 10
У.lастие в круглом столе 5 10
I lодt,о,гtlвttаr ре(lерата, l\окла/Iа 5 10

Рубеrкный коlIтролl) 10 30
10 30

[IpoMeiKy,roLIIIая ат,Iестация Зачет с оценкой
Экзамен

0 з0

Итого 51 100
ВЫПО:ttlегtие ,пtобого :}адания на уровIIе ниже (удовJIетворитеJIьноI,о)) : 0 рейтинговых баллов
llОсеЩаемость занятий определяется как суммарный уровень посещаемости за семестр не
менее 25о/о занятиЙ.
Рейтиtlговые бонусы, повышающие уровень ит,оговой оценки, могут составить по каждому
заданию до 20 баллов.
It промехсуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра
менее 50 баллов

Таблица ЛЪ 2. Градация перевода
тибальную систему аттестационных
ECToS.

реЙтинговых баллов обучающихся в 5-
оцецок и систему аттестационцых оценок

А ltа2lсlпt t t,l ес tclt i't

;leй't'1.I tt г обу,lil,u,r,a,-оa1

Аt'гесr,а tI lt tl t{ tl it rl 0 це t l Itа обу.I а ltl ще l,осяt п tt

дrlсцllIIJI1.1Ilе y.teбltoI,o IIлаllа в llациона.llьпой
с 1,1с,геNl е otlell I,1 l}a н ll rI

Атr,есr,ациrrнная оцеrIка обучающегося
по дисцлlплине учебного плана в системе

EcTS
95_ l 00

оr,личгtо
+ А (excellent)

85_94 А (excellent)
75-84

Xoporrlo
+В (,]ood)

65-,74 В (cood)
55-64

Удовлетворительно
С (satistactoгv)

51-54 D (satislЪctory)
45-50

Неудовлетвориl,ел ьно
Е (satisfactorv failed)

1-44 F (rrot rаtеd)
0 N/A (not rated)

Типовые контрольные задания и иные материалы,

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

необходимые для

характеризующих
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эт,апы формирования компетенций в процессе освоения образовательной

программы

примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету

1. Виды семьи и ее роль в исJIаме.

2. Особенности иI{сти,гута семьи в исламе.

3. Статус бракосочетания в исламе.

4. Пtенщины, с которыми запрещено вступать в брак.

5. Свойства жениха и невесты.

6. Обяза,гельныеэJIементы бракосоче,гания.

1. Условиябракосоче,гания.

8. Принципы бракосочетания в российских условиях.

9. Современные виды браков и отношение ислама к ним.

[Iримерный перечень вопросов к экзамену

l. I lраrза муrк.tинr,l в современной трактовке.

2. ГIрава женщины в современном понимании.

3. Работа женuIины в доме и за его пределами.

4. Отrтошение ислама к аборту.

5. Вилы таляка и особенности каждого из них.

6. I1онятие <<хуль'>> и его особенности,

7. Роль имама в решении семейных проблем.

8. IIонятие ((илды)) его разновидности.
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оглавление

1. 11еречень пJlанируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенныХ с планируемыми резуJIь,гатами оевоения образовательной программы .. 4
2, Место дисциплИны (модуля) в структуре образовательной программы......................4
3. объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
IIрсIIоlltlва,геJIем и на самос.гоя.гельную работу
4. Солержание дисциплиrrы (модуля), структурированное по темам (разделам) с
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Таблиrlа Ns1. Соиllа ание ин/Iи компетенций

ль Код Содерrкание индикаторов компетенции

1 огIк-2.1 знаком с основами вероучения в соответствии с их 1ракто"пои u ,аrурrлrraпоt
богооловских школах

2 оIIк-2.2. ЩеМОНСТРИрУе'г знание основных полоrкений вероучения ислама, r.по*rу"
исламскую богословqкуIо терминоJIогию

л'
J oIlK-2.3.

Щемонстрирует знание основных вероучитеJIьных полоrкений, 
"rеййr*сяБлагородном Коране и Сунне, способен объяснять особенности догматов

воззрений исламского вероучения

в
и

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

/{ИСЦИПЛИна <<Исламское вероучение (Акыда)> 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 работу
обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

Общая трудоемкость дисциплины <<Исламское вероучение (Акыда)>

составляет б зачетных единиц (216 часов).

Очная форл,tа. обученuя

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по ceMecTDaM
2 3 4

Общая трудоемкость по учебному плану 2|6 72 72 72
Контактная работа обyчающихся с преtIодавателем: l|4 42 32 40
JIекции (JI) 52 20 14 18
Семиtлzrрские зtll IrI,1,ия (СМ) б2 22 18 22
С амо стоятел ь tI ая раб ота (СР) б е з уч, е mа цэ () л,lп юуmо ч н о 2 о
конmроля; 84 30 40 l4

Промежуточный контроль:
Зачёm +

зачёm с оценкой +

Экзамен 18 18
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PI1/] кИсламское ве

Очно-заочная форл,tа обученuя

З аочная ф opwta обуtlgцr,

Акыда ) 48.0З.0l 'Геолсlгия

Вид учебной работы
Трчдоемкость

Всего
часов

по семестрам
3 4 э

!] Фцq ц=рудq 9щ]t 99 |lr__llqJ .I ф Llg м у t l J I tt н у 2lб 1, ,72 72
KоHT:IKTH аяl работа обу.lаlопlцхся с гlрепода_вателем : 54 18 20 16
Jlекции (Л) 20 8 6 6
Семинарские занятия (СМ) 28 10 |4 10

153 54 52 47

Промеrкуточный контроль : зачёm с оценкой
+

+

9 9

Вил учебной работы
Трудоемкость

Всего
часов

по семестDам
3 4 5

Общая трудоемкость по учебному плану 2lб 72 11 72
Контактная работа обучающихся с цреподавателем: 26 10 8 8
Лекции (Л) 10 4 2 4
Семинарсцце заня,гия G}4) 16 6 6 4
Самостоятель[IаrI работа (СР) без учеп,lа проА4еJrcуmочLlоzо
л{о1-1пlроля;

|73 58 60 ээ

Промежуточный контроль :

Зачёm 4 4
3ачёm с оценкой 4 4

Экзамен 9 9

4.Содержание дисциплины

(разделам) с указанием отведенного

видов учебных занятий

очная OOytlg7l r,o

(модуля), структурированное по темам

на них количества академических часов и

Всего за 2 се

Ilаипtеlлование и солержание по тсмам (разделапr)

из них:

Общая характеристика изуLIаемого п
Основные вероучительные школы
'Градиционная 

фqрN4уl]g j9р9цсllовелания
l Iоtttt,t,ие (иN4аII))

ц9цр99
1]ыи c-l,oJrII веl]ы

второй с,голп ве

Подготовка к зач
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Зачёm

Экза.цен

F

а
Фа

.о|4

ц
с)

.Фl4

Всего
часов

конr,акгнпяt
рабо,га

обу.tаlоrчихсл с
препода ва,гело]чl: ср
л см

2 1 4 2 2
2 2 8 2 2 4
2 а

_) 8 2 2 4
2 4 11 2 4 5
2 5 13 4 4 5
2 б 13 4 4 5
2 7 lз 4 4 5

) 7

зачет:
72 20 22 30



кис:lапцсtсtlе чение (Акыда)> 48.03.01 f'ео.llогия

|*9
?-
q)
9

rOI
<

Ё
-l
:d

,Фl1

НаименоваIIие и содеря{ание IIо темам (разле.llам) Всего
часов

из них:
копr,акгная

рабо,га
обучаlошlихсп с

препода Rаl,елеilr l ср
л см

,r,

J

3

8

I 
LIетверr,ый столп веlэы

2з 4 6 13
9 22 4 б 12

_) l0 IIя,гый столп веры 25 6 б 13
подготовltа к зачётy: ) 7

зачет:
Всего за 3 семестр: 72 l4 18 40

4 ll lI]ес,гой с,голп l]еры 13 6 4 J
4 |?, Особенности школ по акыле 9 2 4 J

4 1з
Разные подходы в понимании некоторых из <атрибутов>
воевыпrнего 9 2 4 J

4 14 11 4 4 J
4 15 Современная структура предыдущих Писаний \2 4 6 2

Консультация: б
Экзамен: 12

всего за 4 сем 72 18 22 |4

о ч н о - з ао Ltl-t ая ф о рлла о бученъtя

Ф

н
oJ
2
Фа

.Фl4

Ё
Ф
d
avl

.ol4

IIаип,lettoBaHlIe и с0llерн(ание по l,емам (разле;rапr)
Всего
часов

из них:
коrrгякгная

работа
обучаtоtIцихея с

II рсполава,l,еJlеlll : ср
л см

J 1 Общая характеристика изучаемого прелме,tа 7 2 5

3 2 ОсновI,Iые вероучитеJIьные школы 1 1 5
J J Трuдr цдрдцед:]:gр*у1ц J9р9g9д _од9д4ц4д 8 1 6
J 4 I Iоltяt,t,ие (и MI21H)) 1з 2 10
J 5 Р9цр99LI (<неверия и мн жияL 13 2 10
J б Гlсрвый c,l,oJIII веры 13 2 10
J 7 В,горой стоJIп веры 9 2 6

IIqдцqц.одка к зачёту: 2 2
зачет:

Всего за 3 семестр: 1,t 8 10 54
4 8 'I'реl,ий столI,I веры 28 2 6 20
4 9 llg:цqрLulЁ r]9дл pgplt 28 2 6 20
4 10 IIя,гый с,I,оJtп веDы 14 2 2 10

Подготовка к зачётy: 1 7

зачет:
Всего за 4 семестр: ,72

б l4 52
5 11 ЦI99IоL._цд! п9ры 13 2 2 9
5 12 Особенности пIKoJl по акыле 9 1 2 10
5 1з ых из (ат тов)Разные IIолхоllы в понимаI-Iии Il 9 1 2 9
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РПД <Исламское вероучение (Акыла)> 48.Q3,0l 'I'еология

F
Q
Ф
2
с)
9

,9l1

Ф
Е{
сч

.Эl4

Наименовапие и сOдержание по темам (разде;rам) Всего
часов

из них:
контакгная

работа
обучRlошихся с

преподtвате.[ем: ср
л см

l]ссвыtttllего
5 l4 щ:щцq]qр4дццци > ( <та клид> ) 11 1 2 10
5 15 Спррg*ц9ццgо .щулT ура предlыдуп{их I]исаний 1,2 1 2 9

Консyльтация: 3
Экзамен: 6

Всего за 5 72 6 10 47

Заочная форл,tа обученuя

F
Ф
2
Q

1

н

.Ol4

Наимсrlование и сOлерil(irIIие по .гемам (разде"rrам) Всего
часов

из них:
Itон,гакгная

работа
обучаlощихся с

Irрепода Rате,пеilt: ср
л см

J 1 Обпlая характерис,l,ика изуLIаемого прелмета 6 1 5
J 2 Основные вероучительные школы 6 1 5
J _)

'Градиционная формула вероисповедания 6 1 5
J 4 [Iоt,tяt,гие ((имtllI) 17 1 1б
з 5 13ott pclct,t (I Iеl]срия и мittlгобоlки_я> |2 2 10
_) 6 12 2 10
J 7 I3,горой с,гоJIII веры 2 5

Подготовка к зачётy: ,,
2

зачет; 4
Всего за 3 семестр: 72 4 6 58

4 8 Тlrе,r,ий сl,олп Rеры 22 1 2 19
4 9 _'lелцщц1цq|9дцд9ры 22 1 2 19
4 l0 lIяrт,ый с,гоJlп веры 22 2 20

Irодготовка к зачётy: 2 2
зачет: 4

Всего за 4 семестр: 72 2 6 60
5 11 Ш99rqg столп веры 12 1 11
5 12 Особенности шкоJI по акыlIе 12 1 i1

5 1з
Разные подходы в понимании некоторых из <атрибутов>
всевышtttего 13 2 11

5 14 Погlяt,гие (традиции> (<,гакrrил>) 13 1 1 l1
5 15 Современная структура предыдущих Писаний 13 1 1 11

Консyльтация: 3
Экзамен: 6

Всего за 5 семестр: 72 6 10 55
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С о d ерuсан uе учеб Hbtx разdело в

1. Общая характеристика изучаемого предмета

определеltие понятия ((акыда)). Важность изучения акыды в исламе. Место
науки о вероучении среди других исламских богословских наук. особенности

исламскОго вероуЧениЯ и егО влияние на людеЙ. основНые истоЧники акыды: Коран,

Сунна. Место разума в изучении вероучения.

2. Основные вероучительные шIколы

возникltовение и развитие акыды. основные богословские школы по акыде.

ученые-составители сборников по акыде И их Труды. основная литература и

источники гIо теМам лекцИонного курса. Причины появления разных школ. основные

о,гличия мех(ду школами (без детального разбора). Правомочность школ согласно

принятым сРет:вам (реlIигиозно-правовым суждениям ученых-богословов), Ареал

распространения богословских школ в современную эпоху.

3. Традиционная формула вероисповедания

Г[Оняl'гие ((иман)) (без детального иссJrедования). Ознакомление а традиционной

фОРмУ"тrой вероиспове/Iапия с точки зрения суннитской традиции. Запись и разбор

фОрмулы, вкJIIочая арабский текст и соответствуюrций перевод на русский язык.

Заучиваtrие форму"liы (на лротяжсIIии всего семестра).

4. Понятие <имаtI>>

Понятие ((иман)) (де,га.тrьный разбор). Основные подходы в понимании ((имана))

СОГЛаСно суннитским богословским школам. Неправомочные позиции в понимании

ЭтоГо понятия. <<Иман> и ((ислам>. Понятие ((ихсана>. Соотношение веры и деяниЙ:

разJIичия в Ilодходах. Вопрос <(увеличения и уменьшения веры)>. Отношение к грехам

и прегреIшениям. I\4олитвы и благие деяния как награда усопшим.

5. Вопросы ((неверия и мtлогобожия>>

Понятие (Itеверия> (<пуфр>). Разбор термина с точки зрения арабского языка.

Узкий и ш]ирокий tззглядlы на (неверие>. Виды (куфрD. Незнание как уважительная

ПриЧИна (к'узр биль-дrкахль>). Отношение мусульманских ученых к

вероотступничеству (uр"ддuu). Понятие <<многобо}кия>> (<широ). Виды ((ширка)>.

Проблема расширения значения ланного терми}Iа. Понятие (лицемерия> (<нифао).
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Лицемеры в период первых мусульман.

6. Первый столп веры

Суть и важность веры во Всевышнего Аллаха. Значение слова <дллах> с точки

зрения арабскоr,о языка. Возмояtность использования других терминов (в т.ч.

неарабоязычных). Понятие <фитры> как кврожденной веры). Щоказательства

сущес,гвОваtIия Творuа. Польза веры с духовноЙ и материальной точки зрения.

О,t,ношеrIие исJIама к (теории эI]оJIIоI{ии). Единобожие (ктаухид)). Формула (таухида)

и ее важность. Единобожие в koparre и Сунне. Щоказательства единства Всевышнего и

НеВОЗМожнос'ги существования нескольких кбогов>. Неподражаемость и непохожесть

Ал.паха на кого-либо. Понятие (имен Аллаха> (касмa>). Освещение этой темы в

КОРаНе И СУнне. Отсутствие окончательной цифры ((имен Аллаха> и р€lзъяснение

ХаДИСа О 99-ти именах. Перечисление имен согласно наиболее известным хадисам.

Смыс"ц }IаJIичия ((имен А-цлаха>. Понятие катрибутов Аллаха> (ксыфат>).

It"irасси(lикаI{ия и переLIисление наиболее распространенных <сыфатов>. Затрагивание

темы сJIожных IIJIя понимания атрибутов (без детаJIьного разбора).

7. Второй столп веры

Вера в ангеJIов (кмаляикя>). Разъяснение термина ((маляикя>. Ангелы в Коране и

Cyrlrre. ГIрирода ангелов: сравнение с человеческой природой. ,Щействия, присущие

ангеJIам, Flаиболее известные ангеJIы. Чистота и безгрешность ангелов: отсутствие

гIонятия ((падших ангелов)). Щх<инны. Разъяснение термина ((джинн)). Природа

джиннов, их отличия и схожесть с людьми и ангеJIами. Существование джиннов

согJIасно Корану и Сунне. Виды джиннов и их деятельность. Понятие ((сглаза и порчи)

согласно мусульманскому мировоззрению. Вопрос внеземных цивилизаций.

8. Треr,ий столп веры

Вера в Писания (<кутуб>). Разъяснение термина <кутуб>. Бох<ьи Писания

согJlасlIо Kopally и Сунне. О,rношение к предыдущим Писаниям) в т.ч. не упомянутым

мусуJIьмtllIских ис,гоLII]иках. Последнее Откровение продолжение

обrцеIrророческой традициI4. Суры и аяты как Боrкьи знамения. УниверсаJIьность,

неизменность и сохранность Корана. Общие выводы относитеJIьно веры мусульман в

Божестllенные Писания. <Люди Писания> (<Ахль аль-Китаб>). <Люди Писания>> в
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Коране и Сунне. Состав данной категории. Разъяснение понятия ((зиммии> (<Дхль аз-

зимма>). Статус двух категорий согласно шариату. Мусульмане в инорелигиозных

странах. Понятие (Дар аль-Ахд>.

9. Четвертый столtI веры

вера в пророков И посланников (крусуль>). Разъяснение терминов (расуль) и

кнабийй>>. Коран и Сунна о Божьих посланниках: их перечисление. отношение к

неупомяНутыМ в мусулЬманскиХ иQточниках людях, считающихся в других религиях

пророками. Категории и качества пророков согласно исламскому мировоззрению.

IIоняr,ие Llyllec: <<му'дlltизат)) и ((карамат>. Пророк VIухаммад как последний пророк в

истории чеJIовеческой цивилизации. Щоказательства пророческой миссии Мухаммада.

Щостоинства и особенности последнего пророка.

10. fIят,ый столп веры

ВеРа В ПОСледний день (<Йаум аль-Ахыр>). Составные части данного столпа

ВеРЫ. Х{изнь и смерть согласно исламскому мировоззрению. Загробная жизнь

(<баРЗах>>). Понятие ((конца времен> (<ас-Са'а>): малые и большие признаки. Понятие

(ВОСКрешеНИя)) (<а"шь-Кыяма>). ВажrIость данного раздела: выделение в качестве

отДелы{ого, дополнительного пункта в конце формулы вероисповедания. Высокий

СТаТус I lpopor<a MyxaMMalla и el,o зас,гупIILIчество. Щень Сула (<Йаум ад-Щин>). Мост

(<ас-Сырат)). Рай и ад с точки зрения исламского мировоззрения.

11. Шестой столп веры

Вера в предопределение (ккадар>). Понятие <судьбы>: невозможность

слУчаЙности. Разные подходы к пониманию терминов ((кадар) и (када). Щобро и зло

от Всевышнего: многоуровневое понимание понятия ((зла>); зло как справедливое

возмездие, очиlцение и испLIтание. Свобода воли и выбора (<ихтияр>). Упование на

Всевыпrгtего (<таваккуль>). Отношение ислама к фатализму. Современные взгляды на

поНятие судьбы в разных традициях. Смысл жизни. Общие выводы относительно

предопределеFIия. I]итаты из Kopalra, Сунны и трудов известных ученых и мудрецов

относитеJIьно судьбы и предопреlIеления.

12. Особенности школ по акыде

Школы по акыде: история и развитие (схемы). Ученые и их труды. Личности
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АбУ ХаНИфы, аЛь-Матуриди и аль-Ашари. Особенности матуридитской и ашаритской

школ. основные отJIичия и сходства между школами по акыде. Наиболее

распростраIIенные школы по акыде в современную эпоху. <Крайние)) течения, в т.ч.

радикализм, экстремизм и терроризм: неправомочность гIодобного рода убеждений с

точки зрения Корана и Сунтrы.

13. Разные подхоДы в понимании некоторых из <<атрибутов>> Всевышнего

N4 ногозгtаLIгlые ксыфаты>. Недопустимость уподобления (<ташбиx>).

'ГО;tКОвание без уточнения (<биля кяйф>). N{етафорическое толкование (<тавиль>).

КРИтика ((тавиля)> и аргументация в пользу правомочности данной методики.

Примеры тоJIкований. Крайности алJIегорического понимания. Крайности буквального

толковаI{ия, Осrlовные выволы.

14. Понятие (традиции>) (<,гаклил>)

Вопросы ((иджтихада) и ((таклида). кИджтихад> как борьба с застоем.

Известные (ученые-муджтахидьi). Понятие ((таклида>. Правомочность ((следования

УЧеI{ым)) в фикхе и акыде. Необходимость (таклида)) для мусульман: шариатское и

рацИональное обосrлование. <ТрадиционныЙ>> ислам (кислам таклиди>). Вопросы,

связанные с ((нововведениями> (кбидаат>).

15. Современная структура предыдущих Писаний

Ис,гория Библии. Современная структура библейских текстов. Ветхий завет:

основI]ые книги. FIовый завет: канонические Евангелия. Понятие капокрифов>.

Основные выводы относительно Библии. Писания других религиозных учений:

зороастризма, буддизма, индуизма. Польза изучения предыдушlих Писаний.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе

метоilиLIсские разрабо,гки IIреIIолавателей по отдель}tымтемам и видам занятий.

З, Щругие материалы.
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б. ПереченЬ основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоен ия llисlIиIIJIиtl ы

б.1. Основная литература

1. Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями (Д.-Ю. Дли). -
м., 201 5.

2, I-айнутдин Р. Хана(lитская акида. * м.-н. Новгород ,2OI2.
б.2. ЩопоJI IIи.гельная литература

1. Абу Ханифа Нуман ибн Сабит. Трактаты. Важнейшее знание. _ м., 2001.

2. Гайнутдин Р. Введение в шариаТ. - м., 20\4.ан,tIасафи. Акида. Символ

веры,---N4., 2001,

7. IIеречеrlь ресурсов иrrформаlционно-телекоммуникационной сети

(интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http.ll www.dumrf.ru - Мусульмане России;

2. r:Шp/www.idmeaina.ru - Издательский дом "Медина'';

3. http.llwww.islam.ru -Исламскийинформационньiйпортал;

4. http.llwww.islam-toda}z.ru -Исламсегодня;

5. https://umma.ru/ - 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:

l. Офисный пакет программ и приложений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2. Поисковая система Microsoft Edge - свободно распространяемый

программrrый гrродукт;

3, Архиватор 7Zip - свободно распространяемый программный продукт.

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

Электроrrлtых ttуб.itикаtlий в (lорма,ге PDF, свободно распространяемый программный

lIролук,I,.
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5. <Средство просмотра изобра}кений 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

исJIамского института) ;

8. Справочная

информационно-образовательная среда <<Московского

правоI]аЯ система КонсультантПлюс. Стуленту

lrtt р :i/wrvlv. consu ltant. rrr/ed u/student/study/.

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

ОбУЧеНИе По дисциплине кИсламское вероучение (Акыда)> предполагает

изучение курса на аудиторныХ занятияХ И В ходе самостоятельной работы.
АУЛИТОРНЫе Занятия проходят в форме лекций и семинаров занятий. Самостоятельная

РабОта Включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

flля успешllого освоения содержания дисциплины и достижения поставленных

Це.ltеЙ необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

ОСНОВныМи положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим

ПJIаНОМ /{ИсциIIJIины. ЩанныЙ материал может представить преподаватель на вводноЙ

JIекции.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,

KoToparl имеется в библио,геке Институ,га. Эта информация необходима для

самостояте"тtьtлой работы обучающегося.

11ри по/цготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности

ках<дой формы его проведения.

9.1. ПодготовItа к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к

jIекции, поскольку она является ваrкнейшей формой организации учебного процесса,

поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясIIяет у.Iебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;
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4. ориент:ирует 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 полученньiм ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради;

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

материаJIу изученной лекции;

5. ПОСТарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6, узrrайr,е тему прелстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лек,гора) и заlIишите информаIIию, которой вы владеете по данному вопросу.

9.2. Подготовка t( семинарским занятиям

СЛеДУе'г раЗУМно организовывать работу по подготовке к семинарскому

ЗаНЯТИ}О. К ТеМе каждого семинара даётся определённыЙ гrлан, состоящий из

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

1,

2.

,)

J.

4.

Рабо,гу слеlIует организовать в такой последовательности:

прочтение рекомендованrIых гJIав из различных учебников;

оЗНакомление с остальrtой рекомендованной ли,гературой из обязательного

списка;

чтеI{ие и анализ каждого источника (документа).

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому

семиIrару.

5. Пр" рабо'ге с каждым документом надо ответить для себя на следующие

вопросы:

6. Кто автор документа?

7, Какое место эти авторы занимали в обществе?

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

он представлял?

9, Каковы причины различного отношения современников к событиям?
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tO.сrrедует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что

встречаются в тексте.

I3ыводы иЗ анализа документа должны делаться самостоЯтельно: хотя в

исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но

СЛеДУеТ ПОМНИТЬ, чТО не все научные положения являются бесспорной истиной.
критическое отношеIIие (конечно, обдумаrrное) является обязательным элементом

l Iауч ttой анал и,l,иLIеской работ-ы.

подготовьте ответы на каrкдый вопрос плана. Itаждое положение ответа

под,гверя(дае],сЯ (если форма семинара это предУсматривает) выдержкой из документа.
ПодготовкУ сJIедуеТ отразитЬ В виде плана В специальгtой тетради подготовки к

семинарам.

Следует' продумать ответы I{a так называемые кпроблемно-логические)) задания.

Каiкдое из этих заданий связано с рабо,гой гlо сравнеIIию различных исторических

явлений, обоснованием какого-либо

понятия. Их сJIедует продумать, а

Если преподаВателеМ поручено подготоВить докладили сообщение по какой-то

указанIrой ,геме, ,го он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7

мину1] сообшдения). 11осле этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет

поJIно,гы, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития
мысJIи.

I Ia семиrIарском заItяl,ии приt]еl,с,гl]уе],ся -пюбая форма вовлечённости: участие в

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

пониманию проблемы.

РеЗУльтаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе

прове/lсIIия рубетiIIого контроля и промежу.гоч tIой а.гтестации.

9.3. СамостоятеJIьная работа

Самост'оятеJIьная работа является важным звеном в изучении дисциплиньi и

включает в себя следующее:

LIтеrIии рекомеIlдоваttной литературы, в том числе учебной и научно-
стр, 15 из 24
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популярI{оЙ для получения бо,iтее глубоких знаниЙ;

ПОВЫШеНие эффективности использования времени самостоятельной работы
ОбУЧаЮЩИХся обеспечивает применение методов активного обучения,, индивидуалъное

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

учатся самостоятельно работать с первоисточниками.

9.4. Примерная тематика эссе, рефератов

9.4.|. Реферат

развитие научного мышIления, на формирование познавательной деятельности по

Предмету через комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование

и,гворческую lIеятельность.

Itакие з ad ач u р е Lu шеm данная форма научно-исследовательской деятелъности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.

2. Способс,гвуеl, сРормированию умений и навыков самостоятельной

иссJrедоватеJlьскоЙ рабо,гы; закладывает базу лля научного исследования в

профессиональной области и т.д.

a

4,

Содействует формированию библиографических знаний и умений.

Формируе1, навыI( оформлеIIия научных работ.

Какие можно вьUIелить ,^nno, ч лtеmоdьt uсслеdовонuя в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.

2. Обоснование актуальности темы.

3. IIолбор материала /UIя наIIисания осI]овной час,ги реферата,

4, I}ы2lеление вогIросов, lIре/{JIагаемых дJlя эмпирического исследования.

5. IIо2цбор иJIJIIосIpа],ивilого материаJIа по теме реферата (если ,гребует
стр, 16 из 24
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исслеlIования).

результатов исследования.

необхо/Iимость

6. Определение

рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

какие возможно предложить рекомендации при заu4umе рефераmа?

следующих

выкладки,

наглядным

1. Время, отведёнНое на зацIитУ реферата не должно превышать 15 минут.

сюда входит не только изложение информации аттестуемым, но и

вопросы, задаваемые выступаIощим.

2. Выступление заключается в излояtеFIии

актуальности темы, основные теоретические

работе. Выступление может сопровождаться

(презентация).

Оценuваеmся работа по следующим критериям:

Актуальность темы исследования.

Характер изJlожения материала: научность, доступность,

ПосЛедовательность, язык изложения, вызывает ли интерес прочитанный

ма,гериал и т.д.

3. IIа"пичие графических работ, их KaLIecTBo (если требует необходимость

исследования).

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике

и с cJle/lo в аLIия ( есл и r,p ебу е,г н ео бходимость исследования).

5. ОсРормлеtlие работы.

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

отtsеты на вопросы.

9.4.2. Примерная тематика рефератов
(Jраrзlrи,геJILI{ый анаJIиз богос-ltовских шIкол по ((акыле).

Особ енно сти хана(iитской богос.lIовской школы.

Понятие ((иман)) с хаrrафитской точки зрения.

}Кизнь и /Iеятельность имама Абу Мансура аль-Матуриди.

Сходство взглядов аль-Матуриди и аль-Ашари.

ОtItибки и заблуяtления радикальной идеологии.

моментов:

выводы по

материалом

1.

2.

1.

2.

J.

4.

5.

6.

стр, J"7 из 24
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1. Узкий и широкий взгляды на термин (куфр).

в. /dиспуты четвертого праtsе/Iного халифа Али с хари/lжитами.

9. кНеохарид}кизм)).

10, Понятие (Лар аль-Ахд>) в современных условиях.

1 1. ВзаимоотIlошения мусульман И предстаВителей других религий в

современных условиях.

|2, Важность изучения науки таухид для предотвращения радикализма и

реJI игиозного заблу>ttдения.

13. Вера как путь обретения душевной гармонии человеком.

14. FIадежДа на милость Всевышнего как признак полноценности веры

мусульманина.

15. Нафс и его степени.

16. Нововведения в религии ислам (бидгат) и его виды.

11. О допустимости LIтеI{ия Корана умершим в исламском вероучении.

18. О'гношение к политической сфере общества в исламском вероучении

19. Отношение к пророкам в исламе

20. Познание Всевышнего человеком и его плоды.

2|. Польза веры в I]ечнуIо Itизнь для человека.

22. Ilольза веры ts предопределение для человека.

23, Ilонятие кмуракаба> (связь со Всевышним Аллахом) в суфизме.

24. Предостерех(ение от придания сотоварищей Всевышнему.

25. Признание безграничной милости Всевышнего - признак полноценности

веры мусуJlьмаI{ина.

26. Различные способы проявления любви к Всевышнему Аллаху.

21. Разногласия (ихтилляф) и его виды в исламе.

9.5. ПодгOтовка к зачету и экзамену

К заLIету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,

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

лисциплину в период зачётно*экзаменационной сессии, как правило, гIоказывают не

слишком удовле,гворительные результаты.
стр, 1В из 24



Р ГIД sЦ.дещgцg 9 д_.дру: gдд9(4цч,дф,, t_8 . 0 З . 0 1'Г е о л о ги я

IIри rro71r,o,гol]Ke к экзамеI]у и зачету по теоретической части выделите в вопросе

I,JTaBHOе, суtцественное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,

иллIострируощие теоретические поJIожения.

после предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое

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

ло дисциплине.

10. Материально-техническое обеспечение

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима

сJIе/]ую lllая м атериал ьно-техничес кая 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 мебеJrи /dля учебного процесса;

IIОМеIJдеНИе дJIя самостоя,гельной работы обучающихся, оснащенное

компыотерной техникой с возможностыо подключения к сети Интернет и

обеспе,Iением достуIIа в электронную информационно-образовательную среду }y''I4ИI.
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11. Приложение лill. Фонд оценочных средств для

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица ЛЬ 1. Рейтинг - план

проведения

Виды контроля Тема / rPopMa атгестационной работы
Мин. кол_во

баллов
Макс. кол-
во баллов

Itон,гроль посещаемости
занятий

5 10
I1осеirдение JIекциоFi tlых занятий 2 4
Посещение семинарских и
практических занятий 3 6

Текущий коI{троль работы
на семинарских и
практических занятиях

Вид отчета 30 60
письменнt tй ответ, 5 10
Устный опрос 5 10
Учас,гие в кругJlом столе 5 10
Ilодготовка реферага, доклада 5 10

Рубеrкный контроль 10 30
10 з0

I-1РОметсlr,гоtIFIая аттестациrI
Зачет с оценtсой
Зачет
Экзамеrt

0 з0

Итого 51 100
l]ыполttеttие лtобого залания на уровне IIиже (удовлетворительного>) : 0 рейтинговых баллов
Ilосепtаемосl'I) Занятий оrrределяется как суммарный уровень посещаемости за семестр не
менее 25о/о занятиЙ.
РейТИНгОвые бонусы, повышающие уровень итоговой оценки, могут составить по каждому
задаtIию до 20 бirллов.
It промеlкуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра
менее 50 баллов

Таблица NЬ 2. Градация перевода
тибальную систему аттестационных
ECT,oS.

реЙтинговых баллов обучающихся в 5-
оценок и систему аттестационных оценок

АКал9п111,1gскll ii
рел"lт}rнг обучаlошlегося

дттеста цио lI Il ая оцеtI l(il обучаюшдегося tro

л!I с ц lr пл и н е уч еб но го пл а Ila в на ц и онал ь н о I"{

cllcTeMe ошенлIвания

дттестационная оценка обучаrощегося
по дисциплине учебного плана в системе

ECTS
95- 1 00

Ol)l и,ttlо
+ А (excellent)

85-94 А (exceller-rt)
"/ 5-84

Хорошrо
+В (sood)

65-14 В (good)
55-64

Удовлетворител ьно
С (satisfactor.r)

51-54 D (satisfactorv)
45-50

I-I еуловлетвор14т,ел ьно
Е (satisfactory t-ailed)

|-44 F (not rated)
0 N/A (not гаtеd)

'Гиповые контрольные задания и

оценки знаниЙ, умениЙ, навыков и (или)

этапы формирования компетенциЙ в

иные материалы,

опыта деятельности,

процессе освоения

из 24

необходимые для

характеризующих

образовательноЙ

стр. 20
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программы

Примерный перечень вопросов к зачету

1. IJ чем закJIIочае,гся су,[ь исJIамского вероубех<ления?

2, Каков основной смысл понятия <Ислам>?

3. Что означает слово <Аллах>?

4. Какое значеFIие несет в себе термин кфитры?

5. LIT,o I]ы можете сказать о (теории эволюции)) с точки зрения мусульман?

6. Какое место занимает в Исламе единобоrкие, и каковы его основные

принципы?

'7. Что Вы Знаете об именах и эпитетах Всевышнего Аллаха? Расскажите о

некоторых из них более подробно,

8, ЧтО понимается в Исламе под понятием ((неверие>? Какие виды ((цеверия))

существуrот?

9. Как понимается в Исламе <<многобожие>?

10. Каковы основI{ые цравила (веры в ангелов>?

l 1. LI,го I]ы Mo)IteTe рассказать о джиннах?

|2. В чем заключается суть (веры в Писания>?

l3. Какие из Божьих Писаний Bbi знаете?

|4. ItaKoBo о,l^ноlllе}iие в Ис-ltаме к священным книгам будлистов и некоторых

других религиозных общин?

15. Что означают термины KAx.llb аль-Китаб> и кАхль аз-Зимма>?

1б. В .IeM, согJIасно исламскому вероубеждению, проявляется вера в пророков

и посланников?

11, Кого из пророков и посланников Божьих Вы можете назвать по именам?

18, Каковы свойства пророков и гIосланников с точки зрения Ислама?

Примерный перечеtIь вопросов к дифференцированному зачету

1. Что подразумевает по/{ собой (вера в Последний день>?

2, Какой смысл несет в себе понятие <Часа>? Верят ли в него другие

религиозные общины?
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3. Rо что верят мусульмане относительно смерти? Какую смысловую

наIрузку несет в себе термин (аль-ахыра)?

4. Что,гакое кбарзах>? Что можно сказать о состоянии души до погребения?

5. Что, согласно исламскому вероучению, происходит с душами усопших
после погребения?

6. Что, согласно исламскому вероучению, мохtет испытывать душа в могиле?

Могут ли живые принести пользу душам усопших?
,/. Что Вы можете скЕIзать о Дне воскрешения? Существует ли понятие

(BocкpelllelI ия)) в lIругих религиях?

8, что, согласно исламскому вероубеждению, будет происходить во время

Судu и после него?

9. КУДu ПОПаДут создания Всевышнего гIосле расчета? Что будет являться

самым возвышенным блаrкенством для веруrощих?

10. Разъясните смысл арабского слова (кадар).

1 l. Какие хадисы помогают понять суть предопределеwия?

12. Как объясняется в Исламе существование добра и зла? Как Вы понимаете

аят I47 из суры кАн-Ниса>?

l З. I-ITo ознаLIае], понятие ((ихтияр>? Как Вы понимаете 1 1-ый аят из суры <Ар-

Ра'д>?

|4, Какова одна из причин сотворения жизни и смерти?

15. Расскажите историIо, связанную с халифом Умаром и предопределением.

Какие выволIп можFIо из t{ee сделать?

16. Какие школы мусульманской религиозно-правовой мысли Вы знаете? По

каким причинам они образовались?

1'/. В чем отличительная черта ханафитской богословской школы? Что Вы

ЗIIае'ге о JIиLIIIос,ги Абу Хани(lы? Каким образом он противостоял радикальным

убеждеttиям'/

l8. Что означает понятие <такфир>>? Кто и как может принимать решения,

связанные с этим вопросом? IteM являIотся <такфиристы>?
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[Iримерrtый перечеIlь вопросов к экзамецу

1, Как понимается <иман> с точки зрения разных школ по акыде? Какие
позиции считаются правомочными, а какие являются недопустимыми?

2, Ч,го говорят ученые относительно сопоставления <Имана> и <Ислама>?

какое место занимает в мусульманской религии <ихсан>?

3. Каково соотношение (веры)) и ((деяний>> согласно основным богословским

школам по акыде?

4. Какие позиrIиИ занимаIоТ богословы по вопросУ ((увеличения и

уменьшения веры>? Яв.тtяtо,гся ли э.ги позиlIии противоречащими друг другу?
5. Itаким должно бьiть отноIIIение к грешникам? Можно ли совершать от

имени умерших религиозные обряды? В чем заключается смысл этих действий?

6. Разберите термин (куфр) с точки зрения арабского языка? Чем отличается

узкий взгля/{ на (неверие) от IIIирокого подхода к этому вопросу?

7. Что Вы знаете о понятии кширк>? В чем заключается проблема

расширения значения данного термина?

8. Кем считаIотся в исламе лицемеры? Какие суiцествуIот проблемы,

связанные с этим поняr,ием?

9, Что Вы знаете о многознач}Iых катрибутах> Всевышнего? Расскажите о

методе кбилякяйф""u. В чем заключается его основная суть?

l0, Что подразумевае,гся под методикой <<тавиль) в отношении толкования

Ilекоторых из ксыфатов> Всевышнего?

1 l. Какие крайности могут подстерегать при аллегорическом и буквальном

понимании мttогозначных (<эпи,гетов> Всевышнего?

12. Что означает термин (идяtтихад>? Какое место занимает это понятие в

исламе?

13. Чем является <<таклид>? /]озволен ли он в акыде? Как Вы понимаете

формул ировку (тради I{ионный ислаrм>> ?

|4, РаСская<ите о понятии <бидаат>. Каковы позиции ученых в отношении

этого вопроса?

15. Что Вы знаете об историиБиблии и ее современной структуре?
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16. Из каких книг состоит Ветхий завет? В чем отJIичие этой части Библии от

нового завета?

|], Расскажите о }-IoBoM завете. I] чем отличие канонических Евангелий от
апокрифов? Каковы основные выводы относитеJIьно библейских текстов с точки
зрения ислама?

18. Что Вы знаете о llисаниях неавраамических религиозных традиций? В
чем, в Iделом, заключается IIольза от изучения предыдущих Писаний?
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Рабочая программа по дисциплине (Корашоведение (Улум ал-Кур'ан)>

составлена на основании требований Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню

подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 48.03.01

Теология.
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Р. Р. Измайлов
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Р. Р. Измайлов
(раошпфровка подпиои)

Р. Р. Измйлов
фаошифровка полписи)

Р. Р. Измайлов
Фасшlrфровка подпиои)
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PIII{ <t{орi}ноl]е/lс}tие (Y.lryM аur-Ityp' arr)) 48.0З.0 l'Геология

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

соотнесенных с планируемыми резуJIьтатами освоения образовательной

программы

Таблиrtа Ns1. Соа иl\а д ание компетенци

Nъ Код Содержание компетенции

1 опк-1.1 Имеет базовые сведения о священных текстах, их историческом
контексте, классиф икациях

2. Место дисlциIIJIины (модуля) в структуре образовательной программы

Щисциплина <Корановедение (Улум ал-КурОан)>> 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 дисципJIины <Корановедение (Улум ал-Кур'ан)>

сос],авJIяеL, 7 за.Iе,гных единиц (252 часов).

Очrtая форwLа обучgrш

Вид учебной работы

Трудоемкость

час.
по семестрам
3 4 э

Общая трyдоемкость по учебному плану 252 72 72 108

Контаrстная работа обучающихся с преподавателем: 104 1,1 40 32

Лекции (Л) 46 \4 18 I4
Семинарские занятия (СМ) 58 18 22 18

Самостоятельная работа (СР) без учеmа проJиеэ!суmочноlо конmроля: 130 40 32 58

fIромеlкуточный контроль :

Зачёm +

3очёm с оценкой +

Экзамен 18 18

O,LrLo - зао,tна я ф орма о буц g7lцо

Вид учебной работы

Трудоемкость

час.
по семестрам
3 4 5

Общая трyдоемкость по учебному плану 252 17 72 108

Контактная работа обyчаlоlцихся с преподавателем: 52 16 20 16

JIекции (Jl) 20 6 8 6

Семиrlарские заI]я,гиrt (СМ) 32 10 |2 10

Самостоятельная работа (СР) без учеmа проfulеrюуmочноzо конmроля: 191 5ь 52 83

fIромежуточный контроль:
3очёm +

Зацёm с оценкой +
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РI]Д кКорановедение (У"гrум ал-Itур'аrl)) /+8.0_].0l'Геолсlгия

Вид учебной работы

трудоемкость

чАс.
п0 ceMecTDaM

3 4 5

Экзшwен 9 9

Заочная форл,tа обучgрrш

Вид учебной работы
Трудоемкость

LIac. по семестрам
3 4 э

общая трудоемкость по учебному плану 252 72 72 108

30 10 10 10
Jlекции (JI) |2 4 4 4
Семинарские заня,гия (СМ) 18 6 6 6

самостоятельная работа (ср) без учеmа проJипюуmочноaо конmроля: 205 58 58 89

Промежуточный контроль :

Зпчёm 4 4

Зачёm с оценкой 4 4

Экзамен 9 9

4.Содержание дисциплины

(разделам) с указанием отведенного

видов учебных занятий

очная ,д4а обученuя

Наименова[Iие и сOдержаIIлIе IIо темам (разделам)

(модуля), структурированное по темам

на них количества академических часов и

ч

.эl
,<

и) задачи и история корановедения

Mecтo Kopat.la в исламе
Ис,гсlри.tt ниопосJIанрtя KopaIla
Гlисьмlе t.t t l ая diиксаtlия Прl catti и яt м yc)ul ьм ttl l

Кодификация при халифе Усмане; усовершенствование
IIисьма

Подготовка к за

Всего за 3 семестD:
Способы ч,t,ения К
'Iрzrдиt(ии LI,гениrI ItopaHa (ккыраа,гы>

о (,гiut)кl]и/{е)

CaKpartbHoe LIтение

ритоtэика в Коране
нические кJIятвы и зачины

l3 | О,гмеrrа предписаний
Подготовка к зачёту:

Всего за 4 семестр:
'Гаdlсиlэ как наука о толковании Корана
Ис,гсl.tl tи tси
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F.
Q
Ф
2
Q

.ФlZ

Всего
часов

из них:
контакгная

работп
обучаl<lllцихсll с

преIlодtlвателе]lt i ср
л см

_) l 4 2 2

J 2 I Iotlятие <<ОткDовенияl>> 10 2 4 4

J a
_) 8 2 2 4

_) 4 \4 2 4 8

J 5 l8 4 4 10

J 6 1б 2 4 10

2 1

зачет:
72 l4 18 40

4 1 12 4 4 4

4 8 |2 4 4 4

4 9 8 2 2 4

4 l0 12 2 4 6

4 il 8 2 2 4

4 |2 8 2 2 4

4 10 2 4 4
1 ,

зilче,г:
72 18 22 32

5 |4 4 2 2

5 15 14 2 2 10



_|ЦДst_lqрщgведеrrи е (Улум ал-Кур' arr) > 4 8. 0.] . 0 1 l'ео:-rоги4

F
U
Ф
ё
9

,eIz,

Ed
Ф

.Фl4

Наимеповаtlие и содержание IIо темам (разлелам) Всего
часOв

из них:
контакгная

работа
обучаIощlrхся с

п репола BaTеJIe1}l: ср
л см

5 16 Мета(lори LIccKOe толкованио |2 2 2 8

5 "/ I]иды т,аr|lсирtltз 20 2 4 14

5 8 Перевод It FIa 1б 2 2 t2
5 9 Koparr в поэзии и литературе |2 2 2 8

5 20 I{епо остL и уrlивеl]салыtость К IIa 12 2 4 6

Ittlllсуlrы,ациrI: 6
Экзамен: |2

Всего за 5 семестр: 108 |4 18 58

Итого: 252 46 58 130

О чл-t о - з асl ч l t clrl ф о рлла о бу,1 g цr,

F
Q

2
Ф
Q

1

Ф
Ed
as
Ф

.clz,

I{al.tпl eI ttl BaIII{e I{ сOд{ер}кrllI ис потемам (разле"тlапr)
I}сего
часов

из них:
koltтakt,ltaя

работа
обl,чпlоu,uraп a

Il реподllва,t,еле]ll : ср

л см
J 1 l{ели, задаLIи и история кораI]овеllения 5 l 4

J 2 ГIоtlяt,t,t tе кОтlсровения> lз 1 2 0
1
_) J Место ltopaHa в исламе 13 1 2 0

з 4 Историяt I,1испослания Корана 13 i 2 0

J 5 I IиоьпtсItttrlяl (lиксаllия I Iисittlия N,IycyJlb]\,lall 13 1 2 0

1
_) 6

Кодифиrсация при халифе Усмане; усовершенствование
письма

lз 1 2 10

Подготовка к зачёту: 1 ,)

зачет:
Всего за 3 сец!еtfЕ 11 6 10 5ь

4 1 С] t tосtlб t,t LI,l,c I I I,Iя Кtlраr I а (<харtllы>) 10 2 z 6

4 8 'l'радиции ч,гения Kopatra (<кыраа,гы>) 1i 2 2 7

4 9 Fiayrca о (l,а/])Itви/Iе)) 9 1 1 1

4 10 CaKpa'ltbHoe чтение 9 1 1 7

4 11 Ри,гtlрика в Коране 9 1 1 7

4 Il к ИLIеские I(Jlя'гВы и ЗZILIИI-1],I 9 l l 1

4 lз О,гш,lеt r а ttpcllt tисагtий 9 2 7

Подготовка к за ) 1

зачет:
Всего за 4 72 8 10 52

5 14 т )ир KtlK Hayкz,l о ,гоJIковаIIии ltopaHa \4 1 |2
5 15 Исто.tники тафси |4 2 11

5 lб метафорическое толковапие 14 1 12

5 \1 Виды тафсиров 15 2 12

5 l8 IIеревсlл Itopalta 14 1 12

5 19 Коран в Ilоэзии и JIитературе 14 1 12

5 20 l cr t o/{lэitltac Nl 0с,гll и yI lи l]epcal t ьн ость ltopar tа \4 2 12

Консультация: J
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_|ЦДs_{gраtlоведеtме_(УлумqЦqдqФ} jý.O_ЗJll-ео"lюгия

ll
aJ сg||-| Чl91 0J lфl FJl

Еl Ёl
.-, l .о, l4| 4lll

l{:u,lп,lel IoliaIIIte и солер)каIIIt е IItl,I,eM illvl ( раз7де"rlам)
I}сего
чllсов

из них:
ItoltTattтtlaя

работrt
обучаtошlнхся с

ll репOдава,ге,пеill; ср
л см

Экзамен: 6

Всего за 5 семестр: 108 6 10 83
Итого: 1<1 46 58 130

Заоцшя форл,Lа обученuя

сý

F.9
Ф
а
Ф9

.Ol4

Ф
Ed

.cl1

наименование и со/tержание по темам (разлелам) Всего
часов

из них:
KoHтaKrHatt

рабоr,а
обучающrrхся с

проподпDатслсм: ср
л см

з l l{е.lIи, задачи и история кораI]оведения 11 1 1 9

з 2 l Iot llt,гис к(),гк1-1tltзсt lия> 12 1 1 10

J J Мес,го Itoparra в исJI.1ме 11 2 9
з 4 История IIисгIослания ltopaHa 10 1 9

J 5 пrq!щ9ццацФдц9qцддДц9ацдддуtуд!мqц 11 2 9

J 6
КодифиrсаIlия при халифе Усмане; усовершенствование
гlисI)ма

1l 1 10

Подготовка к зачёту: 2 7

зачет: 4

Всего за 3 семестр: 1) 4 6 58
4 7 Споообы LI,гения KopaHir (кхарфьт>) 9 1 8

4 8 1'радиции LшеI{ия Корана (ккырааты>) 9 1 8

4 9 I [аука о (тilджви/Iе)) l0 2 8

4 10 СztкDальttое Ltтение 10 2 8

4 1l Риторика в Коране 9 1 8

4 |2 Ко иLIеские кJIятвы и зачицы сур 9 1 8

4 lз (),t,пцсltа ttрелписаний 10 2 8

IIодготовка к зачёту: 2 7

зачет: 4

Всего за 4 семестр: 17 4 6 58

5 4 ТаtРсир ItElK Itayкa о толковании ltopaHa 14 1 13

5 5 Ис,l,tlчtt и ttи,r,афсира 13 1 12

5 6 МетафориLIеское тоJIкование 5 2 13

5 1 Виды тафсиров 4 1 13

5 8 Перевод Корана 4 1 13

5 l rЧ |КоранвIIоэзииилитературе 5 2 13

ll iбf Н"по-лрri*емость , yrr"u"p"u*no*u Кор* 4 2 |2
Консyльтация: 6

Эrсзамен: |2
Всего за 5 семестр: 108 4 6 89

Итого: 252 46 58 130
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Pl Il{ <ttopill l0 l]c, (el l ие (Y'llyivr ал-Кур' arr))) 48. 0З . 0 
-['Геология

С о d ерхсан uе у чеб Hlrlx ршdело в

1. Щели, задачи и история корановедения

I-{ели и задачи предмета. Арабская терминология (<Улюм аль-Кур'аю>). История

формироваI{ия науки, N{ecTo корановедения среди шариатских наук. Важность

изучеt{ия дисциплины. Осноl]ные ученые по корановедению и их труды (ас-Суйуты,

<Совершlенство в кораIrических науках>). Европейская и российская шIкоJIы изучения

Корана. Современные мусульманские авторы по корановедению (арабская, турецкая и

другие школы),

2. I]онrrт,ие <<Откровения>>

Понятие <Откровения)). ГIредставления об Откровении в различных религиях,

учениях и традициях. Откровение в исламе. Виды ОткровенчIй и их классификация

согласно Корану и сунне. Формы ниспослания Откровений. Пророческий опыт.

О,гrtошrеItие к нисIlосланию ItopaHa в западной культуре.

3. Мест,о Корана в исламе

N{ecTo Корана в исламе. Различные названия мусульманского Писания и их

этимология. Структура ItopaHa (происхождение терминов (сура), ((аят)), (джуз);

наименоI]ание и расположение сур и аятов). Вопрос о ((сотворенности)> и

((несотвореI{ности) Корана (позиция мутазилитов; период ((михны)); опасность

мутазилитских воззрений).

4. История ниспослания Корана

Первые ниспосланные аяты: история; отношение Пророка, его близких и

общества. Вопрос невладения Пророком умений в грамоте (разногласия; аргументация

каждой из сторон). Перерыв в ниспослании Откровений. Мекканские и мединские

суры (вопросы хронологии; особенности). Последние аяты. Поэтапное ниспослание

Корана: причины; важность.

5. IIисьменная фиксаrция Писания мусульман

Фиксация при }кизни Пророка, Проверка текстоts Посланником Аллаха И

ангелом Щхсибрилем. Причины отсутствия единого свода (<насх>; новые аяты).

Сос,гавление первого единого свода (кмусхафа>) при халифе Абу Бакре: причины;

история состаI]ления свола, Отсу,гствие точек и огласовок (возможность совмеЩенияJ
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lt_t/I sl!ррqцqвqдение (Улум ал-Кур' ai r ))) 4 8. 0З . 0 l l'ео.llогия

способов чT,ения).

б. Колификация при халифе Усмане; усовершенствование письма

<Кодекс Усмана>>: причины появления; история составления; копии. <<Кодексы>>

/lругих сIIодвижIIиков. PaccTattoBKa oI,JIacoBoK и точек. Распространение (кыраатов).

11оиск, изучение и иден,гификация старинных рукописей. Типографское издание

Корана (история; проблемы). Первые печатные издания. Отсутствие разных версий

Корана, Убежденность в сохранении Корана Всевышцим и отсутствии искажений

(обеrrlание от А.п;rаха; логичность завершения ниспослания Откровений).

7. Сllособы чтения Корана (<харфы>)

Семь способов чтения Корана (<харфы>>). Хадисы о разных способах чтения

Корана. Различия в понимании природы (харфо"u. Несущественность отличий между

<харфами>. Временной характер востребованности разных способов чтения. <Кодекс

YcMatIa>>: постеIIенное исчезновеI]ие <харфов>.

8. Традиции чтения Корана (<<кырааты>)

Понятие ((кыраатов) (сложности в понимании и путаница с <харфами>).

о,г.ltи.tия между (кыраатом) и <харфом>. Вопрос количества <<чтений>> Корана.

Щостоверные и недостоверные (кыраа,гы)). Наиболее распространенные ((чтения))

Корана. Отличия между ((кыраатами)). Возможность чтения несколькими

(кыраатами>. <Хафизы> и (кари)).

9. Наука о <(таджвиде)>

Э,гимо"тtсll,ия термиrtа, IIa.IaJIo традиции устного заучивания. Формирование азов

((таджвида). О,гноrпение ученых к вопросу об обязательности ((таджвида). Виды

погрешностсй при чтении Корана. Разные стили чтения. Обучение ((таджвиду)):

обращеr-rие внимания на аудиторию; необходимость наличия разноуровневьiх

программ; постепенность; оплата за обучение и покугrка Корана (можно/нельзя?).

10. Сакральное чтение

Поня,гие (сакральности)). Чтение Корана на медхtлиеах, Вопрос ((поминальных))

lиеil)ItJIисов и ч,гения Корана по умершим (в т.ч. на кладбищах). Чтение умирающим и

болеtоtllим, Чтение от сглаза и порчи (крукъя>). Вопрос оплаты. Возможность

.ltюби,ге.ltьскоI,о и необхо/{имость профессионального подхода.
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1 l. Риторика в Коране

Прямое и переносное знаLIение. ГIроблема восприятия и неприятия аллегорий.

Koparr и различные обороты речи. Притчи в Коране: наличие; категории; примеры;

разъяснение. КораI{ические рассказы и истории: наличие; классификация; примеры.

Вопрос соотноIшения Корана с доисламскими преданиями, в т.ч. с Библией.

12. КораrIические клятвы и зачины сур

Поня,гие ((кля,гвы)), Использование клятв в арабском языке. Виды клятв.

Отношение к клятвам со стороны богословов и переводчиков. Зачины сур: виды и

категории. Вопрос вхох(дения (Бисмиллях)) в состав Корана (в т.ч. в сурах <Аль-

Фатиха> и кА,г-Тауба>). Буквенные заLIи}Iы сур: разнообразие м}Iений; примеры.

1 3. Отмена преllписаний

Поняr,ия ((насх)), ((насих)) и (мансух)) и их этимоJIогия, Проблема восприятия со

стороны ученых и простых лrодей. Наличие ((насха)) у предыдущих Пророков.

Аргумен,гация в пользу возможности аннулирования предписаний Пророком. Смысл

отмены предlписаний и замены их лругими. Примеры ((насха)): изменение кыблы;

запрет аJlкоголя. Условия аннулирования аятов. Виды ((насха)). Отмена предписаний в

Сунне. Проблема использования ((насха) радикальными течениями (т.н. <<аят меча>).

14. Тафсир как наука о толковаtIии Корана

I-Iоttяtтие ктафсира)) и его место в исламе. Причины появления и необходимость

толкований (сура <Аль-Кяусар)). Наука о причинах ниспослания аятов (<асбаб ан-

нузуль>). Трулы по данной тематике. Первые толкователи Корана: мУфаССИРЫ И ИХ

ученики.

15. Источники тафсира

Самый лучший тафсир: толкование аятов аятами. Толкования от ПрОРОКа

(2:187). Халисы Пророка как откровение об Откровении. Возможность испольЗоВания

преданий от Бану Исраиль. кИдхстихад) сподвижников и их учеников. Роль раЗУМа

(<aK"rrb>) втолковаrIии Писания.

1 б. Метафорическое толкование

МетафоРическое понимание (ктавиль>) и толкование без уточнения (<биля

кяйф>). Кри,гика ((,гавиля)) и аргументаI{ия в поJIьзу правомочности данной методики.
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Примеры ],оJIltоваrrий. Крайнос,ги аJIлегорического понимаI{ия. Крайности буквальноl,о

,гоjIкования. ОсttовIIые выводы.

17. Виды тафсиров

Классификация тафсиров: классические (Ибн Кясир); рационалистические (ар-

Рази); мутазиJIитские (аз-Замахrrrари); lIIиитские (ат-Табарси); суфийские (ат-Тустари);

кса;tафитские) (ас-Саали); лексические (аль-Исфахани); турецкие; татарские.

[lzrибо;rее извес,гt{ые и авторитетIIые т,афсиры. СовременI{ыетоJIкования Корана (А.Ю.

Али; Ш, Аляутдинов). Научные комментарии отдельных аятов (чудеса Корана).

Проблема использования тафсиров в антиисламских целях (<ахмадийское>;

экстрсмистское и др. тоltковаtrия).

18. IIеревод Корана

Различное отношение к переводам исламского Писания. Первые переводы

отдеJIьI{ых сур и аятов ("а rrерсилсtсий, тtоркский и /{р. языки). ПереволческаЯ

дея,геJIьность европейцев. Переволы Корана на русский язык: дореволюционные;

советские; coBpeMeHHbie. IIроблемы заIIрета отдельных переводов; современное

положение относительно данного вопроса, Перевод A.IO. Али.

19. Kopatl в Irоэзии и литературе

Влияние Корана на арабскую литературу. Священное Писание в персидскоЙ и

тюркской литературе. Суфийская поэзия. Священная Книга мусульман и европеЙское

литературI{ое тI]орчество, Влияние Корана на российскую литературу. Творчество

А.С. Пушкина и других поэтов. Современные сборники стихов и расскаЗоВ.

20. Неполражаемость и универсальность Koparra

Коран и лоисламская аравийская словесность. Язык Корана как обраЗеЦ

классического арабского языка. Литературные особенности мусульманского ПисаНИя.

Поняr:ие <<и'2джаз аль-Куран)) - неподражаемость Корана. Разные аспекты <<и'дх<аза> (в

1].ч. психоJIогическое воздействие, научные и исторические знаменИЯ).

Универсальност,ь коранических предписаний с этнической, социальнОЙ И

экономической точек зрения. Общие выводы по пройденному материалу.
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5. [Iеречень учебно-метолическо[о обеспечения для самостоятельной

работы обучаюшlихся по дисl{иплине (модулю)

1. [Iрактикумы и метолические рекомендации по их выполнению.

2. Методические рекомендации по изучеI{ию дисциплины, в том числе

мс,го/]ические разрабо,гки преподавателей tto отдельным темам и видам занятий.

3. Щругие материалы.

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения iIисIlи пJIи ны

б. l. С)сrrовная лиl,ераlура

1, Священный Коран. СмысrIовой перевод с комментариями (А.-Ю. Али). -
м., 20 1 5.

2. Ку;lиев Э,, Муртази}l N{. Корановеление. - М., 201 1.

3, Белл Р., Уотт У, Кораrrистика. Введение. - СПБ., 2005.

4. ас-Суйути ЩrKa,rra.Tr ад-flин. Соверше}Iство в коранических науках. Вып 1-5.

Перевод, комм, и общая рел. Д.В. Фролова. - I\4., 2000-2006.

б.2. /{опоJIIIительная литература

1. <Исламская мысJ]ь: традиция и современность>. Ежегодный сборник. - М.

2. кN{инарет>. Хtурrrа.ш. - MI.

3. IИухетдинов Щ. Коран как подтверждение и продолжение миссии всех

пророков и посJlанниItов. -- N4.-L LJовгород ,201lЗ.

4. 11иотровский NI. Коранические сказания. - VI., 1991.

5. <<Рамазановские чтения)). Научно-богословский сборник. - М. Резван Е.

Коран и его мир. - СПБ., 2001 .

6. Россия, Азия моя! Ислам, мусульманский Восток в русской литературе ХV

- ХХ веков. Хрестома,гия / Сост. Н.А.Кустова. - Н.Новгород, 2006.

7. fIеречень ресурсов информационно-телекоммуникационноЙ сети

(интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://www.dumrf.ru - N4усульмане России;

2. http://www.idmedina.ru - Издательский дом "VIедина";

3. http://www.islam.ru - Исламский информационный гIортал;
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4. http://www.islam-today.ru - Ислам сегодня;

5. hlПх;Шi:"ltl]_ц,]*l:шi" - Щостоверно об исламе.

8. Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Лля осуществJIения образоватеJILного процесса по дисциплине, при

необходимости, могут быть использованы:

1. Офисrrый пакет программ и прилоrкений OpenOffice 4 - свободно

распространяемый программный продукт;

2, I-Iоисковая система Mlicrosoft Edge - свободно распространяемый

программный продукт;

3, Архиватор 77ip - свободдно распространяемый программный продукт.

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

электроIIttых llуб.ltикаций в форма,ге PDF, свободгlо распрос,граняемый программный

IIродук],;

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

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

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

1. Электронная информаrIионно-образовательная среда <<Московского

исJlамского иt-lсl,и]]уTа) ;

ht!рllцlдшsg"шJ,Шапt.Lц/р:dt/_stчdе"дilstuqi:z.

9. Методические указация для обучающихся по освоению дисциплины

(модуля)

Обучение по дисциплине <Корановедение (Улум ал-КурОан>> предполагает

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.

Аулиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров занятий. Самостоятельная

работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихQя.

Щля успешного освоения солеря(ания диециплины и достижения поставленных
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целеЙ необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом,

основными полоя{ениями рабочей программы дисциIIлины, календарно-тематическим

пJlaI]oM дисциIIJIины. Данный материап мох(ет представить преподаватель на вводной

JIекции.

Следует обратить внимание на список осI{овной и дополнительной литературы,

которая имеется в биб.шиотеttе Института. Эта информация необходима для

сам осl,оrI,ге.lt bt t ой раб оты обу.I ato tцегося.

Пр, подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности

каждой формы его проведения,

9.1. Подготовка к лекции

С це-шыо обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к

лекции, поскоJIьку она является важнейrцей формой организации учебного процесса,

поскольку:

1. знакоми,г 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, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с

темой прочитанной лекtlии;

3. внеси,ге дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради;

4. запишите возмо}кные воIlросы, которые вы зададите лектору на лекции ПО

материалу изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своеЙ гIодготовке;

6. узrlайте ,гему предстояш\ей лекции (rro тематиLIескому плану, по инфорМацИи

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

9.2. Полготовка к семинарским занятиям

Слелует разумно организовывать работу по подготовке к сеМинарСКОМУ
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за}lятию. К теме каждого семиr{ара даётся определённыЙ план, состоящиЙ из

нескоJIьких BotlpocoB, рекомендуе,гся сгIисок JIитературы, в том числе, и обязательной.

Работу следует организовать в такой последовательности:

1. прочтение рекомендованных глав из различных учебников;

2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного

сtlиска;

3. чтение и анализ кажлого источника (документа).

4. Ilреlкдlе Bcel-o, слеllует ознакомиться с методическими указаниями к каждому

семинару.

5. 11ри рабо,ге с каждым документом надо ответить для себя на следующие

вопросы:

6. Кто ав,гор документа?

1, Какое место эти аI]торы занимали в обществе?

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

он представ.тlял?

9, Каковы причиLIы разJIич}Iого отrIопIения современников lc событиям?

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

встречаются в тексте.

Выводы из анаJIиза документа должны делаться самостоятельно: хоТя В

исl]ориLIеской науке не сJIедуеl, rrреlrебрега,гь авторитетом знаменитых авторов, Но

сJIедуе,г llомltt{,гь, что не все IIаучные положения являIотся бесспорной иСтИНОй.

Критическое отноlшение (конечно, обдуманное) является обязательным ЭЛеМенТОМ

научной аналитической работы.

Подготоtзьт:е ответы Ita каждый вопрос плана. Каrкдое гIоложенИе ОТВеТа

IIо/1,1,1]ер)к/lilс,гсrl (если tPopMar семинара это I,1реllусматривает) выдержкой иЗ /IoKyMeHTa,

Подготовку следует отразить в виде плана в специальноЙ тетраДИ подгоТоВКи К

семинарам.

Следуеr, продумать ответы натак называемые кпроблемно-логические)) ЗаДанИя.

Каuк/{ое из э,гих за/\аний связано с работой по сравнеI{ию различных исторических

явltений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания оПреДелённОгО
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поIIятия. Их следуеl] продумать, а те, ко,горые указаны преподавателем, можно

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

I]с"тrи преподавателем поруче}lо подготовить докJIад или сообщение по какой-то

указа}]IlоЙ т,еме, 1,o oI] I,отовитсrI и |1 письменIrоЙ и в устноЙ форме (в расчете на 5-J

минут сообrцения). После э,t,ого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет

полноты, глубины раскрыl,ия 
,гемы) самостоятельности выводов, логики развития

мысли.

На оеминарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в

обсу>tt;цении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному

пониманию проблемы.

Резу"ltьттгы работы на семиIiаре прешодаватеJIь оценивает и учитывает в ходе

IlpoBe/leIt ия рубеrrсноI,о l(оII,гроJlrI и промежуточной аттестации.

9.3. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа является вахtным звеном в изучении диациплины и

I]кJIIочае,г tз себя слелуюlцее:

чтеItии рекомендованной литературы, в том числе учебной и науЧно-

rIоrIуJrярIrой для IIоJIучения более глубоких знаний;

выгIолнен ия заданий для самостоятельной работы.;

по/]готовка докладов (по требованию преподавателя).

ГIовышение эффективности использования времени самостоятельноЙ рабОтЫ

обучающихся обеспечивает применение методов активного обучения:. индивидуалъное

задание, ,гестирование, испоJIьзование аудио- и видео материалов. ОбучающиiцСя

учатся самостоятельно работать с первоисточниками.

по оI]деJIыIым проблемам и дискуссионным
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9.4. IIримерная темат,ика эссе, рефератов

9.4,1. Реферат

разви,гие IIауLIIlого мыttlJlеI{иrl, на формирование познавательной деятельности по

rlpc/дMe,I,y Llepe:] l(ttмплекс взаимосвязанIIых методов исследования, на самообразование

и 1]BopLIecKyIo llеятельнос,гь.

Itакие зчOсtrttt peLtluem даIIнаrI форма н&уrlцg-"ссJIедовательской деятельности?

1. Расширяет з[Iания по общим и частным вопросам предмета.

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной

иссJIс/1оватсJIьск()й рабо,гы; закJltч{ывает базу д;rя IIауLIного иссJIедоваIIия в

про(lессиона"шьной об.пасr,и и т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.

4, Формирует FIавык оформления научньш работ.

Какис MIo)I(Ito l]buleJtи1,I> эп1O.иьl и.мепхоdьt uсслес)овulttlя в разрабо,гке темы?

1. Изучение JIитературы по теме.

2. Обоснование актуаJIьI]ости темы.

3. IIодбор материала дJIя написания основtIой части реферата.

4. I]ыдlелеIIие l]опросов, IIреллагаемых для эмпирического исследованиЯ.

5. I]оzдбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует

необходимость исследования).

6. Оттределение результатов исследования.

Ре(lера,гы могу,г FIосить как,георетический,так и практическиЙ харакТер.

Какие возможно предложить рекомендации при залцumе рефераmа?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут.

Сюла входит не только изложение информации аттестуемым, но и

вопросы, задаваемые выс,гупающим.

2, Выступление заключается в изложении следующих моментов:

актуальности темы, основные теоретические выкладки, выводы По

работе. Выступrrение мо}кет сопрово}кдаться наглядным материалом

(презентаrция).
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Оценuваепlся работа по сJIедующим критериям:

l. Актуальность темы исслелова}Iия.

2. Характер изложения материала: научность, доступность,

последоватеJIьFIость) язык изJIожения, вызывает ли интерес прочитанный

ма,гериал и т,д.

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

исслелования).

4, Наличие илJIIостративноI,о материала, его соответствие тематике

исследов ания (если требует необходимость исследования).

5. Оформлеttие рабо,гt,t.

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

ответы на вопросы,

9.4.2. I[римерlIая тематика реферат,ов

1. Mecr:o <Улюм аль-Куран) среди исламских наук.

2, Структура Корана: наименование и расположение сур и аятов.

3. Ис,гория и причины появления <Кодекса Усмана)).

4. Способы ("харфы") и традиции ("кырааты") чтения Корана.

5. Виды погрешностей при чтении Корана.

6. Ч,гение Корана в сакральных tlелях.

'7 , Ри,горика в Коране: аJIлегории и при,гчи,

8, Соотtlоп_tение Корана с библейскими преданиями.

9, Исttо"ttьзоваIIие клIя,гв в Koparre и арабском языке.

10. Понятие "отмены предписаний" ("насх"): виды, условия и примеры.

1 1. Важность науки о причинах ниспослания аятов ("асбаб ан-нузуль").

|2. От.itичительные особенности классических и рационалистическИх

тафсиров,

13. Различное отношение к переводам сур и аятов.

14, Переводы Корана на русский язык: история и современность.

15. Koparr и доисJIамская сJIовесность в Аравии.
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9.5. Ilолготовка к экзамену и зачету

К экзамену и зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,

систематиLIески и с первых дlней обучения IIо данной дисциплине. Попытки освоить

дисциплину в I1ериод зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не

сJIишком удовлетворительные результаты.

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

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

илJIIострирующие теоретические положения.

ГIосле I1релложенных указаний у обучаrоIIdихся доJIж}Iо сформироваться четкое

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

IIо дисциплине.

10. Материально-техническое обеспечение

Дlля осушlествJlения образовательного процесса по дисциплине необходима

с JI едуюI tIая м атер и алпьн о -технич ес к ая б аза,.

учебttая аулитория для проведения занятий лекционного типа,

семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций,

текушlего контроJIя и промежуточной аттестации оснащенная интерактивной панелЬЮ

с необходимым компJIектом мебели для учебного проtIесса;

обесttечением лостуIIа в электроrIIIую иrлформационно-образовательную средУ МИИ.

стр, 19 из 24



РПЩ <Корановедение (Улум ал-Кур'ан)) 48.03.0l'l'еология

11. Приложение N}1. Фонд оценочных средств для

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Таблица Nb 1. Рейтинг - план

проведения

В1,1лы lcoIt"l,po.rtrl Тема / форма аттестационной работы
Мин. кол-во

баллов
Макс. кол-
во баллов

KoHTpo.1lb посеш{аемости
заня,гий

э 10

Гlоссtllсttис JIскIlиоIIIrых занятий 2 4

ГIосеuIсние семинарских и
практических занятий

3 6

Текущий контроль работы
FIa семинарских и
практических занятиях

Вид отчета 30 60
1-1исьп,tенный ответ. 5 10

Усr,ный опрос 5 10

Участие в круглом столе 5 10

I Iоllго,гсl Iit<ai ре(lера,га, локJlалz1 5 10

Рубеrкный контроль
10 30

10 30

Промежуr,о чная аттестация
Зачет
Щифференцированный зачет
Экзамен

0 30

Итого 51 100

I]ыltо,ltttеtlие ;rlобоt,сl задаI{ия на ypol]lle ниже ((удовлетворительного)) : 0 рейтинговых б

llосецаепlосl,ь занятий огlредеJIяется как суммарный уровень посещаемости за семестр не
менее 25о/о занятиЙ,
Рейтинговые бонусы, повышающие уровень итоговой оценки, могут составить по каждому
заданию до 20 баллов.
К промехtуточной аттестации не лопускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра
менее 50 ба.llлов

Таблица NЬ 4, Градация перевода
тибальную систему аттестационных
ECToS.

реЙтинговых баллов обучающихся в 5-
оценок и систему аттестационных оценок

AKaдeMtt.lecKll й

РеГ.tr-и ll г обу.tillо,r,,aaоaо

А,t-гес,га цлtо tl ll ll rl ol(e l l t(il обу ча lo щегося Ir о

д r.l с t{ rl пл ll tl е y.l еб l l о го пл а lla в Il rt lllt о l litл ь н о l"r

cllcтeMe оцеtiлtl]анl{я

Аl*гесr,ацион ная оценка обучаlощегося
по лшсllипллtне учебного llлана в clrcTeмe

EcTS
95- l 00

отли.tно
+ А (excellent)

8 _5,94 А (excellerrt)

75"84
XopoLtIcl

+В (sood)

65-14 В (good)

55-64
Удовлетворительно

С (satisfaotory)

51-54 D (satisf'actorv)

45-50
Llеудо влетвори,гел bllo

Е (satisfactoгy failed)

|-44 F (trot гаtеd)

0 N/A (not rаtеd)

Типовые контрольные задания и иные материалы, необхоДиМые ДЛЯ

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харакТериЗУЮЩИХ

этапы формирования компетецций в IIроцессе освоения образоватеЛЬнОЙ
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rIрограммы

ПримерrIый перечень вопросов к зачету

1. Какое место занимает в исламе наука кУлюм аль-Куран>? Назовите

наиболее известных ученых-специалистов в области корановедения.

2. В чем особенности российской и западной школ изучения Корана?

3. Какова, согласно Коралlу и сунне, классификация Божественных

Откровений?

4. Чем считается в исJIамской религии Коран? Приведите другие н€Lзвания

СвяшдеrtноI,о Писания MycyJIbмalt.

5. I{,го I]ы мо}кете рассказать о структуре Корана?

6. Какие формы ниспослания Откровений Вы знаете? В чем заключался

пророческий опыт Посланника Аллаха в период ниспослания Откровений?

1, Itаким образом был IIиспосJIан Корана: поэтапно или единовременно?

Каковы позиции ученых в этом вопросе?

8. Что Вы знаете о дискуссиях относительно вопроса (сотворенности) и

((несотворенности> Корана?

9. Расскажите о первых и последних нисlrосланных аятах и сурах. Каково

бы.ltо отноtllение к Откровениям со стороны Пророка и окружающих его людей?

10. Владе"ll ли Посланник Аллаха грамотой? Обозначьте позиции ученых и

свое мнение относительно данного вопроса.

t 1. Что Вы можете рассказать о меккашских и мединских сурах? В чем ИХ

сходстI]о и сушlествуIот JIи Me)Itlly ними отличия?

|2. Каким образом происходила письменная фиксация аятов во время

Пророка?

l3. Каковы были оl]JIичитеJlьные черты первого единого свода Корана?

|4. Что Вы знаете об истории составления <Кодекса Усмана>?

15. Расскажите об усовершенствовании коранического текста после ЭПохи

праведных халифов.

16. Какие проблемы стоят перед исследователями, изучающими старинные

рукописи Корана?
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|7. Itаким образом IIaLIaJlocb и развиI]аJIось типографское издание Корана?

1В. Что Вы можете ответить на критику относительно сохранности

мусульманского Писания от искаItений?

I1римерный IIеречень воIIросов к дифференцированному зачету

l. LI,го IIредс,гаI]JIяIо,I,собоl.1 способы (харфы) чтеItияКораrrа?

2, Расская<ите о разныхтрадициях (кыраатах) чтения Корана.

3. Ilокажи,ге разItицу меж/{у хар(lами и кыраатами на конкретных примерах.

11риведите такие же tlримеры в отноIпении отличий между разными харфами и

разными кыраа,гами.

4. Что Вы можете рассказать о таджвиде и стилях чтения Корана?

5. KaKyro программу обучения чтению Корана Вы бьi сделали

самостоятельtло?

6. I{r,o означает (caкpaJ]bl{oe чтение Корана>? Какие виды такого рода чтения

Вы знаете?

1. Каковы особенности риторики Священного Писания мусулъман?

8. I3 чем закJIIочае,гся проблема прямого и tIереносного значения смысла

ая,гов?

9. Что представляIот собой коранические притчи? Приведите

соотвеl,ствуIощие примеры.

10. Что Вы знаете о коранических историях и рассказах (касас)? Приведите

олиI{ из рассказов и разбери,ге его с JIексической точки зрения.

1 1. Ilo каким причинам в Коране есть истории, схожие с библейскими

рассказами? Назовите примеры соответствующих друг другу историй.

\2. Что Вы можете рассказать о коранических клятвах? Приведите примеры

такого рода кJIя,гв.

13. Расскажите о разных видах и категориях зачинов сур.

\4. Что гrрелставляют собой буквеtлные зачины сур? Какие объяснения лаЮТ

ученые отнооительно смысJIа этих зачинов?

15. С какой фразы начинаются коранические суры? Каково мнение ученыХ

относительно этой фразы?
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16. Что подразумевается I1од поIiятиями ((насих)) и (мансух)?

|1 . Каких видов бывает насх? Приведите соответствующие примеры.

18. LITo Вы знаете о гIроблеме, связанной с т.н. ((аятом меча>? Расскажите о

/]ругих схожих примерах.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Какое место занимает в исламе наука <Тафсир>? Обоснуйте Ваши выводы.

2, I] чем важность такой богословской дисципJIины как <<асбаб ан-нузуль>?

[lокажите это rla опре/lеJIенных примерах.

3. Какой тафсир считается самым лучшим толкованием Священного Писания

мусульман?

4, Разъяснял ли Г[ророк коранические аяты и суры?

5. Какие сподвижники считаются самыми значимыми специалистами в

области тафсира?

6. Какова роль разума в толковании Корана?

7. Что представляе,г собой тавиль? Какие проблемы существуют вокруг этого

шонятия?

8, Расскажите о двух методиках в разъяснении неоднозначных сыфатов

всевышtнего.

9. Какие виды тафсиров Вы знаете?

10. Пере.tислите наиболее авторитетные тафсиры, остановившись подробнее

на одном из них (по выбору учителя).

1 1. Что Вы знаете о современных толковаI]иях Корана?

|2. ItaK относятся уче}Iые к научным комментариям отдельных аятов?

13. Существует ли проблема использования тафсиров в антиисламских целях?

|4. Расскахtите об истории переводов коранических текстов.

15. Какие русскоязычные переводы Вы знаете? Расскажите об одном из них

более подробно (по выбору учителя).

16. Какое влияние оказал Коран на литературу и поэзию?

|7. [Iочему в арабо-мусульманском мире Коран считается неподражаемыМ и

неповторимым?
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18. [J чем :]aI(JllottaeTcя уIIиt]ерсаJIьIIосr:ь Священного Писания мусульмаrr?
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