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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Арабская риторика» состоит в развитии речевого мастерства сту-

дентов. В процессе изучения материала дисциплины предполагается: познакомить студентов с 

ос-новными речеведческими знаниями (о речи, ее разновидностях, качествах, стилях), с некото-

рыми профессионально значимыми речевыми жанрами (проповедь, лекция); научить студентов 

производить риторический анализ текста звучащей речи, анализировать публичные выступле-

ния и свою собственную речь; дать основы знаний и умений, которые понадобятся будущим 

теологам в их профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• изучить студентам риторику как научную и практическую дисциплину; 

• раскрыть современную концепцию риторики, связанную с формированием осо-

знанной мировоззренческой позиции и компетентным владением предметом аргументации;  

• изложить систему основных понятий общей риторики; донести информацию о 

том, что риторика обобщает опыт общественно-языковой практики и имеет дело с высказыва-

ни-ем как произведением слова, а также с нормами аргументации, отложившимися в культуре 

конкретного общества; 

• сформировать навыки построения высказывания в форме завершенного произве-

дения слова, адресованного определенной аудитории, и умения использовать технику речи в 

публичных выступлениях. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Арабская риторика» Б1.В.ОД.6 относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части  учебного плана подготовки магисьтров по направлению «Подготовка служителей 

и религиозного персонала религиозных организаций исламского  вероисповедания» и изучается 

в 3 семестре. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно 

Общая трудоемкость (час.) 144 

Контактная работа (всего) 94 

Из них: 

Лекций    36 

Практических занятий  58 

Самостоятельная работа  50 

Итоговая аттестация  Зачет 

  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

  

УК – 4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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уметь: 

- выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

- использовать умело и по назначению разные речевые стили;  

- логически мыслить, анализировать, систематизировать, обобщать, критически осмыс-

ливать информацию;  

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически вер-

но, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, публично представлять ре-

зультаты исследований, вести полемику и дискуссии; 

- производить риторический анализ текста звучащей и письменной речи, анализировать 

публичные выступления и свою собственную речь; 

- создавать завершенный текст, предназначенный для публичного выступления перед 

определенной аудиторией; 

- эффективно использовать технику речи в публичных выступлениях; 

владеть: 

- аппаратом риторики (системой доказательств в риторике; 

- выразительными и художественными средствами речи); 

- навыками будущей профессии и способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

- навыками композиционного построения речи; 

- навыками построения высказывания в форме завершенного произведения речи, адресо-

ванного определенной аудитории; 

- навыками построения устной и письменной речи; приемами осуществления письмен-

ной и устной коммуникации на русском языке; 

- системой предварительной подготовки к выступлению (дыхательными упражнениями, 

упражнениями речи и т. п.); 

- теоретическими сведениями по общей риторике и истории риторики; 

- техникой и методикой подготовки публичного выступления. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единицы (144 часа). 

5.1  Содержание разделов программы 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

1. Модуль 1. Риторика – теория красноречия 

1.1. Раздел 1. 

Основной поня-

тийный аппарат 

риторики 

Предмет и задачи изучения риторики. 

Риторика – теория ораторского искусства. Красноречие. Ора-

торское искусство. Задачи изучения риторики. Риторика как наука 

и искусство. Риторика как учебная дисциплина 

Пять разделов риторики. 

Инвенция. Диспозиция. Элокуция. Мемориа. Акция 

Связь риторики и других наук. 

      Языкознание. Логика. Психология. Этика. Эстетика 

1.2. Раздел 2. 

История развития 

ораторского ис-

кусства в Древ-

Риторика Древней Греции. 

Афины и Спарта. Логографы. Софисты. Спор софистов и Со-

крата. Платон и его диалоги. Работа Аристотеля «Риторика». 

Демосфен – величайший оратор древности. 
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ней Греции и 

Древнем Риме 

Ораторское искусство Древнего Рима. 

Три фактора, отличающие римский период. Аттицизм и азиа-

низм. Марк Туллий Цицерон. Марк Фабий Квинтилиан 

1.3. Раздел 3. 

Теория красно-

речия в России 

      Зарождение риторики в России. 

Первые переводные книги по риторике в России. Церковные ли-

ца – авторы переводных книг.  Перевод с латинского языка на 

древнерусский учебника немецкого гуманиста Филиппа Ме-

ланхтона 

М.В.Ломоносов – автор «Краткого руководства к красноре-

чию». 

Опора на Сократа, Платона, Аристотеля. 

     Собственно, риторика, оратория, поэтика. 

Период упадка риторики.  

Кризис риторики. «Внешне украшенное пустословие». 

Ренессанс риторики. 

Три фактора, способствующих возрождению риторики. 

1.4. Раздел 4. 

Роды и виды 

ораторского ис-

кусства 

Ранние классификации красноречия. 

Аристотель – автор первой классификации родов красноречия. 

Совещательная речь, судебная и эпидейктическая. 

Современная классификация родов красноречия. 

Академическое. Судебное. Социально-политическое, сорци-

ально-бытовое. Духовное. 

2 Модуль 2. Практическая риторика 

2.1. Раздел 5. 

Работа оратора 

над своей речью 

Культура речи. 

Определение культуры речи. Важность владения речевой куль-

турой для оратора. 

Нормативный аспект культуры речи. 

Акцентологические нормы. Лексические нормы. Орфоэпиче-

ские нормы. Грамматические нормы 

Этический компонент культуры речи. 

Речевой этикет. Его функции. 

2.2. Раздел 6. 

Украшение речи 

Коммуникативный аспект культуры речи.  

Точность речи и логика изложения. Богатство и чистота речи. 

Общепонятность речи. 

Выразительность речи. 

Тропы и фигуры 

2.3. Раздел 7. 

Методика подго-

товки к выступ-

лению 

Начальные этапы подготовки к выступлению. 

Определение темы и целей выступления. Учет состава аудито-

рии. 

Работа с материалом. 

Источники информации. Предварительный план. Знакомство с 

литературой. 

Составление текста. 

Конспект, тезисы, план. Преимущества написания полного 

текста. 

Репетиция и ее виды. 

Мысленная репетиция. Апробация на малой группе. Аудиоре-

петиция. Видеотренаж. Психологические советы 

2.4. Раздел 8. 

Логика устной 

речи 

Сущность композиции. 

Композиция. Основной план. Вводная часть. Основная часть. 

Методы и формы изложения материала. Аргументы. 

Логические и интонационные закономерности построения ре-

чи. 
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Логическая пауза, логическое ударение, речевой такт. Тон, 

темп, тембр 

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Раздел про-

граммы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции  

Лекции Практиче-

ские заня-

тия  

Самостоятельная работа 

 

1 

Модуль 1. 

Риторика – 

теория крас-

норечия 

18 29 25 

 

2 

Модуль 2. 

Практиче-

ская рито-

рика 

18 29 25  

 Итого 36 58 50  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

 

 

1. Судебное и политическое красноречие арабского мира. 

2.  Развитие риторических традиций в мире. 

3. Неориторика. Законы и принципы современной риторики. 

4. Речь: этапы подготовки речи 

5. Виды ораторского искусства. Судебное красноречие. 

6. Основы техники речи оратора. 

7. Речь: виды и их особенности. Информирующая речь. 

8. Риторика в современном мире. 

9.  Риторика — искусство убеждения. 

10. Аргументирующая речь. Искусство спора. 

11. Красноречие в республиканском Риме и Римской империи. 

 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Тематика рефератов 

1. 1. Причины возникновения и развития риторики в античном обществе. 

2. 2. Выдающиеся ораторы Древней Греции. 

3. 3. Выдающиеся ораторы Рима. 
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4. 4. Ломоносов – «отец российского красноречия». 

5. 5. Риторика в Горном институте: Рижский и его «Опыт риторики». 

6. 6. Мастера академического красноречия (Грановский, Менделеев, Мечников, Ферсман, Вернад-

ский). 

7. 7. Мастера судебного красноречия (Кони, Пороховщиков, Плевако). 

8. 8. Духовное красноречие в России. 

9. 9. Парламентское красноречие в дореволюционной России (П.А. Столыпин, П.Н. Милюков, 

С.Ю. Витте). 

10. 10. Яркая, интересная речь, которую мне довелось услышать (ее тема, род, вид, языковые 

особенности). 

11. 11. Речь, до глубины души возмутившая меня. 

12. 12. Язык молодежи. 

13. 13. Иностранные слова в современной речи: за и против. 

14. 14. Что такое культура спора? 

15. 15. Возможен ли риторический ренессанс сегодня? 

16. 16. Мужчина и женщина: особенности речевого общения. 

17. 17. Культура речи делового человека. 

18. 18. Конфликт в деловом общении. 

19. 19. Национальные особенности делового общения. 

20. 20. Особенности речевого этикета в современной России. 

21. 21. Язык мимики и жестов. 

22. 22. Скованность и страх перед публичным выступлением и пути их преодоления. 

23. 23. Имидж современного оратора. 

24. 24. Развитие риторики в России.  

25.  25. Ораторское искусство русских учёных.  

26. 26. А.В. Луначарский как мастер агитации и пропаганды.  

27. 27. Риторика Аристотеля.  

28. 28. Исламская риторика.  

29. 29. Военное ораторское искусство на Руси (А.В. Суворов, М.И. Кутузов).  

30. 30. Ораторы эпохи Возрождения: Марат, Робеспьер.  

31. 31. Парламентская культура современных ораторов.  

32. 32. Речевая агрессия: области и формы проявления.  

33. 33. А.Ф. Кони как мастер судебных речей.  

34. 34. Марк Туллий Цицерон – оратор Древнего Рима.  

35. 35. Национальные особенности речевого этикета.  

36. 36. Можно ли по речи судить об интеллигентности человека? 

37. .  

5.5  Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Основные категории и понятия микроэкономики 

1.1. Раздел 1. 

Основной поня-

тийный аппарат 

риторики 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10 -12) 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

ческому занятию 1. 

3. Подготовиться к практи-

ческому занятию 1 

4. Подготовиться самостоя-

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

тельно к ответу на вопрос 1. 

1.2. Раздел 2. 

 

История развития 

ораторского ис-

кусства в Древней 

Греции и Древнем 

Риме 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1 – 3, 27,34) 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

ческому занятию 2. 

3. Подготовиться к практи-

ческому занятию 2 

4. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопрос 3. 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Раздел 3. 

Теория красноре-

чия в России 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 4, 5, 24) 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

ческому занятию 3. 

3. Подготовиться к практи-

ческому занятию 3 

4. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопрос 4. 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.4. Раздел 4. 

Роды и виды ора-

торского искус-

ства 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6-9,28,29,31) 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

ческому занятию 4. 

3. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопрос 2. 

4. Подготовиться к проме-

жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Практическая риторика 

2.1. Раздел 5. 

Работа оратора 

над своей речью 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13, 14) 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

ческому занятию 5. 

3. Подготовиться к практи-

ческому занятию 5. 

4. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопрос 7. 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Раздел 6. 

Украшение речи 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 35, 36) 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

ческому занятию 6. 

3. Подготовиться к практи-

ческому занятию 6. 

4. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопросы 

8,9,11. 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Раздел 8. 

Методика подго-

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 15 -18) 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

товки к выступ-

лению 

2. Подготовить публицисти-

ческие сообщения к практи-

ческому занятию 7. 

3. Подготовиться к практи-

ческому занятию 7. 

4. Подготовить самостоя-

тельно к ответу на вопросы 

10,12. 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4.  Раздел 9. 

Логика устной 

речи 

6 1. Написать рефераты или докла-

ды (темы 21 -23) 

2. Подготовить публицистические 

сообщения к практическому заня-

тию 8. 

3. Подготовиться самостоятельно 

к ответу на вопросы 13,14. 

4. Подготовиться к итоговому 

промежуточномту конролю 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

1.  

 

 

1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях излагается 

основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие чте-

ние проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. 

Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного характера) 

в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового обсуждения 

или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной об-

становки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, ис-

пользуя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе заня-

тия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения явля-

ется наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на основе 

материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей профессиональ-

ной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподава-

тель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов 

или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к 

полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «проблемных» 

вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регламент); 

наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только теоретические 

положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную прак-

тику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 

2.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания; 



10 
 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача контроль-

ных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы зано-

сятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее зачетного 

минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных бал-

лов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным темам 

теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных понятий, 

определений и терминов. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов. Для ответа на вопрос студентам 

необходимо из предложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вари-

ант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

 

Тестовые задания «№1 

Модуль 1 

 

1. Риторика – это… 

- наука об умении говорить хорошо, так как нужно в данном случае, теория ораторского 

искусства; 

- наука о культуре речи; 

- наука о правильном произношении, написании и употреблении слов. 

 

2. Синонимом слова «риторика» является… 

- элокуция; 

- элоквенция; 
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- инвенция. 

 

3. Риторика является… 

- искусством; 

- наукой; 

- искусством и наукой. 

 

4. Инвенция – это… 

- нахождение материала для последующего выступления; 

- работа над речью; 

- расположение материала в наилучшем для конкретной речи порядке. 

 

5. Этап для подготовки к выступлению, следующий за 

инвенцией… 

- элокуция; 

- мемориа; 

- диспозиция. 

 

6. «Заговори, чтобы я тебя увидел», - сказал… 

- Демосфен; 

- Сократ; 

- Платон. 

 

7. Основной принцип софистов – это… 

- умение убеждать; 

- раскрытие истины; 

- умение говорить красиво. 

 

8. Абсолютная истина божественна для… 

- софистов; 

- Горгия; 

- Сократа. 

 

 

9. Ярчайшим представителем школы софистов является… 

- Горгий; 

- Сократ; 

- Аристотель. 

 

10. Ценное в теории красноречия Платона -… 

- классификация родов речей; 

- история ораторского искусства; 

- идея воздействия речи на душу. 

 

11. Цель науки красноречия Аристотель видит … 

- в служении родине; 

- в служении добру и людскому счастью; 

- в служении государству. 
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12. В какой книге М. Т. Цицерона дана история ораторского искусства? 

- «Об ораторе»; 

- «Оратор»; 

- «Брут, или о знаменитых ораторах». 

 

13. Автором сочинения в 12-ти книгах «Риторические наставления» является… 

- Марк Фабий Квинтилиан; 

- Марк Туллий Цицерон; 

- Марк Юний Брут. 

 

14. Автором первого учебника по риторике на русском языке является… 

- митрополит Макарий; + 

- М. В. Ломоносов; 

- М. Усачёв. 

 

15. Основными видами красноречия в Древней Греции считались.... 

- политическая, торжественная и судебная; 

- политическая, деловая речь и педагогическое общение; 

- судебная, академическая и торжественная. 

 

16. Марк Туллий Цицерон в основу своей классификации кладёт следующий 

признак… 

- объект речи; 

- тема речи; 

- личность самого оратора. 

 

17. Давид Анахт, выделяя роды красноречия, учитывает… 

- временной признак; 

- личность оратора; 

- тему речи. 

 

18. К какомуроду относятся следующие виды речи: лекция, семинары, защита 

дипломных работ, конференции и т.д.? 

- политическое красноречие; 

- академическое красноречие; 

- педагогическое общение. 

 

19. Кто из перечисленных судебных ораторов является автором самой короткой 

адвокатской речи? 

- Плевако; 

- Кони; 

- Арсеньев. 

 

20. К   какому   роду относятся следующие виды   речей: переговоры, переписка, 

составление юридически строгих документов? 

- судебное красноречие; 

- дипломатическое общение; 

- академическое красноречие. 
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21. Кто из перечисленных известных ораторов является корифеем в области 

юриспруденции? 

- Кони; 

- Ломоносов; 

- Сеченов. 

 

22. К какому роду относятся следующие виды речей: пропаганда, агитация, дискуссии, 

призывы, речи лидеров на совещаниях? 

- речи политические; 

- военное красноречие; 

- академическое красноречие. 

 

23. Элементы риторического канона располагаются в следующей 

последовательности 

- инвенция, диспозиция, элокуция, мемориа, акцио 

- диспозиция, инвенция, элокуция, меморио, акцио 

- инвенция, диспозиция, элокуция, акцио, меморио 

- инвенция, элокуция, диспозиция, мероя, акцио 

 

24. Практические советы по сбору материала даются в разделе риторики 

- элокуция 

- меморио 

- диспозиция  

- инвенция 

 

25. Инвенция – это раздел риторического канона, в котором осуществляется … 

речи 

- расположение 

- выражение 

- изобретение 

- произнесение (исполнение) речи 

 

26. Практические советы по сбору материала даются в разделе риторики 

- элокуция 

- меморио 

- диспозиция  

- инвенция 

 

27. Этому этапу риторического канона соответствуют следующие виды 

деятельности: выбор темы (если дана такая возможность), определение основной цели 

сообщения, формулирование названия речи, продумывание эскизного плана) 

- диспозиция 

- инвенция 

- элокуция 

- акцио 

 

28. Диспозиция – это раздел риторического канона, в котором происходит … речи 

- изобретение 

- выражение 



14 
 

- украшение 

- расположение 

 

29. Элокуция – это раздел речевого сообщения, в котором осуществляется … речи 

- выражение  

- изобретение 

- расположение 

- исполнение 

 

30.  Стилистические ресурсы языка изучаются в разделе риторики 

- акцио 

- инвенция  

- диспозиция  

-  элокуция 

 

 

 Модуль 2 

 

31. Нормативный аспект предполагает… 

- соблюдение языковых норм; 

- соблюдение правил речевого поведения; 

- соблюдение требований коммуникаций. 

 

32. Акцентологические нормы – это… 

- правильное произношение слов; 

- правильная постановка ударения в словах; 

- правильное написание слов. 

 

33. Орфоэпические нормы – это… 

- правильное произношение слов; 

- правильное словоупотребление; 

- правильная постановка ударения в словах. 

 

34. Тавтология – это ... 

- избыточность    выражения, стечение    в    одной    фразе нескольких однокоренных слов;  

- близкие, но не тождественные по звучанию однокоренные слова с ударением   на 

одном   и том же слоге, относимые к одной грамматической категории, но с разным лексическим 

значением; 

- смысловая избыточность сочетания слов или сложного слова, когда составные части 

значат одно и то же. 

 

35. «На улице идет проливной ливень». Какой вид нарушения допущен в этом 

предложении… 

- смешение паронимов; 

- плеоназм; 

- тавтология. 

 

36. Профессионализмы – это ... 

- слова и выражения, принадлежащие какому-либо жаргону; 
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- слова, ограниченные в территориальном отношении; 

- слова и выражения, используемые людьми одной профессии. 

 

37. Плеоназм – это.... 

 - избыточность    выражения, стечение    в    одной    фразе     нескольких однокоренных слов; 

- близкие, но не тождественные по звучанию однокоренные слова, с ударением   на 

одном   и том   же слоге, но с разным лексическим значением; 

 - смысловая избыточность сочетания слов или сложного слова, когда составные части 

значат одно и то же. 

 

38. «Ведущим лидером   в коллективе является Иванов».  Какой вид нарушения 

допущен в этом предложении? 

- смешение паронимов; 

- плеоназм; 

- тавтология. 

 

39. Термины – это .... 

- слова и выражения, используемые людьми одной профессии; 

- слова, которые являются точным обозначением определенного понятия, какой-либо     

специальной     области     науки,   техники,     искусства, общественной жизни; 

- слова и выражения, принадлежащие какому-либо жаргону. 

 

40. Общепонятность языка как коммуникативное качество речи связана… 

- с использованием различных видов тропов; 

- с точностью словоупотребления; 

- с ограничением использования слов, находящихся на   периферии словарного состава 

языка. 

41. Выразительность речи как коммуникативное качество предусматривает… 

- использование различных видов тропов, цитат, пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

- отсутствие в речи слов-«паразитов»; 

- наличие богатого словарного запаса. 

42. …где свидетельские показания дышат таким здравым смыслом…. 

Это … 

- метафора; 

- синекдоха; 

- метонимия. 

43. Золото и серебро получили наши спортсмены.Это… 

- синекдоха; 

- метафора; 

- метонимия. 

44. Париж волнуется. Это… 

- эпитет; 

- метонимия; 

- синекдоха. 

45. Безлюдные пустыни. Это… 

- эпитет; 

- сравнение; 

- метафора. 

46. Мир, как мы, в своей памяти много хранит.Это…   
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- эпитет; 

- метафора; 

- сравнение. 

47. Труд кормит, а лень портит. Это… 

- инверсия; 

- антитеза; 

- повтор. 

48. Так как собственной смерти отсрочить нельзя, 

      Так как свыше указана смертным стезя, 

      Так как вечные вещи не слепишь из воска, - 

      То и плакать об этом не стоит, друзья!  

      Это… 

- антитеза; 

- инверсия; 

- повтор. 

49. Построение выступления, соотношение его отдельных частей и отношение 

каждой части ко всему выступлению как единому целому – это… 

- план выступления; 

- композиция речи; 

- аргументация. 

50. Взаимное расположение частей, краткая программа какого-нибудь изложения – 

это… 

- композиция речи; 

- обобщение; 

- план. 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература:  

 

 

1. Пронин, В.С. Риторика: шпаргалка : [16+] / В.С. Пронин ; Научная книга. – 2-е изд. – Са-

ратов : Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578523  – ISBN 978-5-9758-2000-6. – Текст : 

электронный. 

2. Александров, Д.Н. Логика. Риторика. Этика : учебное пособие / Д.Н. Александров. – 6-е 

изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 167 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70359  – ISBN 978-5-89349-370-2. – 

Текст : электронный.  

Дополнительная литература: 

 

1. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. – 

Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680  – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00696-

9. – Текст : электронный. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578523
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специально обору-

дованную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом электропита-

ния ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и оргсредствами 

(доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол лектора, стул-

кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул аудиторный (1 на 

каждого студента), а также техническими средствами обучения (экран настенный с электропри-

водом и дистанционным управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной техникой 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная доска), досту-

пом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (MicrosoftOfficeWord, Mi-

crosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учеб-

ной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или се-

минарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению зада-

ний для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 

учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подготов-

ки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на бу-

мажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляе-

мые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-

70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого 

курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не преду-

смотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать 

рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием кон-

кретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискус-

сиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ (про-

ектов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  
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 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе про-

веденного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привле-

кательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при атте-

стации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семи-

нарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизированных ра-

бочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Целью дисциплины «Методология исламского права и вероубеждения» является 

предоставление студентам систематических знаний по методике проведения научных исследо-

ваний в теологии. Данный курс направлен на формирование компетентного специалиста-

теолога, ориентированного на самостоятельную научно-исследовательскую работу в области 

религиозных дисциплин.  

            Задачи дисциплины: 

- определение роли и места теологии в системе научного знания; 

- дать общее представление о процессе научного исследования. 

- дать общее представление о методах и методологии научного исследования. 

- дать представление о специфике научного исследования в теологии и смежных обла-

стях 

- углубить навыки проведения научного исследования в теологии и смежных областях. 

- ознакомление студентов с целями, задачами, содержанием, методами и формами изу-

чения предметов (курсов), в основе которых находится теологическое содержание; 

- развить у студентов практический опыт овладения методами, формами и технологиями 

научной деятельности в теологии. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина «Методология исламского права и вероубеждения Б1.Б.1 

» входит в базовую часть учебного плана подготовки магистров по направлению "Ис-

ламское богословие". Дисциплина «Методология исламского права и вероубеждения» находит-

ся в логической и содержательной взаимосвязи с гуманитарными дисциплинами образователь-

ной программы. Знание дисциплины «Методология исламского права и вероубеждения» необ-

ходимо для выполнения заданий научно-исследовательской работы   

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно 

 

Общая трудоемкость (час.) 108 

Контактная работа (всего) 68 

Из них: 

Лекций  18 

Практических занятий  50 

Самостоятельная работа  40 

Итоговая аттестация  экзамен 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:УК-1   

а) общепрофессиональные: 
ОПК-1  способностью использовать знания в области исламских наук для решения проблем в 

междисциплинарных областях 

ОПК-2 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоя-

тельной научно-исследовательской и научно-богословской деятельности в области исламских 

наук 
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ОПК-3 способностью проектировать комплексные исследования и генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач в области исламских наук на основе це-

лостного системного научного мировоззрения  

б) профессиональных: 

ПК-1  готовностью использовать знания фундаментальных разделов исламских наук для реше-

ния научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) програм-

мы магистратуры) 

ПК-2  способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных рели-

гиозных проблем. 

 в) общекультурных: 

 УК-1    Способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать: историю и современное состояние, структуру и методологию теологии, ее фунда-

ментальные   разделы   для   решения   научно-исследовательских задач; 

• уметь: излагать базовые теологические знания, выявлять междисциплинарные связи и 

анализировать проблемы и задачи, связанные с основными видами професси-ональной деятель-

ности; абстрактно    мыслить, анализировать, синтезировать, опираясь на исторические и мето-

дологические аспекты теологии; 

• владеть: основными методами теологического исследования и практического примене-

ния его результатов для решения конкретных исследовательских и проектных задач, способно-

стью адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных теологических про-

блем. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

5.1  Содержание разделов программы 

Таблица 2 

 

Модуль 1. Философско-методологические основы научного исследования 

Раздел I. Базовые понятия методологии научного исследования 

Тема 1. Современные трактовки методологии научного исследования. 

Тема 2. Исследование как форма развития научного знания. 

Тема 3 Место и роль методологии в системе научного познания 

Раздел II. Система методов и форм научного исследования в теологии 

Тема 4. Система методов исследования в теологии. Понятия метода, принципа, способа 

познания.  

Тема 5. Проблема классификации методов. Философские и общенаучные принципы и 

методы научного познания. 

Тема 6 Общенаучные подходы в исследовании. Субстратный подход. Структурный 

подход. Функциональный подход. Системный подход. Алгоритмический подход. 

Раздел III.  Логика и структура научного исследования 

Тема 7. Эмпирическая и теоретическая база исследования. 

Тема 8 Интегральный метод исследования. Логика и структура научного исследования. 

Модуль II. Методологическая структура научного исследования 

Раздел IV.  Основные структурные компоненты научного исследования 
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Тема 9. Научное исследование как вид деятельности. Структурные характеристики де-

ятельностного цикла. 

Тема 10. Субъект, потребность, мотив, цель, объект, средства, условия, комплекс дей-

ствий, результат, оценка результата — их проявление в научном исследовании.  

Тема 11. Потребность, практическая и теоретическая актуальность научного исследо-

вания. 

Тема 12. Признаки корректности формулировки темы: семантическая корректность, 

прагматическая корректность 

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Раздел про-

граммы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируемые ком-

петенции  

Лекции 

 

Практиче-

ские заня-

тия  

 

 

Самостоятель-

ная работа 

 

  

1 

Модуль 1. 

Философско-

методологи-

ческие осно-

вы научного 

исследова-

ния 

9 25 
20 

 

УК-1   

ПК-2   

ОПК-2  

ОПК-3  

ПК-1   

ОПК-1   

2 

Модуль 2. 

Методоло-

гическая 

структура 

научного ис-

следования 

9 25 20 

УК-1   

ПК-2   

ОПК-2  

ОПК-3  

ПК-1   

ОПК-1   

 Итого 18 50 40  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

програм-

мы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учеб

но-

ме-

то-

диче-

ские 

ма-

тери-

алы 

Модуль 1. . Философско-методологические основы научного исследования 
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Раздел I. 

Базовые 

понятия 

методоло-

гии науч-

ного ис-

следова-

ния 

Тема 1. Современные 

трактовки методологии 

научного исследования. 

Тема 2. Исследование 

как форма развития 

научного знания. 

Тема 3 Место и роль ме-

тодологии в системе 

научного познания 

Семинар №1. Базовые понятия 

методологии научного исследо-

вания 

1. Понятие методологии научного 

исследования. Чем обусловлена 

роль методологии в научном ис-

следовании? 

2. Понятие методики научного 

исследования. Имеет ли смысл 

различать методологию и мето-

дику? 

3. Функции методологии науки. 

Не ограничивают ли методология 

и методика творчество исследо-

вателя? 

4. Организация научно-

юридического исследования. Как 

взаимосвязаны методология, ме-

тодика и организация теологиче-

ского исследования? 

 

[Элек

тронн 

ый 

ре-

сурс] 

Раздел II. 

Система 

методов и 

форм 

научного 

исследо-

вания в 

теологии 

Тема 4. Система мето-

дов исследования в тео-

логии. Понятия метода, 

принципа, способа по-

знания.  

Тема 5. Проблема клас-

сификации методов. 

Философские и общена-

учные принципы и ме-

тоды научного позна-

ния. 

Тема 6 Общенаучные 

подходы в исследова-

нии. Субстратный под-

ход. Структурный под-

ход. Функциональный 

подход. Системный 

подход. Алгоритмиче-

ский подход. 

 Семинар №2. Система методов и 

форм научного исследования. 

1. Понятия метода, принципа, 

способа познания. 

2. Философские и общенаучные 

принципы и методы научного 

познания. 

3. Общенаучные подходы в 

научном исследовании. 

4. Общенаучные методы 

познания. 

5. Методы эмпирического 

исследования. 

6. Методы теоретического 

исследования. 

7. Понятие научного факта. 

8. Понятие и требования к 

научной гипотезе. 

9. Научное доказательство и 

опровержение. 

10. Понятие и виды теорий. 

 

Раздел III.  

Логика и 

структура 

научного 

исследо-

вания 

Тема 7. Эмпирическая и 

теоретическая база ис-

следования. 

Тема 8 Интегральный 

метод исследования. Ло-

гика и структура науч-

ного исследования. 

Семинар №3. Логика и структура 

научного исследования. 

1. Эмпирическая и теоретическая 

база исследования.  

2. Интегральный метод 

исследования.  



7 
 

3. Логика и структура научного 

исследования. 

 

Модуль II. Методологическая структура научного исследования 

 

Раздел IV.  

Основные 

структур-

ные ком-

поненты 

научного 

исследо-

вания 

 

 

 Тема 9. Научное иссле-

дование как вид дея-

тельности. Структурные 

характеристики дея-

тельностного цикла. 

Тема 10. Субъект, по-

требность, мотив, цель, 

объект, средства, усло-

вия, комплекс действий, 

результат, оценка ре-

зультата — их проявле-

ние в научном исследо-

вании.  

Тема 11. Потребность, 

практическая и теорети-

ческая актуальность 

научного исследования. 

Тема 12. Признаки кор-

ректности формулиров-

ки темы: семантическая 

корректность, прагмати-

ческая корректность 

Круглый стол. Примерные вопро-

сы для обсуждения: 

Понятия метода, принципа, спо-

соба познания. 

1. Методы теоретического исследо-

вания. 

2. Понятие научного факта. 

3. Понятие и требования к научной 

гипотезе. 

4. Научное доказательство и опро-

вержение. 

5. Понятие и виды теорий. 

 

6. Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

[Элек

трон-

ный 

ре-

сурс] 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.  Философско-методологические основы научного исследования 
Семинар №1. Базовые понятия методологии научного исследования 

1. Понятие методологии научного исследования. Чем обусловлена роль методологии в научном 

исследовании? 

2. Понятие методики научного исследования. Имеет ли смысл различать методологию и мето-

дику? 

3. Функции методологии науки. Не ограничивают ли методология и методика творчество ис-

следователя? 

4. Организация научно-юридического исследования. Как взаимосвязаны методология, методика 

и организация теологического исследования? 

  

Семинар №2. Система методов и форм научного исследования. 

1. Понятия метода, принципа, способа познания. 

2. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания. 

3. Общенаучные подходы в научном исследовании. 

4. Общенаучные методы познания. 

5. Методы эмпирического исследования. 
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6. Методы теоретического исследования. 

7. Понятие научного факта. 

8. Понятие и требования к научной гипотезе. 

9. Научное доказательство и опровержение. 

10. Понятие и виды теорий. 

 

Семинар №3. Логика и структура научного исследования. 

1. Эмпирическая и теоретическая база исследования.  

2. Интегральный метод исследования.  

3. Логика и структура научного исследования. 

 

Модуль 2. Методологическая структура научного исследования 
Семинар №4. Основные структурные компоненты научного исследования 

1. Актуальность научного исследования. Необходима ли актуальность для фундаментального 

исследования?  

2. Объект и предмет научного исследования. Каков практический и теоретический смысл раз-

личения объекта и предмета?  

3. Проблема и тема научного исследования. Целесообразно ли изменять тему по мере исследо-

вания?  

4. Формулировка цели научного исследования. Каково соотношение абстрактной и конкретной 

цели?  

5. Задачи научного исследования. Как они соотносятся с логикой исследования? 

6. Подготовка научной статьи 

Семинар №5. Проблема новизны научного исследования 

1. Понятие и признаки новизны научного исследования.  

2. Критерии новизны эмпирических исследований.  

3. Разработка новых методов и методик осуществления эмпирических исследований.  

4. Критерии новизны теоретических исследований.  

5. Межпредметные методы и методики в научных исследованиях.  

6. Критерии новизны прикладных правовых исследований.  

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Сформулируйте определение понятия "Методология" в широком и узком смысле этого слова, 

функции методологии. 

2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы. 

3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от стихийно-

эмпирического. 

4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования и дайте краткую содер-

жательную характеристику каждого из них. 

5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов научного исследования. 

6. Раскройте сущность понятия "метод". Дайте определение понятию "научный метод". 

7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как анкетирование, интервьюирование, 

тестирование, экспертный опрос и социометрия. 

8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной литературы, архивных данных. 

9. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. Обосновать наиболее важ-

ные условия эффективности его проведения. Этапы проведения эксперимента. 

10. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите его основные 

формы. 

11. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как "мышление", "разум", 

"понятие", "суждение", "умозаключение", "интуиция". 

12. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория? 

13. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов в научном иссле-

довании. 
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14. В чем заключается сущность количественных измерений в научном исследовании? 

15. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи и гипотезу иссле-

дования? 

16. Сформулируйте определение понятия "методика исследования". Обоснуйте положение о 

том, что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна. 

17. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? Для каких целей 

проводится апробация результатов научной работы?  

18. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в практику?  

19. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и методике изло-

жения исследовательского материала в научной работе. Из каких основных частей состоит 

научная работа?  

20. Формирование необходимых умений и навыков проведения анкетирования.  

21. Специфика проведения опроса в научных исследованиях.  

22. Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения беседы.  

23. Применение наблюдения в разных видах исследования.  

24. Документальные источники как объект изучения.  

25. Проблема надежности и валидности тестовых методик.  

26. Методы статистического описания данных.  

27. Методы графического представления данных.  

28. Корреляционный анализ и сферы его применения.  

29. Сущность, структура и функции познания.  

30. Методология, принципы и методы исследования.  

31. Структура проведения исследования.  

32. Соотношение диагностирования и научного исследования.  

33. Теоретические методы исследования.  

34. Методика проведения наблюдения.  

35. Методики проведения разных видов опросов. 

 

 

5.4.4  Тематика рефератов 

1. Понятие методологии, методов и методики научного исследования. 

2. Функции методологии науки. 

3. Научно-прикладная актуальность исследования. 

4. Проблема в исследовании. 

5. Объект и предмет научного исследования. 

6. Формулирование цели научного исследования. 

7. Задачи научного исследования. 

8. Критерии новизны исследования. 

9. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.  

10. Общенаучные подходы в научном исследовании.  

11. Методы эмпирического исследования.  

12. Комплексный подход в научных исследованиях. 

13. Методы теоретического исследования.  

14. Понятие научного факта.  

15. Понятие и требования к научной гипотезе.  

16. Научное доказательство и опровержение.  

17. Понятие и виды теорий.  

18. Обоснование актуальности исследования.  

19. Объект и предмет исследования.  

20. Формулирование проблемы исследования.  

21. Показатели новизны исследования. 

22. Структура и компоненты диссертационного исследования. 
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5.5  Задания для самостоятельного выполнения 

1. Задачи и проблемы современной методологии научных разработок. 

2. Общефилософские методы научного познания. 

3. Методика и методы научных исследований. 

4. Роль интуиции в научных исследованиях. 

5. Общенаучные метод и их применение в сфере теологических исследований. 

6. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования. 

7. Общее и особенное в научном и квалификационном исследовании. 

8. Структурные элементы исследовательской программы. 

9. Специфика методологии социально-гуманитарных наук. 

10. Научно-прикладная актуальность исследования. 

11. Цели и задачи научного исследования. 

12. Сущность, природа и специфика научного творчества. 

13. Понятия методологии и методики научного исследования. 

14. Методологическая культура ученого и источники ее формирования. 

15. Постановка целей и задач научного исследования. 

16. Объект и предмет научного исследования. 

17. Критерии новизны научного исследования. 

18. Дедуктивный и индуктивный метод исследования. 

19. Основные этапы и формы знания в теологическом исследовании. 

20. Формулирование и обоснование результатов исследования.  

21. Требования к использованию литературы в исследовании.  

22. Особенности научного стиля речи.  

23. Правила оформления исследовательской работы.  

25. Формулирование положений, выносимых на защиту.  

25. Оформление автореферата и диссертационной работы. 

26. Цели научного исследования. Понятие научного знания.  

27. Аксиома, гипотеза, теория, как основные понятия методологии науки. 

28. Классификация научных исследований.  

29. Этапы научно-исследовательской работы.  

30. Понятие научного метода. 

31. Философские методы: диалектический и метафизический. 

32. Анализ и синтез как общелогические методы исследования. 

33. Индукция как общелогический методы исследования. Метод единственного сходства, метод 

единственного различия. 

34. Дедукция как общелогический метод исследования. 

35. Индуктивно-дедуктивные методы исследования: соединенный метод сходства и различия, 

метод остатков. 

36. Теоретические методы исследования: абстрагирование, идеализация, формализация. 

37. Эмпирические методы исследования: наблюдение, фиксирование, эксперимент. 

38. Анализ и синтез, как исследовательские методы. 

39. Специфика теологического исследования. 

40. Межпредметный подход в научных исследованиях.  

41. Сравнительно-сопоставительный метод в теологии.  

42. Оформление ссылочного аппарата в исследовании.  

43. Экспериментальные методы в теологии (общий обзор). 

44. Метод исторической ретроспекции. 

45. Культура и научная этика исследователя. 

46. Библиография, источники и литература в исследовании. 

47. Подготовка научной статьи и ее критерии. 

48. Метод мозгового штурма в научных исследованиях. 

49. Критерии истинности научного знания. 

50. Защита диссертации. Автореферат. 
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1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных си-

туаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного ха-

рактера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового об-

суждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демон-

стрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 

является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 

основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей профес-

сиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 

ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-

шение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регла-

мент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только теоре-

тические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  реаль-

ную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для ре-

флексивного чтения. 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 

MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом 

к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 

должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и 

т.п. 

 

2  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины 
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Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача контроль-

ных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы зано-

сятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее зачетного 

минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных бал-

лов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным темам 

теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных понятий, 

определений и терминов. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов. Для ответа на вопрос студентам 

необходимо из предложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вари-

ант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

 

Тестовые задания «№1 

1) В чем смысл и сущность религии? 

1. служить опорой государству 

2. заниматься психотерапией 

3. заниматься социальной работой 

4. в воспитании нравственности, сочувствия к людям и животным 

5. в познавании Бога и переживании связи с Ним 

2) Каковы основные постулаты науки?  

1. теория эволюции и квантовая механика 

2. то, что мир реально существует, познаваем и закономерен 

3. эксперимент и опыт 

3) К каким последствиям приводит видение сущности христианства в исполнении 

нравственного долга? (Особенно развил этот взгляд на религию И. Кант.) 

1. все Евангелие к этому сводится 

2. быть хорошим человеком –высшая степень религиозности  

3. к атеизму 

4. к благополучию и счастью в жизни 

5. Научное предположение о связи явлений или об их причинах называется 

1. гипотезой: 

2. аксиомой; 
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3. теорией. 

6. Постулат в рамках гипотезы — это то же, что __________________ в рамках тео-

рии. 

 

7. Индукцией называется  

1. способ рассуждения, в котором общий вывод о свойствах предметов и явлений 

строится на основе отдельных фактов или частных посылок; 

2. переход от общих рассуждений или суждений к частным. Вывод новых 

положений с помощью законов и правил логики; 

3. логический процесс перехода от единичного к общему, от менее общего к более 

общему знанию, при этом устанавливаются общие свойства и признаки исследуемых объектов. 

8. Основы метафизического метода познания были сформулированы 

1. Аристотелем; 

2. Декартом; 

3. Кантом. 

9. Одно из ключевых понятий теории познания, связанное с именами Платона, Ге-

геля, Маркса и Энгельса (назовите термин) 

10. Вставьте пропущенный термин: 

Степень вероятности получения правильного умозаключения по _________ будет тем 

выше: 1) чем больше известно общих свойств у сравниваемых объектов; 2) чем существеннее 

обнаруженные у них общие свойства и 3) чем глубже познана взаимная закономерная связь 

этих сходных свойств. При этом нужно иметь в виду, что если объект, в отношении которого 

делается умозаключение по _________ с другим объектом, обладает каким-нибудь свойством, 

не совместимым с тем свойством, о существовании которого должен быть сделан вывод, то об-

щее сходство этих объектов утрачивает всякое значение. 

11. Когда при наблюдении фиксируется не сам объект, а результаты его воздей-

ствия на другие объекты, такое наблюдение называется 

1. непосредственным; 

2. опосредованным; 

3. косвенным. 

12. Эксперимент отличается от наблюдения 

1. использованием специальных инструментов и условий для наблюдения; 

2. наличием цели и плана; 

3. вмешательством наблюдателя в ход процессов; 

13. Основным подтверждением научности эксперимента является 

1. соответствие результатов первоначальной гипотезе; 

2. возможность  получения тех же результатов в тех же условиях; 

3. формальное представление результатов в виде таблиц и графиков 

14. Современная парадигма теологической науки  - 

1. текстоцентрическая 

2. антропоцентрическая 

3. структурная 

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Мехди Санаи., Мусульманское право и политика /  Мехди Санаи. – Москва : Институт 

философии РАН, 2004. – 97 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492 (дата обращения: 22.07.2020). – 

ISBN 5-201-02131-X. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492
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2. Торнау, Н.Е. Мусульманское право / Н.Е. Торнау. – Санкт-Петербург : б.и., 1866. – Вып. 

1. О праве наследства по закону. – 267 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72333 (дата обращения: 22.07.2020). – 

ISBN 9785998996832. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

 

Мисбах-Йазди, М. Акыда — исламское вероучение : учебное пособие : [16+] / 

М. Мисбах-Йазди ; пер. с перс. М. Махшулова. – Москва : Садра, 2016. – 489 с. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577155 (дата обращения: 

21.07.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906016-79-9. – Текст : электронный. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub/ru/; 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

4. http://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы сети; 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специально обору-

дованную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом электропита-

ния ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и оргсредствами 

(доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол лектора, стул-

кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул аудиторный (1 на 

каждого студента), а также техническими средствами обучения (экран настенный с электропри-

водом и дистанционным управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной техникой 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная доска), досту-

пом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (MicrosoftOfficeWord, Mi-

crosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учеб-

ной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или се-

минарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению зада-

ний для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 

учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подготов-

ки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на бу-

мажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляе-

мые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577155
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
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 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-

70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого 

курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не преду-

смотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать 

рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием кон-

кретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискус-

сиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ (про-

ектов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе про-

веденного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привле-

кательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при атте-

стации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семи-

нарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизированных ра-

бочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
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2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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Махачкала, 2022  



2 
 

Разработчик:     кафедра исламского права и его основ      

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры  

 

Протокол №  1 от «17»      августа   2022 

 

 

Заведующий кафедрой / _____________________________ / Мевлютов А. Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Сравнительное исламское право» является 

формирование содержательного представления о сравнительном правоведении, понима-

нии его значения для современной теологии. Ознакомление студентов с наиболее важны-

ми аспектами различия правовых школ( согласие и разногласие ученых-алимов 4 мазхаба) 

в исполнении следующих предписании исламского права такие как: - очищение, омове-

ние, разновидности вод, нечистоты и их виды с доводами из свешенного Корана и хадиса. 

- молитва и его значение в Исламе, условия, обязанности совершения молитвы, желатель-

ные молитвы, - правила погребения, заупокойная молитва. - закят и его значение, право-

вые нормы связанные с выплатой закята. - пост и ее значение в Исламе, условия и обязан-

ности поста. - использование полученных знаний в решении конкретных проблем, возни-

кающих в практической деятельности. 

 Учебная дисциплина ориентирована на ознакомление студентов с основным со-

держанием сравнительного правоведения, усвоение знаний о возникновении, развитии 

функционировании и взаимодействии национальных правовых систем государств, их объ-

единении в правовые семьи; об особенностях этих процессов в условиях расширяющихся 

межгосударственных и международных связей. 

Задачи учебной дисциплины: 

Задачи учебной дисциплины «Сравнительное исламское право (аль-фикх аль мазах1иби)» 

заключаются в следующем: - раскрыть содержание, принципы и положения дисциплины 

«Сравнительное исламское право (аль-фикх аль-мазах1иби)»; развить способности, свя-

занные с поиском и анализом, информации по дисциплине «Сравнительное исламское 

право (аль-фикх аль-мазах1иби)»; - сформировать способности приобретать и интерпре-

тировать с использованием современных информационных и образовательных технологий 

новые знания по дисциплине «Сравнительное исламское право (аль-фикх аль-

мазах1иби)»; - развить умение оформлять и вводить в практику жизнедеятельности в обо-

рот полученные знания по дисциплине «Сравнительное исламское право (аль-фикх аль-

мазах1иби)», ссылаясь на аяты из Сур Корана и хадиса( изречений пророка да благословит 

Его Аллах и приветству 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная дисциплина Б1.Б.5.2 «Сравнительное исламское право» относится к ба-

зовой части учебного плана образовательной программы и изучается во втором семестре. 

Изучение учебной дисциплины «Сравнительное исламское право» предполагает знание 

права, философии, истории и методологии теологии, теории исламского права и государ-

ства.  

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены с мини-

мумом необходимых знаний по мусульманскому практическому праву в рамках шафиит-

ской богословско-правовой школы, а также иметь представление об основных его источ-

никах.  

Дисциплина «Сравнительное правоведение» предшествует изучению актуальных 

проблем отраслевой науки (в соответствии с реализуемыми магистерской программой 

«Исламское право»). Это способствует получению более полных и комплексных знаний о 

зарубежном и отечественном праве, их взаимосвязи и взаимодействии с исламским пра-

вом. 

Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана «Правовое регулиро-

вание экономических отношений в исламе», «Семейное право в исламе», «Уголовно-

процессуальное право в исламе», «Судопроизводство в шариате». 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы очно 

Трудоемкость, часов 144 

Контактная работа, всего 96 

из них: лекции 20 

практические занятия 76 

Самостоятельная работа 48 

Итоговая аттестация Экз. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

  

а) универсальная  

УК-2 способностью  управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

б) общекультурных:  

ОК-1  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

в) профессиональных: 

ПК-1 Готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

ПК-6 способностью направлять социально-практическую деятельность конфессио-

нальных организаций 

ОПК-1 способностью использовать знания в области исламских наук для решения 

проблем в междисциплинарных областях 

ОПК-2 способностью к разработке новых методов исследования и их применению 

в самостоятельной научно-исследовательской и научно-богословской деятельности в об-

ласти исламских наук 

При изучении дисциплины «Сравнительное правоведение» студенты должны: 

знать: 

- права и обязанности каждого совершеннолетнего мусульманина 

- способностью  переосмысления накопленного опыта, изменения при необходимо-

сти профиля своей профессиональной деятельности. 

- основные разделы Исламского права; - особенности сбора и анализа информации 

по теме исследования; - особенности применения в научно-исследовательской работе ос-

новных принципов и методов проведения научных исследований. 

 - базовые знания по всем предметам профессионального цикла. 

– основные категории и понятия сравнительного правоведения;  
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– особенности системы права, источников права, основных правовых институтов 

государств, правовые системы которых принадлежат романо-германской, англосаксон-

ской и религиозно-традиционной правовым семьям;  

– понятие и содержание сравнительно-правового метода, его место в методологии 

юридической науки, область применения, уровни и виды сравнительно-правового иссле-

дования, принципы и этапы его подготовки и проведения;  

– место исламского права в мировой правовой мысли. 

уметь: 

- приводить в соответствии исламским правом своих действий и поступков регули-

ровать и улучшать взаимодействия в обществе. 

– аргументировано обосновывать свою точку зрения относительно сходств и раз-

личий правовых явлений различных правовых систем и семей;  

– методически грамотно осуществлять сравнительно-правовые исследования. 

владеть: 

- важностью соблюдения исламских прав так как он охватывает три области отно-

шений человека; отношение мусульманина к Богу; отношение к самому себе; отношение к 

другим членам общества. 

– навыками описания объекта и предмета, цели и задач, определения плана и мето-

дики сравнительно-правового исследования, критериев и показателей сравнения правовых 

явлений;  

– навыками применения сравнительно-правового метода. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

 Модуль 1.  

1.  Раздел 1. Введе-

ние. 

1. Предмет сравнительного правоведения.  

2. Функции сравнительного правоведения. 

3. Место сравнительного правоведения в системе юридиче-

ских наук и юридического образования.  

4. Структура сравнительного правоведения. 

5. Цели и объекты сравнительного правоведения. 

6. Сравнительное правоведение и международное право. 

2.  Раздел 2. Поня-

тие 4 правовых 

школ- мазхаба 

Основные понятия о различии в 4- мазхабах (правовые шко-

лы) исламского права такие как: «фард», «важиб», «рукн», 

«шарт», «сунна», «мубах», «макрух», «харам». Правовые 

нормы исламского права с доводами из Священного Корана и 

Хадиса, связанные с совершением большого и малого омове-

ния, разновидности вод, с нечистотами и их видами, молитва 

и ее значение, закят, и пост. 

3.  Раздел 3. Разбор 

раздела поклоне-

ния по 4 мазха-

бам 

Понятие 4правовых школ- мазхаба. Очищение и ее значе-

ние в Исламе (доводы из Корана и хадиса с мнениями 4 школ- 

мазхаба)  Правовые нормы, связанные с очищением (доводы 

из Корана и хадиса с мнениями 4 школ- мазхаба). Нечистоты 

и их виды (доводы из Корана и хадиса).Омовение (правовые 

нормы связанные сомовением(доводы из Корана и хадиса с 

мнениями 4 школ- мазхаба. Полное омовение(доводы из Ко-
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рана и хадиса с мнениями 4 школ-мазхаба). Очищение песком 

(землей) Послеродовое. очищение(доводы из Корана и хадиса 

с мнениями 4 школ- мазхаба). Молитва и ее значение в Исла-

ме (доводы из Корана и хадиса). Время молитвы. Условия, и 

обязательные действия в молитве(правовые нормы связанные 

с условиями и обязательствами молитвы(доводы из Корана и 

хадиса с мнениями 4 школ- мазхаба). Коллективная молит-

ва(доводы из Корана и хадиса с мнениями 4 школ-мазхаба). 

Пятничная молитва Желательные молитвы(доводы из Корана 

и хадиса с мнениями 4 школ-мазхаба) 

Праздничные молитвы (доводы из Корана и хадиса с мнения-

ми 4 школ-мазхаба. 

 

Определение закята. Закят и его место в исламе. О пользе 

закята. Условия выплаты закята. Некоторые правила выплаты 

закята. Имущество, с которого выплачивается Закят. Закят с 

домашнего скота: с овец; с коров; с верблюдов. Закят с зерна 

и фиников. Закят с золота и серебра. Закят с предназначенных 

для продажи товаров (уруд). Закят разговения. Размер закята 

разговения. О том, когда следует отдавать Закят разговения. О 

том, для кого предназначаются средства, собранные в каче-

стве закята. Грех человека, не выплачивающего закят. 

Определение поста. Соблюдение поста в месяц рамадан. До-

стоинства поста. Польза поста и его этикет. О том, кому раз-

решается соблюдать пост. О том, кому не разрешается соблю-

дать пост. Намерение соблюдать пост. О том, что делает пост 

недействительным. Разговение. Излишество при разговении. 

Рвота, частое купание, еда по забывчивости, взятие крови, 

прием таблеток во время поста. Соблюдение поста больным, 

беременной или кормящей женщиной. Пост во время путеше-

ствия. О том, кто преднамеренно прекратил пост. Совокупле-

ние во время поста. Благодать сухура (прием пищи перед рас-

светом). Соблюдение поста маленьким ребенком. Доброволь-

ный пост. Шестидневный пост в месяц шавваль. Дни, в кото-

рые запрещено соблюдать пост. 

 

 

  Модуль 2.  

4.  Раздел 4. Закат в 

4 мазхабах 

Определение закята. Закят и его место в исламе. О пользе 

закята. Условия выплаты закята. Некоторые правила выплаты 

закята. Имущество, с которого выплачивается Закят. Закят с 

домашнего скота: с овец; с коров; с верблюдов. Закят с зерна 

и фиников. Закят с золота и серебра. Закят с предназначенных 

для продажи товаров (уруд). Закят разговения. Размер закята 

разговения. О том, когда следует отдавать Закят разговения. О 

том, для кого предназначаются средства, собранные в каче-

стве закята. Грех человека, не выплачивающего закят. 

5.  Раздел  5. Пост 

иего положение  

(доводы из Кора-

на и хадиса с 

Определение поста. Соблюдение поста в месяц рамадан. До-

стоинства поста. Польза поста и его этикет. О том, кому раз-

решается соблюдать пост. О том, кому не разрешается соблю-

дать пост. Намерение соблюдать пост. О том, что делает пост 
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мнениями 4 

школ-мазхаба) 
 

недействительным. Разговение. Излишество при разговении. 

Рвота, частое купание, еда по забывчивости, взятие крови, 

прием таблеток во время поста. Соблюдение поста больным, 

беременной или кормящей женщиной. Пост во время путеше-

ствия. О том, кто преднамеренно прекратил пост. Совокупле-

ние во время поста. Благодать сухура (прием пищи перед рас-

светом). Соблюдение поста маленьким ребенком. Доброволь-

ный пост. Шестидневный пост в месяц шавваль. Дни, в кото-

рые запрещено соблюдать пост.. 

6.  

Раздел  6. Хадж в 

4 правовых шко-

лах 

Этимология. Хадж как шариатский термин. История обрядов. 

Суть хаджа. Паломничество, совершаемое за долги. Время 

проведения хаджа. Виды паломничества (ихрама). Обязатель-

ные условия совершения хаджа и умры. ьВозможность, каса-

ющаяся мужчин и женщин. Возможность, касающаяся жен-

щин. Столпы хаджа. Последовательность хаджа. Маршруты 

хаджа 
Трагедии во время хаджа 

 Модуль 3. 

7.  Раздел 7. Право-

вые нормы, свя-

занные с сделка-

ми  (доводы из 

Корана и хадиса 

с мнениями 4 

школ-мазхаба) 

Аренда и наемный труд с доводами из свешенного Корана и 

хадиса с мнениями 4 школ-мазхаба. Правовые нормы и усло-

вия аренды и наемного труда (доводы из Корана и хадиса с 

мнениями 4 школ-мазхаба). Изготовление товаров по зака-

зу(доводы из Корана и хадиса с мнениями 4 школ- мазхаба). 

Правовые нормы, связанные с ростовщичеством (доводы из 

Корана и хадиса с мнениями 4 школ-мазхаба). Обмен валют 

(доводы из Корана и хадиса с мнениями 4 школ-мазхаба). 

Правовые нормы, связанные с кредитованием (доводы из Ко-

рана и хадиса с мнениями 4 школ-мазхаба). Правовые нормы, 

связанные с подарками (доводы из Корана и хадиса с мнения-

ми 4 школ- мазхаба). Правовые нормы, регулирующие при-

мирение сторон (доводы из Корана и правовые нормы при 

расторжении сделки. 

8.  Раздел 9. Право-

вые нормы свя-

занные с уголов-

ными нарушени-

ями (доводы из 

Корана и хадиса 

с мнениями 4 

школ-мазхаба) 

Правовые нормы связанные с последствиями деятельности 

граждан под принуждением (из достоверных источников ха-

диса). Правовые нормы связанные с незаконным захватом 

чужого имущества с применением силы(доводы из Корана и 

хадиса с мнениями 4 школ- мазхаба). Суд и судебные разби-

рательства(доводы из Корана и хадиса с мнениями 4 школ-

мазхаба). Кража и его наказания(доводы с Корана и хадиса). 

Прелюбодеяние и его наказаниие (доводы с Корана и хади-

са). Клевета(доводы из Корана и хадиса с мнениями 4 школ- 

мазхаба). 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические (лабораторные) за-

нятия 

 

Самостоятель-

ная работа 

очно очно очно 

Модуль 1.  

1.  Введение. 

3 9 6 

УК-2 

ОК-1   

ПК-1  

ПК-6  

ОПК-1 

ОПК-2 

2.  Понятие 4 правовых школ- мазхаба 

3 9 6 

УК-2 

ОК-1   

ПК-1  

ПК-6  

ОПК-1 

ОПК-2 

3.  Разбор раздела поклонения по 4 мазхабам 

2 9 6 

УК-2 

ОК-1   

ПК-1  

ПК-6  

ОПК-1 

ОПК-2 

 

Модуль 2. 

4.  Закат в 4 мазхабах 

3 9 6 

УК-2 

ОК-1   

ПК-1  

ПК-6  
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические (лабораторные) за-

нятия 

 

Самостоятель-

ная работа 

очно очно очно 

ОПК-1 

ОПК-2 

5.  Пост иего положение  (доводы из Кора-на и 

хадиса с мнениями 4 школ-мазхаба) 

 
3 10 6 

УК-2 

ОК-1   

ПК-1  

ПК-6  

ОПК-1 

ОПК-2 

6.  Хадж в 4 правовых школах 

2 10 6 

УК-2 

ОК-1   

ПК-1  

ПК-6  

ОПК-1 

ОПК-2 

 

Модуль 3. 

7.  Правовые нормы, связанные с сделками  (до-

воды из Корана и хадиса с мнениями 4 школ-

мазхаба) 
2 10 6 

УК-2 

ОК-1   

ПК-1  

ПК-6  

ОПК-1 

ОПК-2 

8.  Правовые нормы связанные с уголовными 

нарушениями (доводы из Корана и хадиса с 

мнениями 4 школ-мазхаба) 
2 10 6 

УК-2 

ОК-1   

ПК-1  

ПК-6  

ОПК-1 

ОПК-2 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические (лабораторные) за-

нятия 

 

Самостоятель-

ная работа 

очно очно очно 

   

 ИТОГО 20 76 48  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практического (ла-

бораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

Модуль 1.  

 Сравнительное 

правоведение и 

введение. 

Вводные вопросы 1) Роль фикх аль-мазахиб и его значение в жизни мусуль-

ман. 

 

 

Понятие 4 право-

вых школ- 

мазхаба 

 1.Праовые школы 

2.Основы правовых школ 
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 Разбор раздела 

поклонения по 4 

мазхабам 

Понятие и классификация 

правовых систем совре-

менности. 

1) Понятие «Сафар» для путника 

2) Расстояние пути по которой можно совмещать и сокра-

шать молитвы 

3) условия пути (с доводом 4-х правовых школ исламского 

права) 

4) обстоятельства того, кто постоянно в пути). 

5) условия сокращения и совмещения молитвы 

(с доводом 4-х правовых школ исламского права) 

 

Модуль 2.  

 Закат в 4 мазха-

бах 

Вопросы  связанные с 

хзакатом 

1) Определение времени совершения молитвы 

2) закат его лексическое и терминологическое значение (с 

доводом 4-х правовых школ исламского права) 

3) закат с имущества несовершеннолетнего 

4) закат с имущества должника 

5) оценочная стоимость заката из имущества 

6) закат с трофеи 

7) закат с клада (находки) 

8) закат с полезных ископаемых 

 

 

 Пост и его поло-

жение  (доводы 

из Кора-на и ха-

диса с мнениями 

4 школ-мазхаба) 

 

Вопросы  связанные с по-

стом 

9) пост его лексическое и терминологическое значение 

(с доводом 4-х правовых школ исламского права) 

10) как определить новолуние для поста 

11) астрономические данные которые, устанавливают ново-

луние 

12) категории немощных людей для соблюдения поста 

13) несоблюдение поста при забывчивости 

 

 

 Хадж в 4 право-

вых школах 

Вопросы  связанные с 

хаджем 

1.Паломничество его лексическое и терминологиче-

ское значение (с доводом 4-х правовых школ ислам-

ского права) 

2.Паломничество и его правовые нормы 
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3.Обязательное паломничество 

4.Жертвоприношение в Исламе (с доводом 4-х право-

вых школ исламского права) 

5.Условия жертвенного животного 

6.Время для жертвоприношения 

 Модуль 3. 

 Правовые нормы, 

связанные с 

сделками  (дово-

ды из Корана и 

хадиса с мнения-

ми 4 школ-

мазхаба) 

Анализ ситуаций связан-

ных с судебными разби-

рательствами. 

1) Значение ростовщичество и его вред. 

2) Виды товаров, которые изготовляют по заказу. 

3) Необходимые условия при обмене разных валют. 

4) Основные условия при кредитовании. 

5) Не дозволенные действия при кредитовании. 

6) Право выбора в заключении сделки. 

7) Право выбора при наличии дефекта в товаре. 

8) Условный выбор в заключении сделки. 

9) Запрещенные сделки. 

10) Правовые нормы связанные с залогом. 

11) Сделки содержащие азарт. 

12) Монополия (доводы из Корана и хадиса). 

13) Продажа в рассрочку. 

14) Расторжение сделки с обеих сторон(доводы из Корана и 

хадиса с мнениями 4 школ-мазхаба). 

15) Заказ товара. 

16) Захват чужого имущества с применением силы(доводы из 

Корана и хадиса с мнениями 4 школ-мазхаба). 

17) Права и нормы подарков. 

18) Правовые нормы займа(доводы из Корана и хадиса с 

мнениями 4 школ- мазхаба). 

19) Продажа долга за товар. 

20) Продажа долга за долг(доводы из Корана и хадиса с мне-

ниями 4 школ-мазхаба). 

21) Продажа товара не имеющегося в наличии продавца. (до-

воды из Корана и хадиса с мнениями 4 школ-мазхаба). 

1-5 
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 Правовые нормы 

связанные с уго-

ловными нару-

шениями (дово-

ды из Корана и 

хадиса с мнения-

ми 4 школ-

мазхаба) 

Анализ деловых ситуаций 

на основе кейс-метода и 

имитационных моделей. 

Правовые нормы, связанные с последствиями деятельности 

граждан под принуждением. Правовые нормы, связанные с неза-

конным захватом чужого имущества с применением силы. Суд и 

судебные разбирательства(доводы из Корана и хадиса с мнения-

ми 4 школ-мазхаба). Кража и его наказания. Прелюбодеяние и 

его наказание (доводы с Корана и хадиса). Клевета. 

1-5 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной ра-

боты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с презен-

тациями. Подготовка выступлений на практических и се-

минарских занятиях, проработка литературы по дисци-

плинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1) Роль фикх аль-мазахиб и его значение в жизни мусульман. 

2) Понятие «Тахарат» (очищение) по нормам 4-х школ исламского права (ма-

захиб). 

3) О воде, которая может быть использована для омовения. 

4) Виды очищения. 

5) Виды нечистот (наджас). 

6) Основные условия и порядок совершения частичного омовения. 

7) О том, что делает частичное омовение недействительным. 

8) Обязательные условия и порядок совершения полного омовения. 

9) О том, что делает совершение полного омовения обязательным. 

10) Условия и порядок совершения тайаммума. 

11) О том, что делает тайаммум недействительным. 

12) Необходимые условия совершения молитвы. 

13) Азан и икама. 

14) Определение времени совершения молитвы. 

15) Обязательные молитвы и ракааты обязательных молитв. 

16) Столпы молитвы по нормам 4-х школ исламского права (мазахиб). 

17) Обязательные элементы (ваджибат) молитвы. 

18) Совершение молитвы в мечети. 

19) Молитва под руководством имама. Обязанности имама. 

20) Пятничная молитва. 

21) Условия чтения хутбы. 

22) Праздничные молитвы. 

23) Молитвы, совершаемые во время солнечных и лунных затмений. 

24) Моление о ниспослании дождя. 

25) Заупокойная молитва. 
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26) Возмещение пропущенной молитвы. 

27) Добровольные молитвы (сунна). 

28) Сунна-молитвы, совершаемые до и после обязательных. 

29) Закят и его место в исламе. 

30) О пользе закята. 

31) Условия выплаты закята по нормам 4-х школ исламского права (мазахиб). 

32) Имущество, с которого выплачивается Закят. 

33) Закят разговения. 

34) О том, для кого предназначаются средства, собранные в качестве закята. 

35) Грех человека, не выплачивающего закят. 

36) Соблюдение поста в месяц рамадан. 

37) Достоинства поста. 

38) Польза поста и его этикет. 

39) О том, кому не разрешается соблюдать пост. 

40) О том, что делает пост недействительным по нормам 4-х школ исламского 

права (мазахиб). 

41) Разговение. Излишество при разговении. 

42) Соблюдение поста больными, беременной или кормящей женщиной. 

43) Пост во время путешествия. 

44) Благодать сухура (прием пищи перед рассветом). 

45) Добровольный пост. Шестидневный пост в месяц шавваль. 

46) Дни, в которые запрещено соблюдать пост по нормам 4-х школ исламского 

права (мазахиб). 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного контроля 

 

 

1) Роль фикх аль-мазахиб и его значение в жизни мусульман. 

2) Понятие «Тахарат» (очищение) по нормам 4-х школ исламского права (ма-

захиб). 

3) О воде, которая может быть использована для омовения. 

4) Виды очищения. 

5) Виды нечистот (наджас). 

6) Основные условия и порядок совершения частичного омовения. 

7) О том, что делает частичное омовение недействительным. 

8) Обязательные условия и порядок совершения полного омовения. 

9) О том, что делает совершение полного омовения обязательным. 

10) Условия и порядок совершения тайаммума. 

11) О том, что делает тайаммум недействительным. 

12) Необходимые условия совершения молитвы. 

13) Азан и икама. 

14) Определение времени совершения молитвы. 

15) Обязательные молитвы и ракааты обязательных молитв. 

16) Столпы молитвы по нормам 4-х школ исламского права (мазахиб). 

17) Обязательные элементы (ваджибат) молитвы. 

18) Совершение молитвы в мечети. 

19) Молитва под руководством имама. Обязанности имама. 

20) Пятничная молитва. 

21) Условия чтения хутбы. 

22) Праздничные молитвы. 

23) Молитвы, совершаемые во время солнечных и лунных затмений. 

24) Моление о ниспослании дождя. 

25) Заупокойная молитва. 
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26) Возмещение пропущенной молитвы. 

27) Добровольные молитвы (сунна). 

28) Сунна-молитвы, совершаемые до и после обязательных. 

29) Закят и его место в исламе. 

30) О пользе закята. 

31) Условия выплаты закята по нормам 4-х школ исламского права (мазахиб). 

32) Имущество, с которого выплачивается Закят. 

33) Закят разговения. 

34) О том, для кого предназначаются средства, собранные в качестве закята. 

35) Грех человека, не выплачивающего закят. 

36) Соблюдение поста в месяц рамадан. 

37) Достоинства поста. 

38) Польза поста и его этикет. 

39) О том, кому не разрешается соблюдать пост. 

40) О том, что делает пост недействительным по нормам 4-х школ исламского 

права (мазахиб). 

41) Разговение. Излишество при разговении. 

42) Соблюдение поста больными, беременной или кормящей женщиной. 

43) Пост во время путешествия. 

44) Благодать сухура (прием пищи перед рассветом). 

45) Добровольный пост. Шестидневный пост в месяц шавваль. 

46) Дни, в которые запрещено соблюдать пост по нормам 4-х школ исламского 

права (мазахиб). 

47) Роль фикх аль-мазахиб и его значение в жизни мусульман. 

48) Понятие «Сафар» для путника 

49) Расстояние пути по которой можно совмещать и сокрашать молитвы 

50) условия пути (с доводом 4-х правовых школ исламского права) 

51) обстоятельства того, кто постоянно в пути). 

52) условия сокращения и совмещения молитвы 

53) (с доводом 4-х правовых школ исламского права) 

54) Определение времени совершения молитвы 

55) закат его лексическое и терминологическое значение (с доводом 4-х право-

вых школ исламского права) 

56) закат с имущества несовершеннолетнего 

57) закат с имущества должника 

58) оценочная стоимость заката из имущества 

59) закат с трофеи 

60) закат с клада (находки) 

61) закат с полезных ископаемых 

62) пост его лексическое и терминологическое значение 

63) (с доводом 4-х правовых школ исламского права) 

64) как определить новолуние для поста 

65) астрономические данные которые, устанавливают новолуние 

66) категории немощных людей для соблюдения поста 

67) несоблюдение поста при забывчивости 

68) паломничество его лексическое и терминологическое значение (с доводом 

4-х правовых школ исламского права) 

69) паломничество и его правовые нормы 

70) обязательное паломничество 

71) Жертвоприношение в Исламе 

72) (с доводом 4-х правовых школ исламского права) 

73) Условия жертвенного животного 
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74) время для жертвоприношения 

75) Значение ростовщичество и его вред. 

76) Виды товаров, которые изготовляют по заказу. 

77) Необходимые условия при обмене разных валют. 

78) Основные условия при кредитовании. 

79) Не дозволенные действия при кредитовании. 

80) Право выбора в заключении сделки. 

81) Право выбора при наличии дефекта в товаре. 

82) Условный выбор в заключении сделки. 

83) Запрещенные сделки. 

84) Правовые нормы связанные с залогом. 

85) Сделки содержащие азарт. 

86) Монополия (доводы из Корана и хадиса). 

87) Продажа в рассрочку. 

88) Расторжение сделки с обеих сторон(доводы из Корана и хадиса с мнениями 

4 школ-мазхаба). 

89) Заказ товара. 

90) Захват чужого имущества с применением силы(доводы из Корана и хадиса 

с мнениями 4 школ-мазхаба). 

91) Права и нормы подарков. 

92) Правовые нормы займа(доводы из Корана и хадиса с мнениями 4 школ- 

мазхаба). 

93) Продажа долга за товар. 

94) Продажа долга за долг(доводы из Корана и хадиса с мнениями 4 школ-

мазхаба). 

95) Продажа товара не имеющегося в наличии продавца. (доводы из Корана и 

хадиса с мнениями 4 школ-мазхаба). 

96) Продажа местного прибывшему из другого места(из достоверных источни-

ков хадиса). 

97) Вмешательство в чужую сделку. 

98) Двойная сделка. 

99) Искусственное раздувание цен(доводы с Корана и хадиса). 

100) Продажа молока в вымени. (доводы с Корана и хадиса). 

101) Разновидность коммерческих предприятии. 

102) Разновидность юридических доверенностей. (доводы из Корана и хадиса с 

мнениями 4 школ-мазхаба). 

103) Правовые нормы, связанные с находкой. 

104) Правовые нормы, связанные с Клеветой. 

 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
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2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) зада-

чи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную ин-

формацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной ра-

боты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель са-

мостоятельной работы как 

личностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

 мотивировать студента на до-

стижение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятель-

ной работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной ра-

боты 

самому осуществлять управ-

ление самостоятельной рабо-

той (проектировать, планиро-

вать, рационально распреде-

лять время и т.д.) на основе 

предложенных технологий 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоя-

тельной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и вне-

сение корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения 

самостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения 

и типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студен-

та и тем самым сформировать у не-

го мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способно-

стям сопоставляя достигну-

тый результат с целью само-

стоятельной работы 

 

 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от слож-

ности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справоч-

ными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выпол-

няется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет 

электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим кри-

териям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
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«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лек-

циях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хо-

зяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблем-

ного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 

группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подхо-

ды к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем 

и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в кон-

тексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется про-

блемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует про-

блемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их вре-

менной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражаю-

щие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические дан-

ные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка ак-

туальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практи-

ческих работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготов-

ки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные сред-

ства (смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п.  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
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описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

вания компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов магистратуры 

ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не ме-

нее зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Мехди Санаи., Мусульманское право и политика /  Мехди Санаи. – Москва : Ин-

ститут философии РАН, 2004. – 97 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492 (дата обращения: 

22.07.2020). – ISBN 5-201-02131-X. – Текст : электронный. 

2. Торнау, Н.Е. Мусульманское право / Н.Е. Торнау. – Санкт-Петербург : б.и., 1866. 

– Вып. 1. О праве наследства по закону. – 267 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72333 (дата обращения: 

22.07.2020). – ISBN 9785998996832. – Текст : электронный 

8.2. Дополнительная литература: 

Гиргас, В.Ф. Права христиан на Востоке по мусульманским законам / В.Ф. Гиргас. – 

Санкт-Петербург : Печатня В. И. Головина, 1865. – 116 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88764 (дата обращения: 

22.07.2020). – ISBN 978-5-4460-3073-6. – Текст : электронный. 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию ин-

формационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студен-

та к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методиче-

ские материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой сво-

ими силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме 

не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориенти-

ровать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать 

и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланирован-

ных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88764
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых ра-

бот (проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на ос-

нове проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитыва-

ются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых магистров в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавли-

ваются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-

зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебни-

кам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) заня-

тиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предло-

женной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на 

проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпо-

чтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семи-

нара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисципли-

ны предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с 

учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изуча-

емой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно 

вести с самого начала изучения курса.  
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Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно от-

ветить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-

смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фрон-

тальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем тео-

ретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-

даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ стати-

стических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, 

явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов 

следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут 

быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 

15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на 

его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание долж-

но было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-

ность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической 

(а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами пе-

риодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффек-

тивным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материа-

ла, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-

тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой про-

блеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  



25 
 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-

зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную ин-

формацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотиви-

ровать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в от-

личие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отноше-

ние к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представ-

ляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма 

визуализация количественных и качественных связей. Их используют для убедительной 

демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. 

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – 

структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступа-

ющего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных 

источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-

щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается по-

стоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть бо-

лее информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообще-

ние по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, системати-

зировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать ре-
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гламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточны-

ми, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самосто-

ятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ора-

торства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дис-

кутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре до-

клада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной ча-

сти – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались те-

мой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретиче-

ского блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуаль-

ных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекцион-

ным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет 

и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в элек-

тронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 



27 
 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 



Духовная образовательная религиозная организация высшего образования  

«Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа» 

 

 

Утверждаю 

Ректор 

_________________  

Ю.А. Абдулмуслимов 

 

«23» августа 2022 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.5.3 Правовые хадисы  

  (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 

Подготовка служителей и религиоз-

ного персонала религиозных органи-

заций исламского  вероисповедания 

  

Профиль подготовки магистра "Исламское богословие" 

 

Квалификация (степень) выпускника Магистр исламских наук 

  

Формы обучения:  очная 

 

Сроки обучения: 2 г. 

 

 

Формы 

обучения 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Всего Лекций 
Практическая 

работа 

Самост. ра-

бота 

Форма атте-

стации 

Очная 108 18 50 40 зачет 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Семейное право в исламе» является получение сту-

дентами комплекса теоретических знаний в области семейных отношений по исламскому 

праву и законодательству (фикху), правового регулирования института семьи, сформиро-

вать умение профессионально и объективно применять полученные знания в решении 

спорных и конфликтных вопросах в этой области. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

     ознакомление студентов с основными нормами исламского семейного права; 

 сформировать у студентов систематические и общие представления в обла-

сти хадисоведения; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать вопросы 

исламского законоведения в рамках общей теории и методологии исламской юриспруден-

ции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского законоведе-

ния. 

 подробное ознакомление студентов с источниками исламского законода-

тельства; 

 ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при рабо-

те с источниками исламского законодательства; 

 развитие у студентов навыков работы с классической литературой по ислам-

скому законодательству и сборников хадисов. 

 ознакомление студентов с хадисами во всех разделах исламского законода-

тельства. 

 ознакомить студентов с методами интерпретации хадисов служащих источ-

никами исламского права. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Правовые хадисы» Б1.Б.5.3 входит в обязательные дисциплины ва-

риативной части учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки «Ис-

ламское богословие» и изучается в третьем семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы грамотное владение профессио-

нальными терминами, обладать суммой знаний по всем отраслям фикха, истории, рели-

гии, литературы, культурных традиций, знать специфику речевого этикета, этикета быто-

вого, культурного и профессионального общения. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены с мини-

мумом необходимых знаний по мусульманскому практическому праву в рамках шафиит-

ской богословско-правовой школы, а также иметь представление об основных его источ-

никах. Для успешного усвоения дисциплины учащиеся должны успешно овладеть следу-

ющими дисциплинами: «Теория исламского права и государства», «Теория и культ исла-

ма. 

Учащимся необходимо самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому 

мусульманскому праву, принадлежащим выдающимся средневековым и современным ав-

торам, используя, при необходимости, наряду с арабскими вариантами, их имеющиеся пе-

реводы на русский язык и собственно работы отечественных ученых-исследователей в 

данной сфере. 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 

Трудоем-

кость 

очно 

Трудоемкость, часов 108 

Контактная работа, всего 68 

из них: лекции 18 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа 40 

Итоговая аттестация зачет 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) общекультурных:  

ОПК-1 способностью использовать знания в области исламских наук для решения 

проблем в междисциплинарных областях; 

ОПК-2 способностью к разработке новых методов исследования и их применению 

в самостоятельной научно-исследовательской и научно-богословской деятельности в об-

ласти исламских наук 

б) профессиональных: 

ПК - готовностью использовать знания фундаментальных разделов исламских 

наук для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры); 

При изучении дисциплины ««Правовые хадисы» студенты должны: 

знать: 

– основные принципы исследования источников шариатского  права и их приори-

тетность;  

– основные понятия и принципы исламского законодательства;  

– наиболее ключевые термины и понятия науки хадисоведение;  

– место хадисов как источника  исламской правовой мысли и практики.  

уметь: 

– разбираться в источниках и сводниках сунны пророка в качестве источников за-

конодательства; 

– решать спорные вопросы и конфликты, связанные с вопросами бракосочетания, 

развода, прав супругов, раздела имущества между наследниками, прав и обязанностей по-

сле развода. 
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владеть: 

– способностью использовать основы исламских правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

– способностью использовать основы исламских правовых знаний в процессе ду-

ховно-нравственного развития; 

– способностью вести учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях по исламскому праву; 

– способностью использовать полученные знания по исламскому семейному в про-

цессе решения задач профессиональной деятельности теолога. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

 Модуль 1.  

1 Раздел 1. Очище-

ние 

 

Вода,  Посуда, Нечистоты и их удаление. Омовение. Обтирание 

кожаных носков, Что делает омовение недействительным. Этикет 

отправления естественной нужды. Купание и половое оскверне-

ние. Очищение песком.Менструация 

2 Раздел 2 Намаз Сроки намазов. Азан. Условия намаза. Сутра. Смирение во время 

намаза. Мечети. Порядок совершения намаза. Земные поклоны 

для невнимательных и прочие земные поклоны. Дополнительные 

намазы. Коллективный намаз и руководство им. Намаз путника и 

больного. Пятничный намаз. Намаз во время опасности. Празд-

ничные намазы. Намаз по поводу затмения. Намаз о ниспослании 

дождя. Одежда 

3 Раздел 3 Похоро-

ны 

Пожертвование фитр. Добровольные пожертвования. Распределе-

ние пожертвований 

4 Раздел 4  Закят Добровольный пост и дни, когда пост запрещен. Уединение в ме-

чети и ночной намаз в рамадане 

 Модуль 2. 

2 Раздел 5. Пост Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а). Материальное 

обеспечение родственников (близких). Опекунство в Исламе (ал-

хидана) 

 Раздел 6 Палом-

ничество 

Польза паломничества и лица, которые обязаны совершить хадж 

Места вступления в ихрам. Виды ихрама. Ихрам и связанные с 

ним религиозные положения. Порядок совершения хаджа и въезда 

в Мекку. Незаконченное паломничество и вынужденное прерыва-

ние паломничества 

 Раздел 7 Торгов-

ля 

Условия торговли и запрещенные сделки. Право на расторжение 

сделки. Лихоимство. Разрешение на торговлю несобранным уро-

жаем свежих фиников в обмен на сухие в соответствующем коли-
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честве, а также на торговлю деревьями и фруктами. Аванс, долг и 

залог. Банкротство, конфискация и арест имущества. Урегулиро-

вание конфликтов. Перевод долга и гарантии. Партнерство и ди-

лерство. Признание. Бесплатная аренда. Посягательство на чужую 

собственность. Преимущественное право на приобретение. Ссуда. 

Найм крестьян и оплата труда. Освоение невозделанных земель. 

Неотчуждаемое (вакуфное) имущество. Подарки и вещи, отдан-

ные в пожизненное пользование. Находка. Распределение наслед-

ства. Завещание. Имущество, вверенное на хранение 

 Раздел 8 Брак Равенство и право выбора. Взаимоотношения с женами. Брачный 

дар (махр). Свадьба (валима). Чередование посещений жен. Раз-

вод за денежный выкуп. Развод. Возобновление брака. Клятва об 

отречении от жены, зихар и искупление. Ли‘ан. Период выжида-

ния после развода или кончины мужа (‘идда), траур, период вы-

жидания после приобретения рабыни (истибра) и пр. Кормление 

грудью. Материальное обеспечение. Опека и воспитание 

 Модуль 3. 

3 Раздел 9 Пре-

ступления 

Выкуп за убитого. Обвинение в убийстве и клятвенное свидетель-

ство. Сражение с ослушниками. Сражение с преступниками и 

казнь вероотступников 

 Раздел 10 Приго-

воры 

Приговор за прелюбодеяние. Приговор за ложное обвинение в 

прелюбодеянии. Приговор за воровство. Приговор за употребле-

ние алкоголя и разъяснение того, что относится к опьяняющим 

веществам. Меры пресечения (та‘зир) и предписания, касающиеся 

покушения на человека 

 Раздел 11 Джи-

хад 

Подушная подать и перемирие. Состязание в скорости и стрельбе 

 Раздел 12 Еда Охотничья добыча и убойный скот 

Жертвенные животные. Жертвоприношение по поводу рождения 

ребенка 

 Модуль 4. 

4 Раздел . 13 Клят-

вы и обеты 

 

 Раздел 14 Судо-

производство 

Свидетельства. Иски и доказательства 

 Раздел 15 Осво-

бождение рабов 

Вопросы, касающиеся рабов (мудаббар, мукатаб, умм аль-валад) 

 Раздел 16 Свод-

ная 

Этикет. Добродетель и поддержание родственных связей. Аске-

тизм и богобоязненность. Предостережение от безнравственности. 

Призыв к благонрави. Слова поминания и молитвы 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их 

изучения 

 Формиру-

емые ком-

петенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

очно 

 

очно 

 

очно 

 

 Модуль 1. Основы поклонения  

1  4 13 10 ОПК-1, ПК 

ОПК-2 

 Модуль 2.  Закат и хадж   

2  4 13 10 ОПК-1, ПК 

ОПК-2 

 Модуль 3. Торговые сделки  

3  4 13 10 ОПК-1, ПК 

ОПК-2 

 Модуль 4. Судопроизводство  

4  6 11 10 ОПК-1, ПК 

ОПК-2 

 

 Итоговая аттестация     

 ИТОГО 18 50 40  

 

Таблица 4 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы студентов. Один из вариантов такой классифи-

кации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, прочтение, кон-

спектирование учебной литературы; прослушивание, запоминание, заучивание 

и пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Разработка сообщений, 

эссе, докладов, докладов с презентациями. Подготовка выступлений на практи-

ческих и семинарских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-исследовательской 

работе, в студенческих и научно-практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
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1. Жизнь Имама Мухаммада ибн Джарира ат-Табари и его вклад в коранистику. 

2. Анализ мнений востоковедов относительно Священного Откровения.  

3. Порядок аятов Корана. Анализ мнений востоковедов относительно порядка аятов. 

4. Коран, как главный источник мусульманской культуры. 

5. Писари священного откровения, знающие Коран наизусть из сподвижников. 

6. Обстоятельства ниспосланий аятов и их роль в толковании Корана. 

7. Деление Корана на части, суры и аяты и их взаимосвязь между собой. 

8. Состояние Ислама в период ниспослания Корана в Мекке и Медине. 

9. Мекканские и мединские аяты. Сходства и различия и их тематика. 

10. Определение отмены законоположений в Священном писании. Мнения ученых о его правомерности. Его виды и подвиды. 

11. Неподражаемость языка Корана выраженная в препозиции и постпозиции его аятов. 

12. И’джаз в Библии и Коране – сравнительный анализ. 

13. Многозначность смыслов аятов Корана.  

14. Образные выражения, метафора, аллегория в Коране, а также прямой и переносной смысл 

15. Коран и предсказания о будущем. 

16. Диалог в Коране. 

17. Полемика и обращение в Коране. 

18.  Обсуждение темы диалога в Коране с представителями других конфессий 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Дайте определение слова хадис в арабском языке и терминологии хадисоведов. 

2. Назовите разделы, которые изучает наука хадисов. 

3. Назовите степени достоверности хадисов 

4. Каков вклад имама аль-Бухари и Муслима в науке хадисов? . 

5. Сподвижники передавшие наибольшее число хадисов 

6. Ибн Хаджар аль-Аскаляни и его вклад в толкование хадисов. 

7. Имам ан-Навави и его след в науке толкования хадисов 

8.Основные труды по толкованиювысказываний Пророка мир ему и благословение. 
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9. Ибн Хаджар аль-Хайтами и след его труда в науке толкования хадисов . 

10. Какова связь между наукойпередатчиков хадисов и их толкованием?. 

11. Исламские правовые школы и их влияние на науку толкования хадисов. 

12. Сборники из сорока хадисов и причины их составления в данном количестве. 

13. Толкование слов Пророка мир ему и благословение «Поистине, дела по намерениям, и 

каждый получит то, что вознамерился» 

14. Дайте определение намерению в арабском языке и терминологии различных школ 

исламских наук. 

15. Основные причины высказывания Пророка мир ему и благословение о намерении. 

16. Намерение в различных жизненных ситуациях мусульманина и его влияние на итог 

действий с точки зрения правовых школ . 

17. Какие еще существуют хадисы на тему намерения ? 

Раздел 2. Хадис об основах веры и история прихода ангела Джабраиля мир ему 

1. Хадис о приходе ангела Джабраиля мир ему и его передатчики . 

2. Появление ангела Джабраиля мир ему и реакция сподвижников на его облик. 

3. Каковыпричины появления ангела Джабраиля мир ему в данном облике? 

4. Какие уроки можно извлечь из манеры Джабраиля мир ему задавать вопросы ? 

5. Какие уроки можно извлечь из манеры Пророка мир ему и благословение отвечать 

на поставленные вопросы? 

6. Определение ислама, что такое столп и сколькоих в исламе? 

7. Подробное разъяснение каждого из столпов ислама. 

8. Что такое иман (вера) и на каких основах он зиждется? 

9. Подробное разъяснение каждого из основ имана 

10. Определение ихсана (искренности) и пояснение к словам Пророка мир ему и 

благословение. 

11. Когда наступит Судный день? Смыл ответа Пророка мир ему и благословение . 

12. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

13. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

14. Что значат слова Пророка мир ему благословение «женщина родит себе госпожу» 
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15. Какие хадисы непосредственно связанные с данным хадисом? 

16. Хадис ибн Умара да будет доволен ими Аллах об основах религии и разъяснение 

понятий об основах религии 

17. Причины данного высказывания Пророка мир ему и благословение. 

18. Другие передания данного хадиса. 

19. Что значит свидетельство? 

20. Каким образом и когда человек делает данное свидетельство? 

21. Кто такой Мухаммад (мир ему и благословение ) и как он стал посланником Аллаха 

22. Что такое молитва? 

23. Как совершается молитва? 

24. Сколькораз совершается молитва? История обязания молитвы 

25. Что так закят? 

26. В каких случаях необходимовыплачиват закят? 

27. Каков размер закята в различных областях? 

28. Мудрость обязания закята? 

29. Что такое хадж? 

30. Обязаиельные и желательные действия хаджа? 

31. Когда хадж стал обязательным? 

32. В чем заключается сущность поста? 

33. Когда пост стал обязательным? 

34. Виды пост 

 

 

5.4.4. Тестовые задания для экзамена 

Раздел 1. Толкование хадиса о намерении 

1. Кто из сподвижников передал хадис о намерении ? 

A. Умар 

B. АбуХурайра 

C. Аиша 
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D. Джабир 

2. Кто из учсных хадисоведов издал хадис о намерении? 

A. Тирмизи и Насаи 

B. АбуДауди Малик 

C. Бухари и Муслим 

3. Определение: хадис с непрерывным иснадом, каждый передатчик которого от 

первого до последнего отличался благочестивостью и точностью, и в его «иснаде» нет 

никаких отклонений (шазз) или недостатков (‘илля) 

A. Хадис «сахих» 

B. Хадис «аль-кудси» 

C. Мухаддис 

D. Асар 

4. Суждение о хадисе: Такие хадисы приводятся в качестве аргументов и 

применяются на практике всеми знатоками основ религии (факихами) и большинством 

знатоков хадиса, несмотря на то, что такой же силой эти доводы могут и не обладать 

A. Хадис «сахих» 

B. Хадис «хасан». 

C. Хадис «аль-кудси» 

D. Хадис «макту». 

5. Пророк мир ему и благословение сказал : «Дела оцениваются …» 

A. в долларах 

B. по намерению 

C. толькоАллахом 

6. Ибн Хаджар аль Аскаляни написал толкованиена 

A. муснад имама Ахмада 

B. сунан Тирмизи 

C. сахих аль Бухари 

D. мустадрак Хакима 

15 
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7. Арабское летоисчисление ведется от: 

A. сотворения мира 

B. года основания арабского халифата 

C. года переселения Мухаммеда в Медину 

8. Ангела смерти зовут 

A. Джабраил 

B. Микаил 

C. Израил 

D. Исрафил 

9. На какомполуострове издавна жили арабы? 

A. на Апеннинском 

B. на Балканском 

C. на Аравийском 

10. Количество посланников 

A. 313 

B. 124000 

C. 40 

D. 25 

11.Имам Навави написал толкование хадисов на 

A. сахих Бухари 

B. сахих Муслим 

C. сунан абу Дауда 

Раздел 2 Хадис об основах веры 

1.Кто передал хадис о приходеДжибриля и вопросах об основах религии? 

а) Аиша 

б) Умар 

в) АбуХурайра 

г) Али 

д) АбуБакр 
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2.Кто пришел к Пророку мир ему и благословение в образе человека? 

а) иблис 

б) джинн 

в) ангел- хранитель 

г) Джабраиль мир ему 

д) человек 

3.В чем суть исламского догмата о предопределении? 

а) учение о неотвратимости предначертанной Богом судьбы 

б) учение о неотвратимости конца света 

в) учение о неотвратимости смерти 

г) учение о неотвратимости наказания за проступки 

д) нет верного ответа 

4.Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе? 

16 

а) передавать божественные повеления 

б) наблюдать за вселенной 

в) вовремя подать сигнал о страшном суде 

г) приводить в исполнение приказ Бога о смерти человека 

д) выступать в роли хранителя человека 

5 .В первую очередь Джабраиль мир ему спросил о.. 

а) исламе 

б) конфуцианстве 

в) вере 

г) долге 

д) исудномдне 

6.К столпам ислама относится 

а) вера 

б) пятикратная молитва 

в) приобретение знаний 
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г) чистота 

д) оставление грехов 

7.Что такое шариат в исламе? 

а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда 

б) система юридических норм и правил поведения мусульман 

в) главная книга представителей суннитского направления ислама 

г) собранные изречения Мухаммеда 

д) нет правильного ответа 

8.Тот кто уверовал языком но не сердцем называют 

- фасик 

- лицемер 

- муъмин 

- кафир 

9. К основам имана (веры ) относится 

а) закат 

б) искренность 

в) вера в книги 

г) вера в разум 

д) вера в справедливость 

 10.В чем суть первого столпа ислама? 

а) вера в божественность Корана 

б) вера в единого Бога-Аллаха 

в) вера в единство всех мусульман 

г) вера в предопределение 

д) вера в могущество ислама 

 11.На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них не 

мусульманская? 

а) вера (шахада) 

б) молитва (салат) 
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17 

в) ограничения (аскеза) 

г) пост (саум) 

д) милосердие (садака) 

 12.Из скольких глав состоит Коран? 

а) 114 

б) 120 

в) 123 

г) 131 

д) 137 

13. В какомгоду началось распространение ислама? 

- в 610 году 

- в 622 году 

- в 650 году 

- в700 году 

14.Что такое «сират» в мусульманскомпредставлении? 

а) название молитвы 

б) название  специального налога 

в) мост над адом 

г) закон мести 

д) сура из Корана 

15.Кто такой Иблис ? 

а) главный ангел 

б) падший ангел, дьявол 

в) ангел- хранитель 

г) ангел при вратах рая 

д) ангел- советник 

16. В чем суть исламского догмата о предопределении? 

а) учение о неотвратимости предначертанной Богом судьбы 
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б) учение о неотвратимости конца света 

в) учение о неотвратимости смерти 

г) учение о неотвратимости наказания за проступки 

д) нет верного ответа 

 17.Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе? 

а) передавать божественные повеления 

б) наблюдать за вселенной 

в) вовремя подать сигнал о страшном суде 

г) приводить в исполнение приказ Бога о смерти человека 

д) выступать в роли хранителя человека 

18.Что такое «хадж» в исламе? 

а) название налога 

б) название поста 

18 

в) паломничество в Мекку 

г) название святого 

д) переселение народов 

19. Как называется у мусульман путешествие с целью посещения святых мест? 

А) экскурсия 

Б) паломничество 

В) разведка 

 20.В какомгороде умер Мухаммед? 

а) Медина 

б) Мекка 

в) Хиджаз 

г) Кааба 

д) Мешхед 

21.Как переводится слово « аят»? 

а) нога 
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б) глава 

в) книга 

г) стих 

д) повествование 

22.Что такое Сунна? 

а) свод мусульманских законов и нравственных принципов 

б) священное предание ислама, хадисы о поступках и изречениях Мухаммеда 

в) комментарии к Корану 

г) изложение запретного и дозволенного в исламе 

д) нет верного ответа 

23. Как назывались кочевые арабы? 

А) бедуины 

Б) степняки 

В) викинги 

 24.Что такое шариат в исламе? 

а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда 

б) система юридических норм и правил поведения мусульман 

в) главная книга представителей суннитского направления ислама 

г) собранные изречения Мухаммеда 

д) нет правильного ответа 

 25.В чем суть первого столпа ислама? 

а) вера в божественность Корана 

б) вера в единого Бога-Аллаха 

в) вера в единство всех мусульман 

г) вера в предопределение 

д) вера в могущество ислама 

26. Священная война мусульман с неверными - это: 

19 

а) джихад 
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б) намаз 

в) рамадан 

г) халифат 

27.Самый больший грех 

а) Неверие 

б) Убийство 

в) Прелюбодеяние 

воровство 

28.На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них немусульманская? 

а) вера (шахада) 

б) молитва (салат) 

в) ограничения (аскеза) 

г) пост (саум) 

д) милосердие (садака) 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ориентировочной основой деятельности на каждом 

этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий к достижению поставленной цели через 

решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим для успешного ее выполнения. Преподава-

тель заранее планирует систему самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и мето-

дические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом процессе. 
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Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дисциплины, предлагаются преподавателями в 

начале изучения дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные характери-

стики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполнения СР 

 объяснить смысл и цель самостоятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о требованиях, 

предъявляемых к самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

 продемонстрировать образец самостоятельной ра-

боты 

 понять и принять цель самостоятельной 

работы как личностно значимую;  

 познакомиться с требованиями и образца-

ми самостоятельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и практическую значи-

мость выполнения самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную потребность сту-

дента и готовность к выполнению самостоятельной 

работы; 

 мотивировать студента на достижение цели 

 сформировать у себя познавательную по-

требность в выполнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую установку и при-

нять решение о выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

 осуществлять управление через воздействие на 

каждом этапе процесса выполнения самостоятель-

ной работы; 

 дать оптимальные технологии выполнения само-

стоятельной работы 

самому осуществлять управление самостоя-

тельной работой (проектировать, планиро-

вать, рационально распределять время и т.д.) 

на основе предложенных технологий 

Контроль и коррекция 

выполнения  

 осуществлять входной контроль, предполагающий 

выявление начального уровня готовности студента к 

 осуществлять текущий и итоговый опера-

ционный самоконтроль за ходом выполнения 
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Основные характери-

стики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

выполнению самостоятельной работы;  

 намечать дальнейшие пути выполнения самостоя-

тельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль конечного ре-

зультата выполнения самостоятельной работы  

самостоятельной работы; 

 самоанализ и исправление допущенных 

ошибок и внесение корректив в работу; 

 ведение поиска оптимальных способов 

выполнения самостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к собственной 

деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной работе на основе 

сличения результата с образцом; 

 давать методические рекомендации по выполне-

нию самостоятельной работы выявлять затруднения 

и типичные ошибки; подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

 устанавливать уровень и определять уровень про-

движения студента и тем самым сформировать у не-

го мотивацию достижения успеха в учебной дея-

тельности  

дать оценку собственной работе, своим по-

знавательным возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый результат с целью 

самостоятельной работы 

 

 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности темы изучения. Необходимо пользоваться ре-

комендуемой литературой и справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 

на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, степень самостоятельности выводов, общая 
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культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: работа должна быть выполнена студентом 

самостоятельно, в ней необходимо полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные признаки плагиата, получают оценку «неза-

чет». Студенты, получившие оценку «незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 

дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие чтение проблемных лекций, изучение кон-

кретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дис-

куссии организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам осво-

ить нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в хо-

де занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения является наличие познавательной пробле-

мы. «Проблема» может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или фор-

мулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «проблемных» вопросов  для рассмотрения и после-

дующего обсуждения (и их временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только теоре-

тические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; 
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подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения.  

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических работ используются персональные компьюте-

ры с установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 

Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удален-

ный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляет-

ся с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
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Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оце-

нивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Тестовые задания не предусмотрены.   

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Хадисы. Перевод и комментарии В. М. Пороховой : духовно-просветительское издание / . – Москва : Директ-Медиа, 2003. – 267 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26797 (дата обращения: 11.07.2020). – ISBN 

9785998917912. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26797
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2. Сунна. Мусульманское предание, его образование и развитие : духовно-просветительское издание / сост. М.И. Третьяков. – Макарь-

ев-на-Унже : Типография Н-в Е. П. Троицкой, 1903. – 90 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436988 (дата обращения: 11.07.2020). – Текст : электронный. 

 

  8.2. дополнительная литература: 

 

             Ибн хаджар аль-Хайтами: "Фатхуль Мубин", Даруль Минхадж, Джидда 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учебной работы по изучению теоретическо-

го курса (или его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-

нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методические указания должны моти-

вировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоя-

тельной работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436988
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 

на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо 

требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и прак-

тических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ (проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При 

этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-

бот и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подготовки выпускаемых магистров в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязательных согласно учебной программе дисциплины;  
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- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовлен-

ных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, кото-

рый отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуаль-

ных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 

нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с уче-

том предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его вы-

ступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из 

четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выбороч-

ную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности 

восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических данных, 

обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется 

его содержание и дается время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть вы-

полнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность 

– 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие 

обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение ре-

комендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-

биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными явля-

ется наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-

ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по 

каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на 

данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют 

рисунки, фотографии, анимация и звук».  
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Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая 

простая программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презента-

ции:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная 

рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой матери-

ала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация – представление реально существующе-

го зрительного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздей-

ствовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти челове-

ка. Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-

странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение 

– структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую 

нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  
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раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они 

могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым 

напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, долж-

ны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по заданной теме, с целью внести знания из до-

полнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный 

при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в за-

ключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 

проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; хорошо ориентироваться в те-

ме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не бо-

лее 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение ос-

новной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изло-

жения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не долж-

ны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
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учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-

ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного обору-

дования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и 

доступом  в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
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 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Исламское право» является получение студентами 

комплекса теоретических знаний в области семейных отношений по исламскому праву и 

законодательству (фикху), правового регулирования института семьи, сформировать уме-

ние профессионально и объективно применять полученные знания в решении спорных и 

конфликтных вопросах в этой области. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского семейного права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области ис-

ламского семейного права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать вопросы 

исламского законоведения в рамках общей теории и методологии исламской юриспруден-

ции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского законоведе-

ния. 

 подробное ознакомление студентов с источниками исламского законода-

тельства; 

 ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при рабо-

те с источниками исламского законодательства; 

 развитие у студентов навыков работы с классической литературой по ислам-

скому законодательству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Исламское право» Б1.Б.5.4 входит в обязательные дисциплины вари-

ативной части учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки «Ис-

ламское богословие» и изучается в третьем семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы грамотное владение профессио-

нальными терминами, обладать суммой знаний по всем отраслям фикха, истории, рели-

гии, литературы, культурных традиций, знать специфику речевого этикета, этикета быто-

вого, культурного и профессионального общения. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены с мини-

мумом необходимых знаний по мусульманскому практическому праву в рамках шафиит-

ской богословско-правовой школы, а также иметь представление об основных его источ-

никах. Для успешного усвоения дисциплины учащиеся должны успешно овладеть следу-

ющими дисциплинами: «Теория исламского права и государства», «Теория и культ исла-

ма. 

Учащимся необходимо самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому 

мусульманскому праву, принадлежащим выдающимся средневековым и современным ав-

торам, используя, при необходимости, наряду с арабскими вариантами, их имеющиеся пе-

реводы на русский язык и собственно работы отечественных ученых-исследователей в 

данной сфере. 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы очно 

Трудоемкость, часов 288 

Контактная работа, всего 212 

из них: лекции 64 

практические занятия 148 

Самостоятельная работа 76 

Итоговая аттестация Экз. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-способностью использовать знания в области исламских наук для решения 

проблем в междисциплинарных областях 

ПК-1готовностью использовать знания фундаментальных разделов исламских 

наук для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

При изучении дисциплины «Семейное право в исламе» студенты должны: 

знать: 

 важнейшие определения и формулы, лежащие в  исламской догматической богословской 

науки; 

 системно-категориальный аппарат исламского права,  

 владеть специальной терминологией;  

 основные этапы и историю формирования исламского права как науки; 

 основные направления исламского права в исламе. 

уметь: 

 соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо 

личного совершенствования, так и в воспитательных целях;  

 подготовить и прочитать лекцию по различным вопросам исламского вероучения; 

 анализировать и соотносить основополагающие принципы основы исламского права с 

взглядами и учениями других религий, сект и течений;  

 излагать содержание предлагаемых учебных пособий и источников; 

 отличать характерные черты различных богословских школ и движений в рамках ислам-

ского вероучения. 

владеть: 
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– способностью использовать исламские права  знаний в различных сферах дея-

тельности; 

– способностью использовать исламские  права знаний в процессе духовно-

нравственного развития; 

– способностью вести учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях по исламскому праву; 

– способностью использовать полученные знания по исламскому праву в процессе 

решения задач профессиональной деятельности магистра. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

 Модуль 1.  

1 Раздел 1. Очище-

ние 

 

Вода,  Посуда, Нечистоты и их удаление. Омовение. Обтирание 

кожаных носков, Что делает омовение недействительным. Этикет 

отправления естественной нужды. Купание и половое оскверне-

ние. Очищение песком.Менструация 

2 Раздел 2 Намаз Сроки намазов. Азан. Условия намаза. Сутра. Смирение во время 

намаза. Мечети. Порядок совершения намаза. Земные поклоны 

для невнимательных и прочие земные поклоны. Дополнительные 

намазы. Коллективный намаз и руководство им. Намаз путника и 

больного. Пятничный намаз. Намаз во время опасности. Празд-

ничные намазы. Намаз по поводу затмения. Намаз о ниспослании 

дождя. Одежда 

3 Раздел 3 Похоро-

ны 

Пожертвование фитр. Добровольные пожертвования. Распределе-

ние пожертвований 

4 Раздел 4  Закят Добровольный пост и дни, когда пост запрещен. Уединение в ме-

чети и ночной намаз в рамадане 

 Модуль 2. 

2 Раздел 5. Пост Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а). Материальное 

обеспечение родственников (близких). Опекунство в Исламе (ал-

хидана) 

 Раздел 6 Палом-

ничество 

Польза паломничества и лица, которые обязаны совершить хадж 

Места вступления в ихрам. Виды ихрама. Ихрам и связанные с 

ним религиозные положения. Порядок совершения хаджа и въезда 

в Мекку. Незаконченное паломничество и вынужденное прерыва-

ние паломничества 

 Раздел 7 Торгов-

ля 

Условия торговли и запрещенные сделки. Право на расторжение 

сделки. Лихоимство. Разрешение на торговлю несобранным уро-

жаем свежих фиников в обмен на сухие в соответствующем коли-

честве, а также на торговлю деревьями и фруктами. Аванс, долг и 

залог. Банкротство, конфискация и арест имущества. Урегулиро-
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вание конфликтов. Перевод долга и гарантии. Партнерство и ди-

лерство. Признание. Бесплатная аренда. Посягательство на чужую 

собственность. Преимущественное право на приобретение. Ссуда. 

Найм крестьян и оплата труда. Освоение невозделанных земель. 

Неотчуждаемое (вакуфное) имущество. Подарки и вещи, отдан-

ные в пожизненное пользование. Находка. Распределение наслед-

ства. Завещание. Имущество, вверенное на хранение 

 Раздел 8 Брак Равенство и право выбора. Взаимоотношения с женами. Брачный 

дар (махр). Свадьба (валима). Чередование посещений жен. Раз-

вод за денежный выкуп. Развод. Возобновление брака. Клятва об 

отречении от жены, зихар и искупление. Ли‘ан. Период выжида-

ния после развода или кончины мужа (‘идда), траур, период вы-

жидания после приобретения рабыни (истибра) и пр. Кормление 

грудью. Материальное обеспечение. Опека и воспитание 

 Модуль 3. 

3 Раздел 9 Пре-

ступления 

Выкуп за убитого. Обвинение в убийстве и клятвенное свидетель-

ство. Сражение с ослушниками. Сражение с преступниками и 

казнь вероотступников 

 Раздел 10 Приго-

воры 

Приговор за прелюбодеяние. Приговор за ложное обвинение в 

прелюбодеянии. Приговор за воровство. Приговор за употребле-

ние алкоголя и разъяснение того, что относится к опьяняющим 

веществам. Меры пресечения (та‘зир) и предписания, касающиеся 

покушения на человека 

 Раздел 11 Джи-

хад 

Подушная подать и перемирие. Состязание в скорости и стрельбе 

 Раздел 12 Еда Охотничья добыча и убойный скот 

Жертвенные животные. Жертвоприношение по поводу рождения 

ребенка 

 Модуль 4. 

4 Раздел . 13 Клят-

вы и обеты 

Виды клятвы. Что нарушает клятву. Раздел обет. 

 Раздел 14 Судо-

производство 

Свидетельства. Иски и доказательства 

 Раздел 15 Осво-

бождение рабов 

Вопросы, касающиеся рабов (мудаббар, мукатаб, умм аль-валад) 

 Раздел 16 Свод-

ная 

Этикет. Добродетель и поддержание родственных связей. Аске-

тизм и богобоязненность. Предостережение от безнравственности. 

Призыв к благонрави. Слова поминания и молитвы 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

 

Самостоятельная работа 

 

очно 

 

очно 

 

очно 

 

 Модуль 1.  

1 Семейное право в системе шариатского зако-

нодательства (ал -мунакаха) 

16 37 19 ОПК 

ПК-1 

 Модуль 2. 

2 Родственные отношения 16 37 19 ОПК 

ПК-1 

 Модуль 3. 

3 Вопросы взаимоотношений в семье 16 37 19 ОПК 

ПК-1 

 Модуль 4. 

4 Религиозно-правовые вопросы современного 

исламского семейного права 

16 37 19 ОПК 

ПК-1 

 Итоговая аттестация     

 ИТОГО 64 148 76   
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

 

 

 

 

№ Раздел про-

граммы 

Темы практиче-

ского занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методи-

че-ские 

материа-

лы 

Модуль  1 

 Раздел Очи-

щение 

1. Вода, 

2. Посуда, 

3. Нечистоты и их 

удаление. 

Омовение. Обтирание кожа-

ных носков, Что делает омо-

вение недействительным. 

Этикет отправления есте-

ственной нужды. Купание и 

половое осквернение. Очище-

ние песком. Менструация 

 

 Раздел  

Намаз 

1. Сроки намазов. 

2. Азан. 

3. Условия намаза 

Сутра. Смирение во время 

намаза. Мечети. Порядок со-

вершения намаза. Земные по-

клоны для невнимательных и 

прочие земные поклоны. До-
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полнительные намазы. Кол-

лективный намаз и руковод-

ство им. Намаз путника и 

больного. Пятничный намаз. 

Намаз во время опасности. 

Праздничные намазы. Намаз 

по поводу затмения. Намаз о 

ниспослании дождя. Одежда 

 Раздел  

 Похороны 

1. Пожертвование 

фитр 

Добровольные пожертвова-

ния. Распределение пожерт-

вований 

 

 Раздел  

  Закят 

1. Добровольный 

пост 

Дни когда пост запрещен. 

Уединение в мечети и ночной 

намаз в рамадане 

 

Модуль 2 

 Раздел  

Пост 

1. Кормление (чужо-

го) младенца гру-

дью (ар-рида’а). 

Материальное обеспечение 

родственников (близких). 

Опекунство в Исламе (ал-

хидана). 

 

 Раздел  

 Паломниче-

ство 

1. Польза паломниче-

ства 

2. Лица, которые 

обязаны совершить 

хадж 

3. Места вступления 

в ихрам. 

Виды ихрама. Ихрам и свя-

занные с ним религиозные 

положения. Порядок совер-

шения хаджа и въезда в Мек-

ку. Незаконченное паломни-

чество и вынужденное преры-

вание паломничества. 

 

 Раздел  

 Торговля 

1. Условия торговли. 

2. Запрещенные 

сделки. 

Лихоимство. Разрешение на 

торговлю несобранным уро-

жаем свежих фиников в об-
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3. Право на растор-

жение сделки. 

мен на сухие в соответству-

ющем количестве, а также на 

торговлю деревьями и фрук-

тами. Аванс, долг и залог. 

Банкротство, конфискация и 

арест имущества. Урегулиро-

вание конфликтов. Перевод 

долга и гарантии. Партнер-

ство и дилерство. Признание. 

Бесплатная аренда. Посяга-

тельство на чужую собствен-

ность. Преимущественное 

право на приобретение. Ссу-

да. Найм крестьян и оплата 

труда. Освоение невозделан-

ных земель. Неотчуждаемое 

(вакуфное) имущество. По-

дарки и вещи, отданные в по-

жизненное пользование. 

Находка. Распределение 

наследства. Завещание. Иму-

щество, вверенное на хране-

ние 

 Раздел  

 Брак 

1. Равенство. 

2. Право выбора. 

3. Взаимоотношения 

с женами. 

Брачный дар (махр). Свадьба 

(валима). Чередование посе-

щений жен. Развод за денеж-

ный выкуп. Развод. Возоб-

новление брака. Клятва об 

отречении от жены, зихар и 
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искупление. Ли‘ан. Период 

выжидания после развода или 

кончины мужа (‘идда), траур, 

период выжидания после 

приобретения рабыни (истиб-

ра) и пр. Кормление грудью. 

Материальное обеспечение. 

Опека и воспитание 

Модуль 3 

 Раздел  

 Преступле-

ния 

1.Выкуп за убито-

го. 

2.Обвинение в 

убийстве. 

3.Клятвенное сви-

детельство 

Сражение с ослушниками. 

Сражение с преступниками и 

казнь вероотступников. 

 

 Раздел  

Приговоры 

1. Приговор за 

прелюбодеяние. 

2. Приговор за 

ложное обвинение 

в прелюбодеянии.  

3. Приговор за 

воровство. 

Приговор за употребление 

алкоголя и разъяснение того, 

что относится к опьяняющим 

веществам. Меры пресечения 

(та‘зир) и предписания, 

касающиеся покушения на 

человека 

 

 Раздел  

 Джихад 

1. Подушная подать. 

 

Перемирие. Состязание в 

скорости и стрельбе. 

 

 Раздел  

 Еда 

1. Охотничья добыча. 

2. Убойный скот 

 

Жертвенные животные. 

Жертвоприношение по 

поводу рождения ребенка 

 

Модуль 4 
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 Раздел  

Клятвы и 

обеты 

1. Виды клятвы. Что нарушает клятву. Раздел 

обет. 

 

 Раздел 

 Судопроиз-

водство 

1. Свидетельства. Иски и доказательства.  

 Раздел  

Освобожде-

ние рабов 

1. Рабы Вопросы, касающиеся рабов 

(мудаббар, мукатаб, умм аль-

валад) 

 

 Раздел  

Сводная 

1. Поддержание 

родственных свя-

зей. 

Этикет. Добродетель и 

Аскетизм и богобоязненность. 

Предостережение от 

безнравственности. Призыв к 

благонрави. Слова поминания 

и молитвы 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

3. Примеры причин аннулирования брака (фасх) 

4. Условия получения махра. 

5. Условия возвращения махра. 

6. Аннулирование брака не считается разводом, 

7. Развод – исключительное право мужчины, Фасх прерогатва судьи. 

8. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

9. Условия развода 

10. Виды развода 

11. Ат-талак ар-радж'и – предварительный развод 

12. Ат-талаку аль-баа'ин – полный развод: 

13. Ат-талаку-с-салясий – третий вид развода.  

14. Условия  возобновление никяха 

15. Развод до свадьбы 

16. Что такое идда 

17. Нежелательность развода 

18. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а) 
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19. Условие кормления. 

20. Разрешение нп кормление грудью. 

21. Семейные отношения при кормлении грудью 

22. Семинарское занятие 5. Материальное обеспечение родственников (близ-

ких) 

23. Условия материального обеспечения. 

24. Обязанности обеспечения детей. обязанности материального обеспечения в 

семье. 

25. Обязанности мужа. 

26. Обязанности жены. 

27. Лицо, несущее ответственность за возложенные на него обязанности 

(мукялляф). 

28. Дееспособность, ее виды и стадии. 

29. Естественные объективные препятствия дееспособности: сумасшествие, 

слабоумие, малолетство, забывчивость 

30. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, обморок, бо-

лезнь, истечение крови у женщин (менструальное и послеродовое), смерть. 

31. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: невежество, 

пьянство, шутка, глупость 

32. Обязательно ли восполнять долги по намазам, которые были оставлены по беспеч-

ности? 

33. Условия икамы. 

34. Желательные действия намаза. 

35. Порицаемые действия намаза. 

36. Действия нарушающие намаз. 

37. Совершение намаза в мечети. 

38. Намаз под руководством имама. 

39. Условия коллективного намаза. 

40. Ценность коллективного намаза 

41. Действия лишающие ценность коллективного намаза 

42. Дать разъяснения пути, где допускается использовать упрощения. 

43. Условия для пользований упрощения ми в пути. 

44. Условия для сокращения намазов в пути. 

45. Какие намазы объединяются. 

46. Условия объединений намазов в пути. 

47. Закят и его место в исламе. 

48. О пользе закята. 

49. Условия выплаты закята. 

50. Закят с серебра. 

51. Закят с золота. 

52. Польза поста и его этикет. 

53. О том, кому не разрешается соблюдать пост. 

54. О том, что делает пост недействительным. 

55. О том, что делает пост недействительным. 

56. Понятие торговля в Исламе. 

57. Ростовщичество. 
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58. Продажа продуктов питания. 

59. Условия торговли и запрещенные сделки. 

60. Перевод долга и гарантии. 

61. Партнерство и дилерство. 

62. Распределение наследства. 

63. Завещание. 

 

5.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

 

1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

3. «Махр» в исламе (ас-сидак) 

4. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

5. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а). 

6. Материальное обеспечение родственников (близких) 

7. Опекунство в Исламе (ал-хидана)  

 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной ра-

боты; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный само-

контроль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  
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1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-

го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-

пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-

лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-

ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим ма-

териалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Тестовые задания не предусмотрены.   
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1. Мехди Санаи., Мусульманское право и политика /  Мехди Санаи. – Москва : Ин-

ститут философии РАН, 2004. – 97 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492 (дата обращения: 

22.07.2020). – ISBN 5-201-02131-X. – Текст : электронный. 

2. Торнау, Н.Е. Мусульманское право / Н.Е. Торнау. – Санкт-Петербург : б.и., 1866. – 

Вып. 1. О праве наследства по закону. – 267 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72333 (дата обращения: 

22.07.2020). – ISBN 9785998996832. – Текст : электронный. 

  

б) дополнительная литература: 

Гиргас, В.Ф. Права христиан на Востоке по мусульманским законам / В.Ф. Гиргас. – 

Санкт-Петербург : Печатня В. И. Головина, 1865. – 116 с. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88764 (дата обращения: 

22.07.2020). – ISBN 978-5-4460-3073-6. – Текст : электронный. 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88764
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых магистров в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавли-

ваются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-

зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  
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Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) заня-

тиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-

ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-

ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-

денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-

рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-

женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-

ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-

смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-

ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-

даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-

ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-

ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-

дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-

даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-

нут.  
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Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках кон-

кретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его вы-

полнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-

ность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-

ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-

ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-

тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-

ме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-

зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-

мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-

ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-

зентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-
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чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 

ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализа-

ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-

ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-

вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-

точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-

щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-

янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-

тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-

формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-

вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-

териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-

ства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дис-

кутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный ре-

гламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 

др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-
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ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных мате-

риалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
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 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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                                      1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: «Цели исламского законодательства» посвящено анализу исламской 

теории целей шариата, а также её связи с основными и производными источниками исламского 

права. Исследуются исходные начала данной теории, её развитие и завершение её в качестве 

правовой доктрины. Подобранные примеры из классической литературы помогут правильно 

сформировать представление о теории целей шариата и тесно связанной с ней концепции 

маслахат. И является изучение и освоение магистром истории вероучений, изложенных в 

источниках мусульманской традиции, литературного и в целом культурного, религиозного 

наследия, материалов религиозной антропологии, методологического ресурса теологии, 

которые представляют информационное основание для выполнения им конкретных научно-

исследовательских и научно-практических рабочих проектов. 

Задачи дисциплины: 

 

- выявление содержания основных этапов истории теологии; 

- обозначение общих и отличительных позиций методологии теологии и гуманитарных 

наук; 

- систематизация основных направлений развития теологии на каждом из выделенных 

этапов ее истории; 

- сравнение динамики и перспектив исламской теологии и русского мусульманского 

богословия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока и изучается на первом семестре. 

Дисциплина «Б.1.Б.4. История и методология теологии» методологически и содержательно 

связан с курсами «Современные проблемы философии религии», «Современные проблемы 

теологии», «Исламское вероубеждение». 

Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно  

Общая  трудоемкость(час) 72 

Контактная  работа (всего) 54 

Из них: 

лекции 18 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа  18 

Итоговая  аттестация  Зачет 

 

  

4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) универсальные 

УК-2 способностью  управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

б) общекультурных:   
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ОПК-1  способностью использовать знания в области исламских наук для решения 

проблем в междисциплинарных областях ОПК-2 

в) профессиональных: 

ПК-1 готовностью использовать знания фундаментальных разделов исламских наук для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) 

ПК-6 способностью направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций 

 

 

При изучении дисциплины студенты должны: 

знать: 

- фундаментальные разделы теологии для решения научно-исследовательских задач 

- методы к решению нестандартных теологических проблем  

уметь:  

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, применять 

общие методы к решению нестандартных теологических проблем 

-толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

разрабатывать программы социально-практической деятельности на основании 

полученных теологических знаний 

-направлять социально-практическую деятельность конфессиональных организаций 

владеть: 

- информацией по широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной 

экспертной деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и 

руководству экспертно-консультативными группами 

5.Содержание  

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  

1  Понятие « цели шариата  и 

история её возникновения в 

качестве теории 

 

Лингвистическое значение понятия « цели 

шариата». Лингвистическое  понятия  « 

цель,максыд». Лингвистическое и 

терминологическое  значение  понятия « 

шариата» Понятие «маслахат/интерес – благо – 

польза – потребность» . История возникновения 

теории целей шариата. 

Предыстория теории целей шариата 

 

 

2 Способы определения «целей 

шариата» 

И их классификация 

Способы определения «целей шариата». 

Исследование священных текстов. Исследование 

повелений и запретов Законодателя. 

Исследование мотивов (иллят) шариатских норм 

Исследование форм слов и структуры 

предложений в священных текстах.  

Исследование практики Сподвижников 
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3 Связь «целей шариата» с 

источниками 

Исламского права 

Связь теории целей шариата с основными 

источниками исламского права. Связь целей 

шариата со Священным Кораном. Связь целей 

шариата с Сунной Пророка (с.а.с.). Связь целей 

шариата с консенсусом мусульманских ученых 

(иджма) 

 Модуль 2. 

4 Классификация целей 

(маслахатов) шариата с точки 

зрения их важности 

Необходимые потребности (маслахаты). 

Доказательства из Священного Корана. 

Доказательства из Сунны Пророка, мир ему. 

Доказательства, выведенные на основе принципа 

индукции (истикра). 

5   

Связь теории целей шариата с 

производными источниками 

исламского 

права 

Связь целей шариата с практикой сподвижников 

(р.а.). Собрание Священного Корана воедино. 

Возложение материальной ответственности на 

ремесленников за вверенное им 

чужое имущество.  

6 Связ целей шариата с 

истихсаном 

Виды истихсана. Истихсан на основании 

священных текстов (насс). Истихсан на 

основании консенсуса (иджма). Истихсан на 

основании острой необходимости (дарурат). 

Истихсан на основе традиций и обычаев. 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емыеком

пете-

нции 

Лекции Практические 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Очно Очно  

 

Очно  

 

Модуль 1.  

 Понятие « 

цели шариата  

и история её 

возникновени

я в качестве 

теории 

 

3 6 3 УК2 

ОПК1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-6 

 Способы 

определения 

«целей 

шариата» 

И их 

классификаци

3 6 3 УК2 

ОПК1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-6 
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я 

 Связь «целей 

шариата» с 

источниками 

Исламского 

права 

3 6 3 УК2 

ОПК1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-6 

Модуль 2 

 Классификаци

я целей 

(маслахатов) 

шариата с 

точки зрения 

их важности 

3 6 3 УК2 

ОПК1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-6 

  

Связь теории 

целей 

шариата с 

производным

и 

источниками 

исламского 

права 

3 6 3 УК2 

ОПК1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-6 

 Связь целей 

шариата с 

истихсаном 

3 6 3 УК2 

ОПК1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-6 

 Итоговая 

аттестация 

 

зачет 

 Итого: 18 36 18  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы 

практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче

-ские 

материал

ы 

1  Понятие « цели 

шариата  и история 

её возникновения в 

качестве теории 

 Лингвистическое значение 

понятия « цели шариата». 

Лингвистическое  понятия  « 

цель,максыд». 

Лингвистическое и 

терминологическое  значение  

понятия « шариата» Понятие 

«маслахат/интерес – благо – 

1,2 
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польза – потребность» . 

История возникновения 

теории целей шариата. 

Предыстория теории целей 

шариата 

2  Способы 

определения 

«целей шариата» 

и их 

классификация 

. Способы определения 

«целей шариата». 

Исследование священных 

текстов. Исследование 

повелений и запретов 

Законодателя. Исследование 

мотивов (иллят) шариатских 

норм Исследование форм 

слов и структуры 

предложений в священных 

текстах.  Исследование 

практики Сподвижников 

1,2 

3  . Связь «целей 

шариата» с 

источниками 

Исламского права 

Связь теории целей шариата с 

основными источниками 

исламского права. Связь 

целей шариата со Священным 

Кораном. Связь целей 

шариата с Сунной Пророка 

(с.а.с.). Связь целей шариата с 

консенсусом мусульманских 

ученых (иджма) 

1,2 

4  Классификация 

целей (маслахатов) 

шариата с точки 

зрения их важности 

Необходимые потребности 

(маслахаты). Доказательства 

из Священного Корана. 

Доказательства из Сунны 

Пророка, мир ему. 

Доказательства, выведенные 

на основе принципа индукции 

(истикра). 

1,2 

5  Связь теории целей 

шариата с 

производными 

источниками 

исламского 

права 

Связь целей шариата с 

практикой сподвижников 

(р.а.). Собрание Священного 

Корана воедино. Возложение 

материальной 

ответственности на 

ремесленников за вверенное 

им чужое имущество. 

1,2 

6  Связь целей 

шариата с 

истихсаном 

Виды истихсана. Истихсан на 

основании священных текстов 

(насс). Истихсан на основании 

консенсуса (иджма). Истихсан 

1,2 
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на основании острой 

необходимости (дарурат). 

Истихсан на основе традиций 

и обычаев 

 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

-написание рефератов (эссе);  

-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
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Вопросы для самостоятельного контроля:  

1. Дайте определение термину «урф» с лингвистической и терминологической 

точки зрения. 

2. Существует ли связь между обычаями и теорией целей шариата? 

3. Как именно проявляется данная связь? 

4. Каким образом можно выявить данную связь? 

5. Является урф и адат одним из источников исламского права?   

6. Дайте определение термину «урф» с лингвистической и терминологической 

точки зрения. 

7. Существует ли связь между обычаями и теорией целей шариата? 

8. Как именно проявляется данная связь? 

9. Каким образом можно выявить данную связь? 

10. Является урф и адат одним из источников исламского права? 

11.Что такое метод истислах? 

12. Что такое маслахат мурсаля? 

13. Какова связь метода истислах с теорией целей шариата? 

14. Признается ли метод истислах всеми правовыми школами Ислама? 

            15. Какой смысл несет слово «истихсан» с лингвистической и терминологической 

точки зрения? 

16. На какие виды делится истихсан? 

17. Почему иногда мусульманские ученые были вынуждены оставлять решение 

кыяса? 

18. В чём именно заключается связь метода истихсан и теорией целей шариата? 

19. Правильно ли будет считать, что метод истихсан – это метод соблюдения 

общественных интересов? 

            20. Что такое производные источники исламского права? 

21. Что такое слова и практика сподвижников? 

22. Какова связь между словами и практикой сподвижников и теорией целей 

шариата? 

23. Почему между практикой сподвижников и теорией целей шариата существует 

прямая и тесная связь? 

24. Почему согласно ханафитской доктрине отдается предпочтение практике 

сподвижников, нежели суждению по аналогии?  

 

Студент в качестве самостоятельной работы должен предоставить курсовую работу, 

выполняемая в соответствии с учебным планом. Темы курсовых работ формулируются 

студентом самостоятельно в параметрах предложенных тем и согласовываются с 

преподавателем. 

 

 

 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 

является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 

основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 

материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 

MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel — табличный 

процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом 

к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что 

должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и 

т.п. 

 

 

7. Оценочные средства   

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов магистратуры ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 

баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8. Тематика для рефератов 

1. Развитие мусульманской теологии в патристический период. 

2. Период тринитарных и христологических споров. 

3. Апофатическая и катафатическая теология. 

4. Схоластика основные периоды развития. 

5. Теология лютера и лютеранская ортодоксия. 

6. Антропология апостола Павла и влияние его учения на святоотеческую литературу. 

7. Новый и ветхий завет в русском богословии: истоки и современность. 

8. Обоснование иконопочитания в работах Отцов Церкви. 

9. Православное богословие на рубеже XX-XXIстолетий. 

10. Мистика как феномен религиозного сознания. 

11. Православие и Армянская Апостольская Церковь. 

12. Святость и праведность в трудах богословов русской православной и армянской 

апостольской церкви. 

13. Византия и духовно-религиозные приоритеты православного мира: опыт 

исследования русской православной и армянской апостольской церквей 

14. Религиозные приоритеты русского православного богословия X-XIIIвв. 

15. Русское православное богословие XIV-XVIIстолетий. 

16. Направления русского богословия XVIII-XIXвеков. 

17. Православное богословие и русская религиозная философия. 

 

8.1 Информационное обеспечение дисциплины 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

 

1. Мехди Санаи., Мусульманское право и политика /  Мехди Санаи. – Москва : Институт 

философии РАН, 2004. – 97 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492 (дата обращения: 22.07.2020). – 

ISBN 5-201-02131-X. – Текст : электронный. 

2. Торнау, Н.Е. Мусульманское право / Н.Е. Торнау. – Санкт-Петербург : б.и., 1866. – Вып. 

1. О праве наследства по закону. – 267 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72333 (дата обращения: 22.07.2020). – 

ISBN 9785998996832. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

Гиргас, В.Ф. Права христиан на Востоке по мусульманским законам / В.Ф. Гиргас. – Санкт-

Петербург : Печатня В. И. Головина, 1865. – 116 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88764 (дата обращения: 22.07.2020). – 

ISBN 978-5-4460-3073-6. – Текст : электронный. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88764
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http://www.humanities.edu.ru 

2. Центр религиоведческих исследований «Этна»: http://ethna.upelsinka.com/ 

3. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

4. Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/ 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, 

по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами 

и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 

на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 

-решение задач, упражнений;  

  -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

http://www.humanities.edu.ru/
http://ethna.upelsinka.com/
http://www.gumfak.ru/
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    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и 

т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и 

локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Учебная дисциплина реализуется с целью ознакомления студен-

тов с системой исламского образования; дать общее представление о структуре, методологии 

и принципах исламского образования; использовать полученные знания и навыки в профес-

сиональной деятельности; формирование у студентов глубоких систематических знаний в 

области религиозного образования, уметь профессионально и объективно рассматривать осо-

бенности исламского образования в контексте современных реалий, развитие у магистранта 

целостного культуросообразного мировоззрения, приобщение к становлению и развитию 

отечественного мусульманского образования и науки, осмысление закономерностей этого 

процесса, выявление роли и места мусульманского образования и науки в общечеловеческой 

культуре, знакомство не только с позитивным опытом, но и ошибками, совершенными в этой 

сфере. Вышеназванное является условиями реализации самосовершенствования личности 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– осветить исторический аспект развития исламского образования и сравнить содер-

жание и характер современного исламского образования с содержанием мусульманского об-

разования раннего периода; 

– научить студентов работать с источниками данной дисциплины; 

– выявление закономерностей развития российского мусульманского образования и 

науки как целостного социального явления, а также осознание взаимообусловленности педа-

гогической теории и педагогической практики; 

– выработка готовности к научно обоснованному, взвешенному использованию про-

шлого педагогического опыта при решении проблем современного мусульманского образо-

вания и науки; 

– ориентации на ведущие тенденции отечественного педагогического процесса, истоки 

нашей отечественной духовной культуры в неразрывной связи с соответствующими общече-

ловеческими ценностями; 

– обобщение и систематизация содержания ранее изученных педагогических дисци-

плин, осуществление межпредметных связей, формирование целостного педагогического 

мышления. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Система исламского образования» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки «Под-

готовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций исламского  вероис-

поведания» и изучается в 3 семестре. Учебная дисциплина «Система исламского образова-

ния» реализует изучение особенностей образовательной системы ислама; способность про-

фессионально и объективно рассматривать педагогические проблемы в контексте общечело-

веческих и религиозных ценностей. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми дисци-

плинами как: «История ислама в России», «Исламское образование в Дагестане». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 108  
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Контактная работа (всего) 72  

 

Лекций  32  

Практических занятий  40  

Самостоятельная работа  36  

Итоговая аттестация  Экзамен  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

профессиональных: 

– способностью преподавать предметы и дисциплины в области теологии, историче-

ских традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им 

предметы и дисциплины (ПК-3); 

– способностью использовать методики преподавания теологических предметов и 

дисциплин (ПК-4); 

 – готовностью организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проек-

там, управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами магистра ис-

ламских наук (ПК-9); 

– способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия (УК-5); 

- способностью использовать знания в области исламских наук для решения проблем в 

междисциплинарных областях (ОПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

– основные закономерности становления и развития отечественного мусульманского 

образования и науки; 

– взаимовлияние процессов развития педагогического знания на теорию и практику 

мусульманского образования и наоборот; 

– знать профессионально-педагогические категории и их эволюцию; 

– основные явления и факты истории мусульманского образования и науки как состав-

ляющей общечеловеческую культуру; 

– педагогические и другие научные взгляды, концепции, теории и системы в их исто-

рическом развитии; 

– что деятельность профессионала не может ограничиваться простым следованием 

набору рецептурных рекомендаций, т.е. к историко-педагогическому опыту необходимо от-

носится творчески. 

Уметь: 

– анализировать первоисточники, объяснять причины возникновения и развития той 

или иной концепции; 

– ориентироваться в разнообразии идей и подходов, существовавших и существующих 

в педагогической науке и практике; 

– выявлять связи между теорией и практической образовательной деятельностью соот-

ветствующего периода. 

Владеть: 

– способами выделения рациональных педагогических средств и творческого исполь-

зования их в педагогической практике; 
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– приемами персонификации в своей личности, в своем поведении и общении духов-

ные и нравственные ценности, накопленные отечественной мусульманской общенаучной, в 

том числе и педагогической культурой; 

– исходя из переосмысленного опыта, владеть способами прогнозирования дальней-

шей «траектории» педагогического процесса в мусульманском образовании и науки в целом. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1 Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 

Раздел 1. Методология 

мусульманского обра-

зования и науки как 

отрасли научного зна-

ния. 

Тема 1. Предмет, задачи и функции курса. Основные 

понятия курса. Теории, концепции, взгляды в изучении 

истории мусульманского образования и науки. 

Методологические проблемы и методические вопросы 

курса. Сущность принципа научного историзма. Вопрос о 

структуре истории мусульманского образования и науки 

как учебного предмета. Значение истории мусульманского 

образования и научной мысли в настоящее время. 

Модуль 2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 

Раздел 2. Становление 

мусульманского обра-

зования и науки в 

XVIII веке. 

Тема 1. Становление мусульманского образования и науки 

в России до конца XVIII века. Периодизация мусульман-

ского образования в России.  

Тема 2. Сущность и особенности мусульманского образо-

вания. Начало становления и развития мусульманского об-

разования в стране. Основные центры мусульманского об-

разования в России. Мусульманские учебные заведения: 

мектеб и медресе: общее и особенное. 

2.2 

Раздел 3. Развитие 

практики мусульман-

ского 

образования и педаго-

гической мысли в XIX 

в. 

Тема 1. Государственная политика в отношении мусуль-

манского образования в XIX веке.  

2.3 

Раздел 4. Джадидизм - 

движение за реформи-

рование мусульман-

ской 

системы образования и 

науки. Особенности 

становления системы 

мусульманского обра-

зования в России и Да-

гестане. 

Тема 1. Джадидизм как основа формирования светской му-

сульманской школы. Особенности новометодных мектебов 

и медресе. Организация педагогического процесса в ново-

методных учебных заведениях: цели, содержание, методы, 

формы и средства 

обучения. Известные мусульманские учебные заведения 

России и Дагестана.  

Тема 2. Медресе как профессионально-педагогическое 

учебное 

заведение. Поиски новых подходов в отношении государ-

ственной власти к мусульманскому образованию с начала 

ХХ в. до 1917 г. 
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2.4 

Раздел 5. Становление 

и развитие мусульман-

ской просветительской, 

научной и педагогиче-

ской мысли России и 

Дагестана. 

Тема 1. Отечественные мусульманские просветительские, 

научные и педагогические теории. 

2.5 

Раздел 6. Мусульман-

ское образование и 

научная мысль в совет-

ский период 

Тема 1. Государственная политика Советской России в об-

ласти исламской религии и образования. Реорганизация 

мусульманских учебных заведений. Отдельные центры му-

сульманского образования в СССР. Исламская научная 

мысль в советский период. 

2.6 

Раздел 7. Мусульман-

ское 

образование и наука в 

России и Дагестане в 

современный период. 

Тема 1. Изменение государственной политики по отноше-

нию к религии и религиозному образованию с 1990-х го-

дов. Особенности развития мусульманского образования в 

России и Дагестане в современный период. 

Тема 2. Крупные центры мусульманского образования в 

России. Организация педагогического процесса в ислам-

ских учебных заведениях: цели, содержание, методы, фор-

мы и средства обучения. Сближение мусульманских учеб-

ных заведений со светским сектором образования. Прогно-

зы и перспективы развития мусульманского образования. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ 

Раздел про-

граммы 

 Виды учебной работы и их трудоемкость 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практиче-

ские занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Оч-

но 

Зао

- 

чно  

Оч-

но 

Заоч-

но 

Оч-

но 

За-

очно 

Оч-

но 

За-

очно 

Модуль 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 

Раздел 1. Исто-

рия мусульман-

ского образова-

ния и науки как 

отрасль научного 

знания. 

4  4    6  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ОПК-3 

УК- 5 

Модуль 2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 

Раздел 2. Ста-

новление му-

сульманского 

образования и 

науки в XVIII 

веке.  

4  6    6  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ОПК-3 

УК- 5 

2.2 
Раздел 3. Разви-

тие практики му-
4  6    4  

ПК-3 

ПК-4 
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сульманского 

образования и 

педагогической 

мысли в XIX в. 

ПК-9 

ОПК-3 

УК- 5 

2.3 

Раздел 4. Джад-

идизм - движе-

ние за реформи-

рование мусуль-

манской системы 

образования и 

науки. Особен-

ности становле-

ния системы му-

сульманского 

образования в 

России и Даге-

стане. 

4  6    6  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ОПК-3 

УК- 5 

2.4 

Раздел 5. Ста-

новление и раз-

витие мусуль-

манской просве-

тительской, 

научной и педа-

гогической мыс-

ли России и Да-

гестана. 

4  6    6  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ОПК-3 

УК- 5 

2.5 

Раздел 6. Му-

сульманское об-

разование и 

научная мысль в 

советский пери-

од. 

6  6    6  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ОПК-3 

УК- 5 

2.6 

Раздел 7. Му-

сульманское об-

разование и 

наука в России и 

Дагестане в со-

временный пери-

од. 

6  6    6  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ОПК-3 

УК- 5 

 Итого 32  36    36   

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

програм-

мы 

Темы практиче-

ского занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методи-

че-ские 

матери-

алы 
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Модуль 1. ИСТОРИЯ СЛОЖЕНИЯ И СТРУКТУРА ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

1.1 

Раздел 1. 

История 

мусуль-

манского 

образова-

ния и 

науки как 

отрасль 

научного 

знания. 

Семинарское заня-

тие 1. Методология 

мусульманского об-

разования и науки 

как отрасли научно-

го знания. 

1. Предмет, задачи и функции 

курса. Основные понятия 

курса.  

2. Теории, концепции, взгляды 

в изучении истории 

мусульманского образования и 

науки.  

3. Методологические проблемы 

и методические вопросы курса. 

Сущность принципа научного 

историзма.  

4. Вопрос о структуре истории 

мусульманского образования и 

науки как учебного предмета. 

5. Значение истории 

мусульманского образования и 

научной мысли в настоящее 

время. 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий 

по пройденной теме.  

  

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Модуль 2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

2.1 

Раздел 2. 

Становле-

ние му-

сульман-

ского обра-

зования и 

науки в 

XVIII веке. 

Семинарское заня-

тие 2. Становление 

мусульманского об-

разования и науки в 

России до конца 

XVIII века. Перио-

дизация мусульман-

ского образования в 

России. 

1. Становление 

мусульманского образования и 

науки в России до конца XVIII 

века.  

2. Периодизация 

мусульманского образования в 

России. 

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Семинарское заня-

тие 3. Сущность и 

особенности му-

сульманского обра-

зования. Мусуль-

манские учебные 

заведения: мектеб и 

медресе: общее и 

особенное. 

1. Сущность и особенности 

мусульманского образования. 

Начало становления и развития 

мусульманского образования в 

стране.  

2. Основные центры 

мусульманского образования в 

России.  

3. Мусульманские учебные 

заведения: мектеб и медресе: 

общее и особенное. 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

2.2 
Раздел 3. 

Развитие 
Семинарское заня-

тие 4. Государ-

1. Государственная политика в 

отношении мусульманского 

[Элек-

тронный 
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практики 

мусуль-

манского 

образова-

ния и педа-

гогической 

мысли в 

XIX в. 

ственная политика в 

отношении мусуль-

манского образова-

ния в XIX веке.  

образования в XIX веке.  

2. Оформление известных 

центров мусульманского 

образования. 

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

ресурс] 

2.3 

Раздел 4. 

Джадидизм 

- движение 

за рефор-

мирование 

мусуль-

манской 

системы 

образова-

ния и 

науки. 

Особенно-

сти ста-

новления 

системы 

мусуль-

манского 

образова-

ния в Рос-

сии и Да-

гестане. 

Семинарское заня-

тие 5. Особенности 

новометодных 

мектебов и медресе. 

1. Джадидизм как основа фор-

мирования светской мусуль-

манской школы.  

2. Особенности новометодных 

мектебов и медресе. Организа-

ция педагогического процесса в 

новометодных учебных заведе-

ниях: цели, содержание, мето-

ды, формы и средства обуче-

ния.  

3. Известные мусульманские 

учебные заведения России и 

Дагестана.  

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Семинарское заня-

тие 6. Медресе как 

профессионально-

педагогическое 

учебное 

заведение.  

1. Медресе как профессиональ-

но-педагогическое учебное 

заведение.  

2. Поиски новых подходов в 

отношении государственной 

власти к мусульманскому обра-

зованию с начала ХХ в. до 1917 

г. 

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

2.4 

Раздел 5. 

Становле-

ние и раз-

витие му-

сульман-

ской про-

светитель-

ской, 

научной и 

педагоги-

ческой 

мысли 

России и 

Дагестана. 

Семинарское заня-

тие 7. Отечествен-

ные мусульманские 

просветительские, 

научные и педаго-

гические теории. 

1. Отечественные мусульман-

ские просветительские, науч-

ные и педагогические теории. 

2. Выдающиеся мусульманские 

просветители Дагестана. 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 
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2.5 

Раздел 6. 

Мусуль-

манское 

образова-

ние и 

научная 

мысль в 

советский 

период 

Семинарское заня-

тие 8. Государ-

ственная политика 

Советской России в 

области исламской 

религии и образова-

ния 

1. Государственная политика 

Советской России в области 

исламской религии и образова-

ния.  

2. Реорганизация мусульман-

ских учебных заведений.  

3. Отдельные центры мусуль-

манского образования в СССР.  

4. Исламская научная мысль в 

советский период. 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

2.6 

Раздел 7. 

Мусуль-

манское 

образова-

ние и 

наука в 

России и 

Дагестане 

в 

современ-

ный пери-

од. 

Семинарское заня-

тие 9. Изменение 

государственной 

политики по отно-

шению к религии и 

религиозному обра-

зованию с 1990-х 

годов. 

1. Изменение государственной 

политики по отношению к ре-

лигии и религиозному образо-

ванию с 1990-х годов.  

2. Особенности развития му-

сульманского образования в 

России и Дагестане в совре-

менный период. 

3. Крупные центры мусульман-

ского образования в России.  

4. Организация педагогическо-

го процесса в исламских учеб-

ных заведениях: цели, содер-

жание, методы, формы и сред-

ства обучения. 

1. Самостоятельная ра-

бота: Изучение материалов по-

собий по пройденной теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Семинарское заня-

тие 10. Прогнозы и 

перспективы разви-

тия мусульманского 

образования. 

2. 1. Сближение мусуль-

манских учебных заведений со 

светским сектором образова-

ния.  

3. 2. Прогнозы и перспек-

тивы развития мусульманского 

образования. 

4. Самостоятельная ра-

бота: Изучение материалов по-

собий по пройденной теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 
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5.4.2 Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Медресе как профессионально-педагогическое учебное заведение.  

2. Система образования в имамате Шамиля. 

3. Поиски новых подходов в отношении государственной власти к мусульманско-

му образованию с начала ХХ в. до 1917 г. 

4. Отечественные мусульманские просветительские, научные и педагогические 

теории. 

5. Выдающиеся мусульманские просветители Дагестана. 

6. Государственная политика Советской России в области исламской религии и 

образования.  

7. Реорганизация мусульманских учебных заведений.  

8. Отдельные центры мусульманского образования в СССР.  

9. Исламская научная мысль в советский период. 

10. Изменение государственной политики по отношению к религии и религиозному 

образованию с 1990-х годов.  

11. Особенности развития мусульманского образования в России и Дагестане в со-

временный период. 

 

5.4.4 Тематика рефератов. 

1, Джадидизм: сущность, выдающиеся представители. 

2. Система образования в имамате Шамиля. 

3. Исламская научная мысль в советский период. 

4. Изменение государственной политики по отношению к религии и религиозному об-

разованию с 1990-х годов.  

5. Особенности развития мусульманского образования в России и Дагестане в совре-

менный период. 

6. Крупные центры мусульманского образования в России.  

7. Организация педагогического процесса в исламских учебных заведениях: цели, со-

держание, методы, формы и средства обучения. 

8. Ислам о значении образования и науки. 

9. Шейх Саид Чиркеевский как выдающийся педагог и просветитель современности. 

10. Дагестанский исламский университет – кузница религиозных кадров. 

11. Мусульманское образование в Дагестане в XVII в. 

12. Саид Араканский – ученый и педагог. 

5.5 Задания для самостоятельного выполнения 

1. Предмет, задачи, функции, основные категории истории мусульманского образова-

ния и науки в России. 

2. Теоретические основы, концепции и периодизация мусульманского образования и 

науки в России. 

3. Значение истории мусульманского образования и научной мысли в настоящее вре-

мя. 

4. Сущность и особенности мусульманского образования. Начало становления и раз-

вития мусульманского образования в стране. 
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5. Основные центры мусульманского образования в России, сформированные к началу 

XX века. 

6. Мусульманские учебные заведения: мектеб и медресе: общее и особенное. Зарожде-

ние мусульманской педагогики. 

7. Государственная политика в отношении мусульманского образования в XIX веке. 

8. Джадидизм как основа формирования светской мусульманской школы. 

9. Особенности новометодных мектебов и медресе. Организация педагогического про-

цесса в новометодных учебных заведениях: цели, содержание, методы, формы и средства 

обучения. 

10. Известные мусульманские учебные заведения России и Дагестана в XVIII-XIX ве-

ках. 

11. Медресе как профессионально-педагогическое учебное заведение. 

12. Поиски новых подходов в отношении государственной власти к мусульманскому 

образованию с начала XX века до 1917 года. 

13. Характеристика отдельных типов мусульманских учебных заведений дореволюци-

онного  Дагестана (на выбор). 

14. Отечественные мусульманские просветительские, научные и педагогические тео-

рии в XVIII - XIX веках. 

15. Характеристика философской и/или педагогической теории одного из деятелей му-

сульманской культуры России (на выбор). 

16. Характеристика философской и/или педагогической теории одного из деятелей му-

сульманской культуры Башкортостана (на выбор). 

17. Значение мусульманского образования на развитие культуры и просвещения насе-

ления России и Башкортостана дореволюционного периода. 

18. Государственная политика Советской России в области исламской религии и обра-

зования. 

19. Реорганизация мусульманских учебных заведений в СССР. Отдельные центры му-

сульманского образования. 

20. Исламская научная мысль в советский период. 

21. Изменение государственной политики по отношению к религии и 

религиозному образованию с 1990-х годов. 

22. Особенности развития мусульманского образования в России и Дагестане в совре-

менный период. 

23. Крупные современные отечественные центры мусульманского образования. 

24. Организация педагогического процесса в исламских учебных заведениях: цели, со-

держание, методы, формы и средства обучения. Сближение мусульманских учебных заведе-

ний со светским сектором образования. 

25. Прогнозы и перспективы развития мусульманского образования России в XXI ве-

ке. 

26. Характеристика одной из книг, раскрывающей проблемы мусульманского образо-

вания в России. 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
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обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демон-

стрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «про-

блемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие 

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
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Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основ-

ных понятий, определений и терминов. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов. Для ответа на вопрос сту-

дентам необходимо из предложенных вариантов выбрать только один единственно правиль-

ный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методических 

указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Ефремова, Н.В. Ислам : философия, религия, культура : учебное пособие : в 2 частях : 

[16+] / Н.В. Ефремова ; Российская Академия Наук, Институт философии. – Москва : 

Наука : Восточная литература, 2015. – Ч. 1. Теолого-философская мысль. – 185 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576930   

2. Ислам: культура, история, вера : [12+] / сост. Э. Авайылдаев ; худож. А. Андреев. – 

Москва : Белый город, 2012. – 315 с. : ил. – (Религии мира). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441773  

 

Дополнительная литература 

Лобазова, О.Ф. Религиоведение : учебник / О.Ф. Лобазова ; Российский государственный 

социальный университет. – 7-е изд., испр. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 468 с. : табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769  
 

 

 Интернет – ресурсы 

1. https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2019_02/12-

Murtazin.pdf 

2. https://cyberleninka.ru/article/n/islamskoe-obrazovanie-v-rossii-istoriya-i-

sovremennost 

3. http://rusrand.ru/analytics/otechestvennaya-sistema-islamskogo-

religioznogo-obrazovaniya-v-rossii-teoriya-istoriya-i-sovremennye-realii 

 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специально 

оборудованную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по 

потокам студентов.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769
https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2019_02/12-Murtazin.pdf
https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2019_02/12-Murtazin.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/islamskoe-obrazovanie-v-rossii-istoriya-i-sovremennost
https://cyberleninka.ru/article/n/islamskoe-obrazovanie-v-rossii-istoriya-i-sovremennost
http://rusrand.ru/analytics/otechestvennaya-sistema-islamskogo-religioznogo-obrazovaniya-v-rossii-teoriya-istoriya-i-sovremennye-realii
http://rusrand.ru/analytics/otechestvennaya-sistema-islamskogo-religioznogo-obrazovaniya-v-rossii-teoriya-istoriya-i-sovremennye-realii
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Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и орг-

средствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол 

лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул 

аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения (экран 

настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проектор с ноут-

буком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (MicrosoftOffice-

Word, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-

алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной ли-

тературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в темати-

ческих дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых ра-

бот (проектов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  
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 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на ос-

нове проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-

бот и т.д. 

5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-

ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-

за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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Материалы для проведения экзамена 

Билет № 1 

Теории, концепции, взгляды в изучении истории мусульманского образования и науки.  

Методологические проблемы и методические вопросы курса. Сущность принципа 

научного историзма.  

 

Билет № 2 

Вопрос о структуре истории мусульманского образования и науки как учебного 

предмета. Значение истории мусульманского образования и научной мысли в настоящее 

время. 

Становление мусульманского образования и науки в России до конца XVIII века.  

 

Билет № 3 

Периодизация мусульманского образования в России. 

Сущность и особенности мусульманского образования. Начало становления и разви-

тия мусульманского образования в стране.  

 

Билет № 4 

Основные центры мусульманского образования в России.  

Мусульманские учебные заведения: мектеб и медресе: общее и особенное. 

Государственная политика в отношении мусульманского образования в XIX веке.  

 

Билет № 5 

Оформление известных центров мусульманского образования. 

Джадидизм как основа формирования светской мусульманской школы.  

 

Билет № 6 

Особенности новометодных мектебов и медресе.  

Организация педагогического процесса в новометодных учебных заведениях: цели, 

содержание, методы, формы и средства обучения.  

 

Билет № 7 

Известные мусульманские учебные заведения России и Дагестана.  

Медресе как профессионально-педагогическое учебное заведение.  

 

Билет № 8 
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Поиски новых подходов в отношении государственной власти к мусульманскому об-

разованию с начала ХХ в. до 1917 г. 

Отечественные мусульманские просветительские, научные и педагогические теории. 

Билет № 9 

 

Выдающиеся мусульманские просветители Дагестана. 

Государственная политика Советской России в области исламской религии и образо-

вания.  

 

Билет № 10 

Реорганизация мусульманских учебных заведений.  

Отдельные центры мусульманского образования в СССР.  

 

Билет № 11 

Исламская научная мысль в советский период. 

Изменение государственной политики по отношению к религии и религиозному обра-

зованию с 1990-х годов.  

 

Билет № 12 

Особенности развития мусульманского образования в России и Дагестане в современ-

ный период. 

Крупные центры мусульманского образования в России.  

 

Билет № 13 

Организация педагогического процесса в исламских учебных заведениях: цели, со-

держание, методы, формы и средства обучения. 

Сближение мусульманских учебных заведений со светским сектором образования.  

 

 



 
 

Духовная образовательная религиозная организация высшего образования  

«Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа» 
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Ректор 

_________________  

Ю.А. Абдулмуслимов 

 

«23» августа 2022 г. 
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 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 

Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных 

организаций исламского  

вероисповедания 

  

Профиль подготовки магистра "Исламское богословие" 

 

Квалификация (степень) выпускника  Магистр исламских наук 

  

Формы обучения:   очная 

 

Сроки обучения: 2 г. 

 

Формы 

обучения 
Всего Лекций 

Практические 

занятия 

Самост. 

работа 

Форма 

аттестации 

Очная 288 50 140 98 Экзамен 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Целью изучения курса «Первоисточники и аргументы 

исламского права» является дать студенту-магистранту углубленные знания в области 

источников и основ исламского права, исходя из которых складываются права и 

обязанности в исламской юриспруденции; выработать в них навыки применения методов 

и последовательных шагов работы с основами исламского права. 

 

Задачи дисциплины: 

 дать общее представление об исламском праве, Коране и комментариях к 

Корану; 

 развитие у студентов навыков работы с классической литературой по 

исламскому законодательству; 

 раскрыть роль хадисов в исламе; 

 изучить источники формирования правовых школ «мазхабов» в исламе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Первоисточники и аргументы исламского права» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки магистров по 

направлению «Исламское богословие» и изучается в 4 семестре.  

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Теория исламского права и государства», «История и методология 

теологии», «Система исламского образования». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно 

Общая трудоемкость (час.) 288 

Контактная работа (всего) 190 

Из них:  

Лекций  50 

Практических занятий  140 

Самостоятельная работа  98 

Итоговая аттестация  Экзамен 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональных: 

ОПК-1 способностью использовать знания в области исламских наук для решения 

проблем в междисциплинарных областях 

ОПК-2  способностью к разработке новых методов исследования и их применению 

в самостоятельной научно-исследовательской и научно-богословской деятельности в 

области исламских наук 

ОПК-3 способностью проектировать комплексные исследования и генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач в области исламских 

наук на основе целостного системного научного мировоззрения 
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ПК-1 готовностью использовать знания фундаментальных разделов исламских 

наук для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 виды шариатских доводов всех правовых школ (мазхабов) в исламе 

(основные, производные); 

 классификации доводов из Корана и Сунны; 

 разновидности и уровни шариатского довода как Иджма’; 

 методы,  последовательные шаги и область применения шариатского довода 

Кыяс. 

уметь: 

 анализировать источники и научные труды классических Авторов в области 

основ исламского права; 

 работать и применять на практике методику работы с шариатскими 

доводами; 

 определять виды шариатского довода применительно к существующим 

современным вопросам в разных областях. 

владеть: 

 полной терминологией в области основ исламского права; 

 навыками использования полученных теоретических знаний по дисциплине 

на практике в решении сложных общественно-социальных, религиозных, экономических 

вопросов; 

 навыками анализа источников, способствующих правильной работе с 

шариатскими доводами на практике.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Характеристика Корана. Имена и атрибуты Корана 

1.1 Раздел 1. 

Характеристика 

Корана. Имена и 

атрибуты Корана 

Общее представление о корановедении и комментариях к Корану. 

История ниспослания и составления Корана. 

Печатные издания Корана. Переводы Корана на русский язык.  

История тафсира. Характеристика основных классических тафсиров. 

Модуль 2. Роль хадисов в исламе 

2.1 Раздел 2. Роль 

хадисов в исламе 

Введение в хадисоведение. 

Сложение категории профессиональных собирателей и знатоков 

хадисов (мухаддисун). 

Классификация хадисов 

Составление сборников хадисов. 

Модуль 3. Правовые школы «мазхабы» в исламе 

3.1 Правовые школы Правовая школа имам Абу Ханифы 



5 
 

«мазхабы» в исламе Правовая школа Имама Малика 

Правовая школа имама аш-Шафии 

Правовая школа имама Ахмада бин Ханбала. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 

компете-

нции  

Лекции Практические занятия  

 

Самостояте

льная 

работа 

Очно 

  

Очно  Очно  Очно  

Модуль 1. 

1.1 Раздел 1. 

Характерист

ика Корана. 

Имена и 

атрибуты 

Корана 

16 48 32 ОПК-1 

ОПК-2  

ОПК-3 

ПК-1 

Модуль 2.  

2.1 Раздел 2. 

Роль хадисов 

в исламе 

16 46 32 ОПК-1 

ОПК-2  

ОПК-3 

ПК-1 

Модуль 3. 

3.1 Раздел 3. 

Правовые 

школы 

«мазхабы» в 

исламе 

18 46 34 ОПК-1 

ОПК-2  

ОПК-3 

ПК-1 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы 

практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче

-ские 

материал

ы 

Модуль 1.  
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1.1 

Раздел 1. 

Характеристика 

Корана. Имена 

и атрибуты 

Корана 

Общее представление 

о корановедении и 

комментариях к 

Корану 

‘Ulum al-qur’an wa-t-tafsir «науки 

о Коране и комментарии к нему». 

‘Ilm at-tanzil wa-t-ta’wil «наука о 

ниспослании и толковании».  

Основные разделы, входящие в 

структуру корановедения: 

- Разделы, посвященные истории 

писания ислама: история 

ниспослания (nuzul) Корана; 

История письменного свода 

Корана (mushaf). 

- Разделы, посвященные чтениям 

Корана (qira’at) и правилам его 

рецитации (tajwid); 

- Разделы, посвященные 

пониманию смысла Корана. 

- Разделы, посвященные языку 

Корана: лексике и грамматике. 

- Разделы, посвященные стилю и 

композиции Корана. 

- Разделы, посвященные 

чудесности, неподражаемости 

Корана и его достоинствам. 

Три ключевых понятия, 

определяющих задачи изучения 

Корана мусульманскими 

учеными: 

 - qira’a «чтение»,  

- shari‘a «закон»,  

- tafsir «комментарий, 

толкование». 

1-5 

История ниспослания 

и составления Корана 

Два этапа истории Корана: устное 

откровение и письменный текст. 

Ниспослание Корана как раздел 

корановедения:  

- Хронология и периодизация 

коранического текста: деление на 

мекканские и мединские суры, 

другие варианты периодизации 

текста, в порядке ниспослания. 

- Характеристика содержания 

откровения по трем периодам. 

- Ниспослание Корана в семи 

харфах. 

- Обстоятельства ниспослания 
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Печатные издания 

Корана. Переводы 

Корана на русский 

язык 

Ранние своды (Ибн Мас‘уд, 

Убайй, ‘Али и др.). 

Канонический свод Зайда ибн 

Сабита, или так называемый 

«Османов кодекс». Комиссия ал-

Хаджжаджа (рубеж 7-8 вв.) и 

унификация текста Писания до 

слова и харфа. Сложение 

системы вокализации Корана и 

канонизация «семи чтений» в 10 

в. как завершающий этап 

унификации коранического 

текста. Текстологическая основа 

современного печатного Корана. 

Mushaf  «список, свод, кодекс»  – 

полный записанный текст Корана 

как материальный объект. 

Вехи письменной истории 

Корана: 

Начало разрозненных записей – 

вторая половина мекканского 

периода пророческой миссии 

Мухаммада (ок. 614-615 – 622). 

- Запись и составление 

отдельных сур писцами 

Мухаммада под его диктовку и 

под его контролем – мединский 

период (622-632). 

- Составление ранних 

неканонических сводов Корана – 

правление первых праведных 

халифов (632 – ок. 650). 

- Составление канонического 

свода Корана – Османова кодекса 

(мусхаф ‘Усман) – правление 

третьего праведного халифа 

‘Усмана ибн ‘Аффана (644-656). 

- Окончательная выверка текста 

Корана «до слова и харфа» и 

начало его огласования – 

правление Омеййадского халифа 

‘Абд ал-Малика (685-705). 

- Канонизация семи школ чтения 

Корана Ибн Муджахидом – 

первая треть 10 в.  
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- Превращение чтения 

куфийского чтеца ‘Асима (версия 

«Хафса от ‘Асима) в основу 

печатного текста Корана с 

сохранением чтения мединца 

Нафи‘а в версии его ученика 

Варша как магрибинского 

регионального варианта 

печатного Корана – 19-20 вв. 

Список грамотных людей в 

Мекке в период пророческой 

миссии Мухаммада. 

Этапы унификации и 

канонизации текста писания: 

1. Реформа арабской 

письменности (эпоха правления 

омейядского халифа ‘Абд ал-

Малика (685-705) и его сына ал-

Валида (705-715): 

а) разработка и введенин 

системы диакритических знаков 

для различения одинаковых по 

написанию графем (naqt al-i`jam) 

и для обозначения кратких 

гласных (naqt al-i`rab), 

б) подсчет слов и харфов, 

в) деление текста Корана на 

части (джуз’ы). 

2. Канонизация семи чтений 

Периодизация истории 

коранического текста: 

- Первый период (614-615 - 656) 

– период отдельных записей и 

ранних сводов. 

- Второй период (656-705) – 

окончательная унификация 

консонантного текста Корана «до 

харфа»; реформа письменности и 

появление системы огласовок.  

- Третий период (705-933) – 

канонизация «семи чтений»; 

ранний этап развития 

мусульманской письменной 

экзегетики.  

- Четвертый период (X-XV вв.) – 
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расцвет мусульманской 

экзегетики; появление учения о 

неподражаемости Корана и 

внимание к литературным и 

риторическим достоинствам 

Корана. Оформление состава 

традиционного корановедения. 

История тафсира. 

Характеристика 

основных 

классических 

тафсиров 

История издания Корана в 

Европе, на Мусульманском 

Востоке и в России. 

Текстологическая основа 

современного печатного Корана. 

Переводы Корана. 

Модуль 2.  

2.1 
Роль хадисов в 

исламе 

Введение в 

хадисоведение 

Употребление терминов тафсир и 

та`виль в арабской научной 

литературе. Герменевтика. 

Значение тафсира. История 

тафсира. Экзегетика. 

1-5 

 

Сложение категории 

профессиональных 

собирателей и 

знатоков хадисов 

(мухаддисун). 

- Ранний этап  

- Традиционное арабское 

корановедение как «наука о 

тексте и комментарии к нему».  

- Вехи развития системы 

корановедческих дисциплин по 

обобщающим трудам Абу 

‘Убайда (9 в.), Ибн ан-Надима 

(10 в.), Заркаши (14 в.), 

Суйути(15 в.) и других.  

- Основные разделы 

корановедческой науки: 

текстологический, 

лингвистический, 

законоведческий, 

стилистический.  

- Учение о неподражаемости 

Корана как связующее звено 

между грамматикой и риторикой. 

- Поздний этап классического 

корановедения (13-15 вв.) 

Основные типы тафсиров: 

- по объему: большие, подробные 

многотомные и малые 

(мухтасары) 

- по методу: традиционалистские 
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(tafsir bi-l-ma’thur) и 

рационалистические (tafsir bi-r-

ra’y);  

- по основной специализации: 

филологические, 

законоведческие, богословские, 

исторические, риторические и 

т.д. 

Основные методы тафсира: 

- толкование Корана по Корану 

(параллельные места); 

- толкование Корана по Сунне. 

Дополнительные методы 

тафсира:  

- лингвистическое толкование 

текста; 

- передача, систематизация, 

отбор и оценка толкований двух 

первых поколений ученых; 

- толкование через 

обстоятельства ниспослания. 

- История мусульманской 

экзегетики.  

- Понятия тафсир и та’вил.  

«Комментарий по преданию» и 

«комментарий по разумению» 

как два аспекта толкования 

Корана в мусульманской 

традиции.  

- Основные направления и 

школы толкования Корана в 

ранний период, от Ибн ‘Аббаса 

до Табари (7-10 в.).  

- Классические поздние 

комментарии (Замахшари, 

Байдави, Ибн Касир, Суйути) и 

«специализированные» 

толкования: лингвистические, 

исторические, законоведческие. 

- Коранический комментарий 

(тафсир) как жанр арабской 

литературы. 

Классификация 

хадисов 

Запись хадисов при жизни 

Посланника Аллаха и после      

его смерти. Письменная 
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фиксация сунны и усилия учёных 

по его сохранению. Непонятные 

слова хадисов (гариб аль-хадис). 

Как следует передавать хадисы. 

Основные Термины. Матн, 

Санад, Хадис, Хабар, Асар, 

Санад,  Муснад, Муснид, 

Мухаддис, Хафиз, Хаким, 

Аимрулмуминин. Этика 

поведения изучающего хадисы. 

Восприятие сунны Пророка  

сподвижниками. Пути 

восприятия хадисов и формы их 

передачи. 

Составление 

сборников хадисов 

Сопоставление хадисов 

Модуль 3. 

 

Правовые 

школы 

«мазхабы» в 

исламе 

Правовая школа 

имам Абу Ханифы 

Жизнь и творчество Абу 

Ханифы. Формирование и 

развитие ханафитской 

религиозно-правовой школы 

1-5 

Правовая школа 

Имама Малика 

Жизнь и творчество Имама 

Малика. Формирование и 

развитие маликитской 

религиозно-правовой школы 

Правовая школа 

имама аш-Шафии 

Жизнь и творчество имама 

аш-Шафии. Формирование и 

развитие шафиитской 

религиозно-правовой школы 

Правовая школа 

имама Ахмада бин 

Ханбала. 

Жизнь и творчество Ахмада 

бин Ханбала. Формирование 

и развитие ханбалитской 

религиозно-правовой школы 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 
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Семинарское занятие 1.  История ниспослания Корана. (ОПРОС) 

1. Вопросы к теме: 

2. Дать определение следующим терминам: илму-л-мунасабат, ал-мухкам и ал-

муташабих, хадис кудси, хадис набави, ал-’ам и ал-хас. 

3. Привести по одному примеру из Корана к следующим понятиям: ал-мухкам 

и ал-муташабих, ал-’ам и ал-хас, ал-мантук и ал-мафхум, ал-мутлак и ал-мукайад. 

 

Семинарское занятие 2. История составления Корана. (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 

1. Дать определение откровению и перечислить его виды. 

2. Дать определение мекканским и мединским сурам и указать их количество в 

Коране.  

3. Рассказать о трех этапах собрания  Корана, и чем каждый из них отличался 

друг от друга.  

4. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот? 

5. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их виды. 

6. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у одного  аята 

несколько разных причин   ниспослания. Если да, то приведи пример? 

 

Семинарское занятие 3. Основные разделы корановедческой науки. (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 

1. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

2. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и почему? 

3. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их каноничности. 

4. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на семи «буквах»? 

5. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести один пример к 

каждому из видов. 

 

Семинарское занятие 4 Комментирование Корана. 

Вопросы к теме: 

1. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в Коране? 

2. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один пример из Корана к 

каждому из видов. 

3. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые формы в 

которых они встречаются. 

4. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», 

перечислить их виды и привести по одному примеру из Корана к каждому? 

5. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и привести 

мнения богословов касательно ее легитимности в Священных писаниях.  

6. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по одному 

примеру из Корана к каждому из них. 

 

Семинарское занятие 5 Издания Корана. (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 

1. Дисциплины, входящие в науку о Хадисах. 
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2. Сохранение классификации хадисов в том виде, в каком это было сделано 

великими мухаддисами и учеными во времена самого Пророка  , его сподвижников и 

последователей. 

3. Сохранение комментариев хадисов, не выходя за рамки комментариев 

великих общеизвестных авторитетных ученых. 

4. Дословные переводы хадисов, свободные комментарии и вынесение 

решений некомпетентными людьми 

5. Труды имама аль-Бухари 

6. Труды имама Муслима 

7. Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

8. Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

9. Сборник «40 хадисов Ан-Навави». 

 

Семинарское занятие 6. Сложение категории профессиональных собирателей и 

знатоков хадисов (мухаддисун). (ОПРОС) 

Вопросы к теме 

1. Переводы  хадисов, свободные комментарии и вынесение решений 

некомпетентными людьми 

2. Труды имама аль-Бухари 

3. Труды имама Муслима 

4. Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

5. Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

 

Семинарское занятие 7. Классификация хадисов (ОПРОС) 

Вопросы к теме 

1. джуз’ جزء  часть, доля; 1/30 часть Корана  

2. и`джаз ал-Кур’ан اعجاز القران  неподражаемость Корана 

3. идрак  ادراك  понимание, постижение  

4. изхар  اظهار  выявление  

5. иклаб  اقلاب  замена букв в таджвиде 

6. кари’ قارىء  чтец Корана 

7. мусхаф  مصحف  свиток; обозначение Корана 

8. насих  ناسخ  (филос.) отменяющее (положение Корана или сунны) 

9. насх  نسخ  отмена (или модификация) положения Корана или сунны  

10. сама`  سماع  слушание 

11. сура  سورة  глава Корана 

12. таджвид تجويد  правила чтения Корана 

13. тартил  ترتيل  чтение Корана по всем правилам, подразумевающее собой 

чёткое произнесение каждой буквы  

14. тафсир  تفسير  комментарий, толкование Корана 

15. тахкики  تحقيقى  один из основных типов чтения Корана, отличающийся 

медленным темпом, наиболее долгими длительностями 

 

Семинарское занятие 8. Составление сборников  (ОПРОС)хадисов. 

Вопросы к теме 
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1. тилава  تلاوة  чтение Корана 

2. хадра - очень быстрое чтение Корана, с ассимиляцией и допускаемыми 

пропусками, как бы «чтение про себя»  

3. хафтийак, хафт-е йак  هفت يك  одна седьмая часть Корана, состоящая из 

наиболее употребляемых сур и аятов 

4. хизб  حزب  партия; 1/60 часть Корана; молитва, составленная из специальных 

формул, аналогичная вирду 

5. хифз  حفظ  запоминание; одна из важнейших категорий в искусстве чтения 

Корана 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1 Характеристика Корана. Имена и атрибуты Корана 

1. Дать определение следующим терминам: илму-л-мунасабат, ал-мухкам и ал-

муташабих, хадис кудси, хадис набави, ал-’ам и ал-хас. 

2. Привести по одному примеру из Корана к следующим понятиям: ал-мухкам и ал-

муташабих, ал-’ам и ал-хас, ал-мантук и ал-мафхум, ал-мутлак и ал-мукайад. 

3. Дать определение откровению и перечислить его виды. 

4. Дать определение мекканским и мединским сурам и указать их количество в 

Коране.  

5. Рассказать о трех этапах собрания  Корана, и чем каждый из них отличался друг 

от друга. 

7. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот?  

8. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их виды. 

9. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у одного  аята 

несколько разных причин   ниспослания. Если да, то приведи пример? 

10. Что означают слова сподвижника Пророка в хадисе: «Этот аят был ниспослан к 

тому-то и тому-то…»? 

11. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

12. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и почему? 

13. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их каноничности. 

14. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на семи 

«буквах»? 

15. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести один пример 

к каждому из видов. 

16. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в Коране? 

17. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один пример из Корана к 

каждому из видов. 

18. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые формы в 

которых они встречаются. 

19. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», 

перечислить их виды и привести по одному примеру из Корана к каждому? 

20. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и привести 

мнения богословов касательно ее легитимности в Священных писаниях.  

21. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по одному 

примеру из Корана к каждому из них. 
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22. Что сказал ученый аль-Газали об отличиях между «уточнением» аятов Корана и 

их «отменой»? 

23. Перечислить виды смысл-содержащих аятов и смысл-подразумевающих, и 

привести по одному примеру из Корана к каждому из них. 

24. Можно ли пользоваться рассказами Иудеев при комментировании Корана? 

25. Дать определение комментированию Корана и перечислить его виды. 

26. Перечислить виды обращений в Коране. 

27. Какую роль играют клятвы в Коране? 

28. В чем выражена многозначность смыслов аятов Корана? 

29. В чем мудрость диалога в Коране? 

30. Описать манеру полемики в Коране. 

 

Раздел 2. Роль хадисов в исламе 

1.Роль хадисов в исламе. 

2.Дисциплины, входящие в науку о Хадисах. 

3.Сохранение классификации хадисов в том виде, в каком это было сделано 

великими мухаддисами и учеными во времена самого Пророка  , его сподвижников и 

последователей. 

4.Сохранение комментариев хадисов, не выходя за рамки комментариев великих 

общеизвестных авторитетных ученых. 

5.Дословные переводы хадисов, свободные комментарии и вынесение решений 

некомпетентными людьми 

6.Труды имама аль-Бухари 

7.Труды имама Муслима 

8.Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

9.Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

10.Сборник «40 хадисов Ан-Навави» 

11.Сборник Хадисов «Сады праведных» 

12.Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Аль-Бухары 

13.Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Муслима 

14.Сборники Хадисов «Сунан» Ат-Тирмизи и Абу Давуда 

15.Сборники Хадисов Ибн Хаджар Аскалани, Табари, Табарани, Манави, 

Джалалуддина Суюти, Ибн Асира, Имама Малика («Аль-Муватта») и других авторов. 

 

 

5.4.4. Тематика рефератов. 

1. Жизнь Имама Мухаммада ибн Джарира ат-Табари и его вклад в 

коранистику. 

2. Анализ мнений востоковедов относительно Священного Откровения.  

3. Порядок аятов Корана. Анализ мнений востоковедов относительно порядка 

аятов. 

4. Коран, как главный источник мусульманской культуры. 

5. Писари священного откровения, знающие Коран наизусть из сподвижников. 

6. Обстоятельства ниспосланий аятов и их роль в толковании Корана. 

7. Деление Корана на части, суры и аяты и их взаимосвязь между собой. 
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8. Состояние Ислама в период ниспослания Корана в Мекке и Медине. 

9. Мекканские и мединские аяты. Сходства и различия и их тематика. 

10. Определение отмены законоположений в Священном писании. Мнения 

ученых о его правомерности. Его виды и подвиды. 

11. Неподражаемость языка Корана выраженная в препозиции и постпозиции 

его аятов. 

12. И’джаз в Библии и Коране – сравнительный анализ. 

13. Многозначность смыслов аятов Корана.  

14. Образные выражения, метафора, аллегория в Коране, а также прямой и 

переносной смысл 

15. Коран и предсказания о будущем. 

16. Диалог в Коране. 

17. Полемика и обращение в Коране. 

18.  Обсуждение темы диалога в Коране с представителями других конфессий 

 

5.5. Задания для самостоятельного выполнения 

1. Дать определение следующим терминам: илму-л-мунасабат, ал-мухкам и ал-

муташабих, хадис кудси, хадис набави, ал-’ам и ал-хас. 

2. Привести по одному примеру из Корана к следующим понятиям: ал-мухкам и ал-

муташабих, ал-’ам и ал-хас, ал-мантук и ал-мафхум, ал-мутлак и ал-мукайад. 

3. Дать определение откровению и перечислить его виды. 

4. Дать определение мекканским и мединским сурам и указать их количество в 

Коране.  

5. Рассказать о трех этапах собрания  Корана, и чем каждый из них отличался друг 

от друга. 

7. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот?  

8. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их виды. 

9. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у одного  аята 

несколько разных причин   ниспослания. Если да, то приведи пример? 

10. Что означают слова сподвижника Пророка в хадисе: «Этот аят был ниспослан к 

тому-то и тому-то…»? 

11. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

12. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и почему? 

13. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их каноничности. 

14. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на семи 

«буквах»? 

15. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести один пример 

к каждому из видов. 

16. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в Коране? 

17. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один пример из Корана к 

каждому из видов. 

18. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые формы в 

которых они встречаются. 

19. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», 

перечислить их виды и привести по одному примеру из Корана к каждому? 
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20. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и привести 

мнения богословов касательно ее легитимности в Священных писаниях.  

21. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по одному 

примеру из Корана к каждому из них. 

22. Что сказал ученый аль-Газали об отличиях между «уточнением» аятов Корана и 

их «отменой»? 

23. Перечислить виды смысл-содержащих аятов и смысл-подразумевающих, и 

привести по одному примеру из Корана к каждому из них. 

24. Можно ли пользоваться рассказами Иудеев при комментировании Корана? 

25. Дать определение комментированию Корана и перечислить его виды. 

26. Перечислить виды обращений в Коране. 

27. Какую роль играют клятвы в Коране? 

28. В чем выражена многозначность смыслов аятов Корана? 

29. В чем мудрость диалога в Коране? 

30. Описать манеру полемики в Коране. 

 

1.Роль хадисов в исламе. 

2.Дисциплины, входящие в науку о Хадисах. 

3.Сохранение классификации хадисов в том виде, в каком это было сделано 

великими мухаддисами и учеными во времена самого Пророка , его сподвижников и 

последователей. 

4.Сохранение комментариев хадисов, не выходя за рамки комментариев великих 

общеизвестных авторитетных ученых. 

5.Дословные переводы хадисов, свободные комментарии и вынесение решений 

некомпетентными людьми 

6.Труды имама аль-Бухари 

7.Труды имама Муслима 

8.Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

9.Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

10.Сборник «40 хадисов Ан-Навави» 

11.Сборник Хадисов «Сады праведных» 

12.Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Аль-Бухары 

13.Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Муслима 

14.Сборники Хадисов «Сунан» Ат-Тирмизи и Абу Давуда 

15.Сборники Хадисов Ибн Хаджар Аскалани, Табари, Табарани, Манави, 

Джалалуддина Суюти, Ибн Асира, Имама Малика («Аль-Муватта») и других авторов. 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
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формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
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Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература 

 

1. Мехди Санаи., Мусульманское право и политика /  Мехди Санаи. – Москва : 

Институт философии РАН, 2004. – 97 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492 (дата обращения: 

22.07.2020). – ISBN 5-201-02131-X. – Текст : электронный. 

2. Торнау, Н.Е. Мусульманское право / Н.Е. Торнау. – Санкт-Петербург : б.и., 1866. – 

Вып. 1. О праве наследства по закону. – 267 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72333 (дата обращения: 

22.07.2020). – ISBN 9785998996832. – Текст : электронный. 

 

 8.2 Дополнительная литература 

Лобазова, О.Ф. Религиоведение : учебник / О.Ф. Лобазова ; Российский 

государственный социальный университет. – 7-е изд., испр. – Москва : Дашков и К°, 

2017. – 468 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769 

 

 8.3 Интернет – ресурсы 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.almeshkat.net/ (Библиотека по исламу и арабской литературе и 

языку) 

2. http://elibrary.mediu.edu.my/ (Библиотека по разным отраслям знания, в том 

числе по Корану и корановедению) 

3. http://www.al-eman.com/Islamlib/ (Библиотека трудов по различных отраслям 

арабо-мусульманского наследия, в том числе по Корану и корановедению) 

4. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) 

5. http://feqh.al-islam.com (Библиотека трудов по исламскому законоведению и 

корановедению)  

6. http://www.altafsir.com (Библиотека трудов по тафсиру и кораническим 

наукам – на арабском и английском языках) 

7. http://tanzil.info/ (сайт о Коране) 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769
http://www.almeshkat.net/
http://elibrary.mediu.edu.my/
http://www.al-eman.com/Islamlib/
http://alwaraq.com/
http://feqh.al-islam.com/
http://www.altafsir.com/
http://tanzil.info/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет 

специально оборудованную учебную аудиторию для проведения лекционных и 

семинарских занятий по потокам студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
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 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  Учебное помещение 
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и оргтехники  для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 



 

 

Духовная образовательная религиозная организация высшего образования  

«Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа» 

 

 

Утверждаю 

Ректор 

_________________________  

Ю.А. Абдулмуслимов 

 

«23» марта 2022 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.2  Семейное право в исламе 

 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 

Подготовка служителей и религиоз-

ного персонала религиозных органи-

заций исламского  вероисповедания 

  

Профиль подготовки магистра "Исламское богословие" 

 

Квалификация (степень) выпускника  Магистр 

  

Формы обучения:  очная 

 

Сроки обучения: 2 г. 

 

 

Формы 

обучения 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Всего Лекций 
Практические заня-

тия 

Самост. 

работа 

Форма ат-

тестации 

Очная 72 14 40 18 экзамен 

      

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2022  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Семейное право в исламе» является получение сту-

дентами комплекса теоретических знаний в области семейных отношений по исламскому 

праву и законодательству (фикху), правового регулирования института семьи, сформиро-

вать умение профессионально и объективно применять полученные знания в решении 

спорных и конфликтных вопросах в этой области. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского семейного права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области ис-

ламского семейного права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать вопросы 

исламского законоведения в рамках общей теории и методологии исламской юриспруден-

ции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского законоведе-

ния. 

 подробное ознакомление студентов с источниками исламского законода-

тельства; 

 ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при рабо-

те с источниками исламского законодательства; 

 развитие у студентов навыков работы с классической литературой по ислам-

скому законодательству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Семейное право в исламе» Б1.В.ДВ.3.2  входит в обязательные дис-

циплины вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению под-

готовки «Исламское богословие» и изучается в третьем семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы грамотное владение профессио-

нальными терминами, обладать суммой знаний по всем отраслям фикха, истории, рели-

гии, литературы, культурных традиций, знать специфику речевого этикета, этикета быто-

вого, культурного и профессионального общения. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены с мини-

мумом необходимых знаний по мусульманскому практическому праву в рамках шафиит-

ской богословско-правовой школы, а также иметь представление об основных его источ-

никах. Для успешного усвоения дисциплины учащиеся должны успешно овладеть следу-

ющими дисциплинами: «Теория исламского права и государства», «Теория и культ исла-

ма. 

Учащимся необходимо самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому 

мусульманскому праву, принадлежащим выдающимся средневековым и современным ав-

торам, используя, при необходимости, наряду с арабскими вариантами, их имеющиеся пе-

реводы на русский язык и собственно работы отечественных ученых-исследователей в 

данной сфере. 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 

Трудоем-

кость 

очно 

Трудоемкость, часов 72 

Контактная работа, всего 54 

из них: лекции 14 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация Зачет. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-3    

а) общепрофессиональные: 

ОПК-1  способностью использовать знания в области исламских наук для решения 

проблем в междисциплинарных областях 

ОПК-2 способностью к разработке новых методов исследования и их применению 

в самостоятельной научно-исследовательской и научно-богословской деятельности в об-

ласти исламских наук 

б) профессиональных: 

ПК-1 готовностью использовать знания фундаментальных разделов исламских 

наук для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

в) общекультурных:  

УК-3 способностью  осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

 

При изучении дисциплины «Семейное право в исламе» студенты должны: 

знать: 

– основы, столпы, условия заключения и расторжения брака согласно Шариату 

знать основные законы шариата (исламского законодательства), регулирующие семейные 

отношения;  

– основные понятия и принципы исламского семейного законодательства;  

– наиболее ключевые термины и понятия исламского семейного законодательства;  

– место исламского семейного права в мировой правовой мысли и во всемирной 

истории.  

уметь: 

– разбираться в источниках исламского семейного законодательства; 
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– решать спорные вопросы и конфликты, связанные с вопросами бракосочетания, 

развода, прав супругов, раздела имущества между наследниками, прав и обязанностей по-

сле развода. 

владеть: 

– способностью использовать основы исламских правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

– способностью использовать основы исламских правовых знаний в процессе ду-

ховно-нравственного развития; 

– способностью вести учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях по исламскому праву; 

– способностью использовать полученные знания по исламскому семейному в про-

цессе решения задач профессиональной деятельности теолога. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

 Модуль 1.  

1 Раздел 1. Семей-

ное право в си-

стеме шариатско-

го законодатель-

ства (ал -

мунакаха) 

Тема 1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

Тема 2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

Тема 3. «Махр» в исламе (ас-сидак) 

Тема 4. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

 Модуль 2. 

2 Раздел 2. Род-

ственные отно-

шения 

Тема 5. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а). 

Тема 6. Материальное обеспечение родственников (близких) 

Тема 7. Опекунство в Исламе (ал-хидана) 

 Модуль 3. 

3 Раздел 3. Вопро-

сы взаимоотно-

шений в семье 

Тема 8.Личные права и обязанности супругов 

Тема 9.Имущественные правоотношения между супругами 

Тема 10.Личные права и обязанности родителей и детей 

 Модуль 4. 

4 Раздел 4. Религи-

озно-правовые 

вопросы совре-

менного ислам-

ского семейного  

права 

Тема 11.Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 12. Формы устройства детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

Тема 13.Применение семейного законодательства к семейным от-

ношениям с участием иностранных граждан и лиц без граждан-

ства 



6 
 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые 

компе-

тенции 

Лекции Практические (лабора-

торные) занятия 

Рубежный контроль 

   

 Модуль 1.  

1 Семейное право в системе шариатского зако-

нодательства (ал -мунакаха) 

 

3 10 5 ОПК-1 

ОПК-2  

ПК-1  

УК-3 

  

 Модуль 2. 

2 Родственные отношения 

 

3 10 5 ОПК-1 

ОПК-2  

ПК-1  

УК-3 

  

 Модуль 3. 

3 Вопросы взаимоотношений в семье 3 10 5 ОПК-1 

ОПК-2  

ПК-1  

УК-3 

 

 Модуль 4. 

4 Религиозно-правовые вопросы современного 

исламского семейного права 

 

5 10 3 ОПК-1 

ОПК-2  

ПК-1  
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые 

компе-

тенции 

Лекции Практические (лабора-

торные) занятия 

Рубежный контроль 

   

УК-3 

  

 Итоговая аттестация     

 ИТОГО 14 40 18  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического (ла-

бораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

 Модуль 1.  

 Семейное право в 

системе шариат-

ского законода-

тельства (ал -

мунакаха) 

Тема 1. Бракосочетание в 

Исламе (акд ан-никах) 

Тема 2. Расторжение брач-

ного договора (сделки) 

(фасх ан-никах) 

Тема 3. «Махр» в исламе 

(ас-сидак) 

Тема 4. Развод супругов по 

шариату (ат-таляк) 

Семинарское занятие 1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

Семинарское занятие 2. Расторжение брачного договора (сделки) 

(фасх ан-никах) 

1. Примеры причин аннулирования брака (фасх) 

2. Условия получения махра. 

3. Условия возвращения махра. 

4. Аннулирование брака не считается разводом, 

5. Развод – исключительное право мужчины, Фасх прерогатва 

судьи. 

Семинарское занятие 3. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

Вопросы к теме: 

1. Условия развода 

1-5 
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2. Виды развода 

3. Ат-талак ар-радж'и – предварительный развод 

4. Ат-талаку аль-баа'ин – полный развод: 

5. Ат-талаку-с-салясий – третий вид развода.  

6. Условия  возобновление никяха 

7. Развод до свадьбы 

8. Что такое идда 

9.         Нежелательность развода 

 

 Модуль 2. 

 Родственные от-

ношения 

Тема 5. Кормление (чужо-

го) младенца грудью (ар-

рида’а). 

Тема 6. Материальное 

обеспечение родственников 

(близких) 

Тема 7. Опекунство в Ис-

ламе (ал-хидана) 

Семинарское занятие 4. Кормление (чужого) младенца грудью 

(ар-рида’а) 

Вопросы к теме: 

1. Условие кормления. 

2. Разрешение нп кормление грудью. 

Семейные отношения при кормлении грудью 

Семинарское занятие 5. Материальное обеспечение родственни-

ков (близких) 

Вопросы к теме: 

1. Условия материального обеспечения. 

2. Обязанности обеспечения детей. обязанности материально-

го обеспечения в семье. 

3. Обязанности мужа. 

Обязанности жены. 

Семинарское занятие № 6,7. Лицо, несущее ответственность за 

возложенные на него обязанности (мукялляф). 

Вопросы по теме:  

1. Дееспособность, ее виды и стадии. 

2. Естественные объективные препятствия дееспособности: 

1-5 
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сумасшествие, слабоумие, малолетство, забывчивость 

3. Естественные объективные препятствия дееспособности:  

сон, обморок, болезнь, истечение крови у женщин (менструальное 

и послеродовое), смерть. 

4. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, глупость. 

 Модуль 3. 

 Вопросы взаимо-

отношений в се-

мье 

Тема 8.Личные права и обя-

занности супругов 

Тема 9.Имущественные 

правоотношения между су-

пругами 

Тема 10.Личные права и 

обязанности родителей и 

детей 

Семинарское занятие №8 

1. Адаптация принципов и положений классического ислам-

ского семейного права к современным религиозно-правовым во-

просам.  

2. Эволюция исламского права и приспособление его к пра-

вовой системе современного мира.  

3. Влияние общемировых тенденций развития на исламское 

право. 

4. Разбор примеров юридических задач 

Семинарское занятие №9 

1. Решение юридических задач 

2. Личные неимущественные правоотношения между супру-

гами.  

3. Равенство личных прав и обязанностей супругов.  

4. Фамилия и место жительство супругов. 

5.  Выбор супругами занятий, профессий, образования.  

6. Равенство прав и обязанностей в воспитании детей. Другие 

личные права и обязанности супругов. 

Семинарское занятие №10 

1. Решение юридических задач 

2. Понятие законного режима имущества супругов.  

3. Общая совместная собственность супругов: понятие, объ-

1-5 
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екты.  

4. Собственность каждого из супругов. Доли в общей сов-

местной собственности при разделе имущества супругов. 

5.  Особенности раздела отдельных объектов в общем имуще-

стве супругов. Договорной режим имущества супругов. 

6. Понятие брачного договора. Порядок заключения брачного 

договора. Роль брачного договора в определении правового ре-

жима супружеского имущества.  

7. Личные и общие обязательства (долги) супругов. Ответ-

ственность супруга по личным долгам. Основания выдела доли 

супруга-должника из общего имущества супругов.  

8. Солидарная ответственность супругов имуществом каждо-

го из них при недостаточности общего имущества. 

 

 

 Модуль 4. 

 Религиозно-

правовые вопросы 

современного ис-

ламского семей-

ного права 

Тема 11.Алиментные обяза-

тельства членов семьи 

Тема 12. Формы устройства 

детей, оставшихся без по-

печения родителей 

Тема 13.Применение се-

мейного законодательства к 

семейным отношениям с 

участием иностранных 

граждан и лиц без граждан-

ства 

Семинарское занятие №11 

1. Алиментные обязательства родителей и детей.  

2. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолет-

них детей, а также нетрудоспособных и нуждающихся в помощи 

совершеннолетних детей.  

3. Обязанности супругов и бывших супругов по взаимному 

содержании.  

4. Формы взаимной материальной поддержки.  

5. Освобождение супруга от обязанности по содержанию дру-

гого супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

6.  Алиментные обязательства других членов семьи. Основа-

ния возникновения алиментных прав и обязанностей у членов се-

мьи, не являющихся супругами, родителями и детьми.  

1-5 
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7. Алиментные обязательства братьев, сестер, дедушек, ба-

бушек, внуков, внучек, пасынков, падчериц, отчима, мачехи. По-

рядок установления размеров алиментов. Добровольный и прину-

дительный порядок уплаты алиментов.  

8. Соглашения о добровольной уплате алиментов. 

9.  Порядок взыскания алиментов на основании решения суда 

или постановления судьи. Обязанности администрации произво-

дить удержания алиментов. Решение вопроса о задолженности по 

алиментам, порядок ее взыскания.  

10. Прекращение алиментных обязательств 

 

Семинарское занятие №12 

1. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения роди-

телей (родительского надзора), их правовая регламентация. 

2. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения роди-

телей, защита их прав и интересов. Понятие и значение усыновле-

ния (удочерения).  

3. Условия и порядок усыновления.  

4. Правовые последствия усыновления.  

5. Признание усыновления недействительным.  

6. Отмена усыновления. Тайна усыновления. Понятие и зна-

чение опеки и попечительства над детьми.  

7. Порядок установления опеки и попечительства. Прекраще-

ние опеки и попечительства.  

8. Приемная семья.  

9. Порядок организации приемной семьи.  

10. Основания и последствия прекращения договора о переда-

че ребенка (детей) на воспитание в приемную семью 
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Семинарское занятие №13 

1. Основания применения к семейным отношениям норм ино-

странного семейного права 

2. Правовое регулирование брака и развода с участием ино-

странных граждан и лиц без гражданства.  

3. Личные неимущественные и имущественные права и обя-

занности супругов.  

4. Правовое регулирование отношений родителей и детей и 

других членов семьи при наличии иностранного элемента.  

5. Правовое регулирование усыновления с иностранным эле-

ментом.  

6. Установление содержания норм иностранного семейного 

права 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Принципы семейного права. 

2. Источники правового регулирования семейных правоотношений. 

3. Понятие, структура и виды семейных правоотношений 

4. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

5. Юридические факты в семейном праве 

6. Осуществление и защита семейных прав. 

7. Понятие брака по семейному праву. 

8. Условия и порядок заключения брака 

9. Недействительность брака: основания и порядок применения. 

10. Последствия признания брака недействительным, 

11. Понятие и основания прекращения брака 

12. Расторжение брака в органах записи актом гражданского состояния. 

13. Расторжение брака в судебном порядке 

14. Личные неимущественные правоотношении между супругами. 

15. Законный режим имущества супругой. 

16. Брачный договор. Понятие, содержание. 

17. Раздел общего имущества супругов. 

20. Ответственность супругов по обязательствам. 

18. Установление происхождения детей. 
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19. Принудительное установление отцовства. 

20. Личные неимущественные нрава несовершеннолетних детей: виды, общая ха-

рактеристика. 

21. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на общение с ро-

дителями, дедушкой, бабушкой и другими родственниками. 

22. Право ребенка выражать свое мнение. 

23. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 

24. Имущественные права несовершеннолетних детей. 

25. Родительские правоотношения: понятие, признаки. 

26. Права несовершеннолетних родителей. 

27. Права родителей, проживающих отдельно от ребенка. 

28. Лишение родительских прав. 

29. Восстановление в родительских правах. 

30. Ограничение родительских прав. 

31. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при непо-

средственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

32. Понятие и виды алиментных обязательств. 

33. Алиментные обязательства родителей и детей. 

34. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

35. Алиментные обязательства других членов семьи. 

36. Соглашение об уплате алиментов. 

37. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

38. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

39. Усыновление (удочерение): понятие, субъектный состав, условия. 

40. Последствия усыновления. Отмена усыновления. 

41. Опека и попечительство над детьми. 

42. Приемная семья. 

43. Детский дом семейного типа как форма воспитания детей, оставшихся без по-

печения родителей. 

44. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

45. Родительские правоотношения с участием иностранных граждан. 

46. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

3. Примеры причин аннулирования брака (фасх) 

4. Условия получения махра. 

5. Условия возвращения махра. 

6. Аннулирование брака не считается разводом, 

7. Развод – исключительное право мужчины, Фасх прерогатва судьи. 

8. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

9. Условия развода 

10. Виды развода 
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11. Ат-талак ар-радж'и – предварительный развод 

12. Ат-талаку аль-баа'ин – полный развод: 

13. Ат-талаку-с-салясий – третий вид развода.  

14. Условия  возобновление никяха 

15. Развод до свадьбы 

16. Что такое идда 

17. Нежелательность развода 

18. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а) 

19. Условие кормления. 

20. Разрешение нп кормление грудью. 

21. Семейные отношения при кормлении грудью 

22. Семинарское занятие 5. Материальное обеспечение родственников (близ-

ких) 

23. Условия материального обеспечения. 

24. Обязанности обеспечения детей. обязанности материального обеспечения в 

семье. 

25. Обязанности мужа. 

26. Обязанности жены. 

27. Лицо, несущее ответственность за возложенные на него обязанности 

(мукялляф). 

28. Дееспособность, ее виды и стадии. 

29. Естественные объективные препятствия дееспособности: сумасшествие, 

слабоумие, малолетство, забывчивость 

30. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, обморок, бо-

лезнь, истечение крови у женщин (менструальное и послеродовое), смерть. 

31. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: невежество, 

пьянство, шутка, глупость 

 

 

5.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

 

1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

3. «Махр» в исламе (ас-сидак) 

4. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

5. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а). 

6. Материальное обеспечение родственников (близких) 

7. Опекунство в Исламе (ал-хидана)  

 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования семейно-

правовых отношений 

2. Основные начала (принципы) семейного права 



16 
 

3. Структура и источники семейного права. Основания применения к семей-

ным отношениям гражданского законодательства, норм международного права и ино-

странного семейного права 

4. Семейные правоотношения: понятие, виды субъекты и объекты 

5. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

6. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обязанно-

стей. Ответственность в семейном праве 

7. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве 

8. Понятие брака по семейному праву. Условия заключения брака. Порядок за-

ключения брака 

9. Основания и порядок признания брака недействительным 

10. Правовые последствия признания брака недействительным 

11. Понятие, основания и порядок прекращения брака 

12. Расторжение брака в органах загса по заявлению обоих супругов, одного из 

супругов. 

13. Расторжение брака в судебном порядке. 

14. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия 

прекращения брака. 

15. Понятие и значение личных неимущественных правоотношений между су-

пругами. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 

16. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты. 

17. Собственность каждого из супругов. 

18. Раздел общего имущества супругов: основания, порядок. 

19. Определение долей при разделе общего имущества супругов. 

20. Понятие брачного договора и порядок его заключения. Форма брачного до-

говора. 

21. Изменение и расторжение брачного договора: основания и порядок. 

22. Ответственность супругов по обязательствам: личные и общие обязатель-

ства (долги) супругов. 

23. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними 

детьми. 

24. Установление происхождения детей. Добровольное установление отцовства. 

Установление отцовства  

25. Оспаривание отцовства (материнства). 

26. Права несовершеннолетних детей. 

27. Права и обязанности родителей. 

28. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Восстановление в родительских правах. 

29. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые послед-

ствия. Отмена ограничения родительских прав. 

30. Алиментные обязательства родителей и детей. 

31. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном 

порядке. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме. 

32. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

33. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 
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34. Алиментные обязательства братьев и сестер, дедушек и бабушек, других 

членов семьи. 

35. Соглашение об уплате алиментов: форма соглашения порядок заключения, 

изменения и расторжения. 

36. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

37. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

38. Усыновление (удочерение) детей: условия и порядок 

39. Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми. 

40. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 

41. Понятие и порядок образования приемной семьи. 

42. Права и обязанности приемных родителей. 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной ра-

боты; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный само-

контроль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-

го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-

пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
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экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-

лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-

ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим ма-

териалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Тестовые задания не предусмотрены.   

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Торнау, Н.Е. Мусульманское право / Н.Е. Торнау. – Санкт-Петербург : б.и., 1866. – 

Вып. 1. О праве наследства по закону. – 267 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72333 (дата обращения: 

22.07.2020). – ISBN 9785998996832. – Текст : электронный. 

2. Семейное право : учебно-методическое пособие : [16+] / авт.-сост. Л.Н. Апциаури, 

Н.И. Опилат, М.В. Опилат, В.А. Сырбо и др. – Кемерово : Кемеровский государ-

ственный университет, 2019. – 146 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574122 (дата обращения: 

22.07.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2398-2. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574122
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б) дополнительная литература: 

Мехди Санаи., Мусульманское право и политика /  Мехди Санаи. – Москва : Институт 

философии РАН, 2004. – 97 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492 (дата обращения: 22.07.2020). 

– ISBN 5-201-02131-X. – Текст : электронный. 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых магистров в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавли-

ваются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-

зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) заня-

тиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-

ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-
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ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-

денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-

рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-

женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-

ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-

смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-

ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-

даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-

ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-

ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-

дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-

даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-

нут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках кон-

кретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его вы-

полнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-

ность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-

ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-

ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
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методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-

тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-

ме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-

зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-

мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-

ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-

зентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-

чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 

ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализа-

ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-

ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-

вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
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обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-

точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-

щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-

янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-

тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-

формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-

вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-

териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-

ства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дис-

кутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный ре-

гламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 

др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных мате-

риалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
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учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Современные вопросы по исламской экономике и 

банкингу» является получение студентами комплекса теоретических знаний по 

исламскому экономическому праву и законодательству, знаний в торговли и обычного 

права, сформировать умение профессионально и объективно применять полученные 

знания к конкретным ситуациям. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского экономического 

права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области 

исламского экономического права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать вопросы 

правового регулирования экономических отношений в исламе в рамках общей теории и 

методологии исламской юриспруденции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Современные вопросы по исламской экономике и банкингу» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки «Исламское богословие» и изучается во втором 

семестре. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены с 

минимумом необходимых знаний по мусульманскому практическому праву в рамках 

шафиитской богословско-правовой школы, а также иметь представление об основных его 

источниках. Необходимо самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому 

мусульманскому экономическому праву, принадлежащим выдающимся средневековым и 

современным авторам, используя, при необходимости, наряду с арабскими вариантами, их 

имеющиеся переводы на русский язык и собственно работы отечественных ученых-

исследователей в данной сфере. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Теория исламского права и государства», «Профессиональный 

арабский язык», «История и методология теологии». 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Виды учебной работы Трудоемкос

ть 

Очно 

Общая трудоемкость (час) 72 

Контактная работа (всего) 54 

Из них: 

Лекций 14 

Практических занятий 40 

Самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация лекция 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА 

ТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных: 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели . 

б) профессиональных: 

ОПК-1 Способность использовать знания в области исламских наук для решения 

проблем в междисциплинарных областях . 

ОПК-2 Способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской и научно-богословской деятельности в 

области исламских наук . 

ПК-1 Готовность использовать знания фундаментальных разделов исламских 

наук для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

- системные элементы исламского экономического практического права; 

- важнейшие исследовательские принципы фикха (мусульманской правовой 

системы). 

б) уметь: 

- разъяснять особенности мусульманского экономического практического 

права в рамках шафиитской богословско-правовой школы; 

- использовать религиоведческие знания в процессе учебной, научной и 

профессиональной деятельности. 

в) владеть: 
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- историей становления и развития комплекса науки «Исламское 

экономическое право» и специфику подходов его исследования в системе институтов 

четырех традиционных суннитских богословско-правовых школ (мазхабов); 

- сведениями, свидетельствующими об особом интересе современного 

мирового сообщества к системе мусульманского общества, в частности к ее составным 

отраслям в сфере экономического и финансового права. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Введение в исламское экономическое право 

 Раздел 1. Введение В то время как секулярные историки и исламские 

модернисты рассматривают исламский банкинг как 

современный феномен или «изобретенную 

традицию», исламские фундаменталисты, такие как 

Мухаммед Навид, настаивают на том, что он «такой 

же древний, как и религия, со своими принципами, 

источником которых является Коран». Ранняя 

форма рыночной экономики и ранняя форма 

меркантилизма, иногда называемые исламский 

капитализм, была разработана между восьмым и 

двенадцатым веками. Денежная экономика того 

периода была основана на широком обращении 

валюты (золотого динара), и она связала регионы, 

которые ранее были экономически независимыми. 

 Раздел 2. Важнейшие понятия • Баи’ аль ‘ина (Bai' al 'inah) (продажа и 

договор о выкупе) 

Баи’ бисаман аджил (Bai' bithaman ajil) (торговая 

сделка с отсроченным платежом) 

Баи’ муадджал (Bai' muajjal) (продажа в кредит) 

Мудараба (mudarabah) 

Мурабаха (murâbaḥah) 

Мусавама (musawamah) 

Баи салам (bai salam) 

Основные характеристики и условия салам 

Хиба (подарок) 

Истисна 

Иджарa (Ijarah) 

Иджара тумма аль баи (Ijarah thumma al bai, аренда с 

правом выкупа) 

Иджарa-вал-иктина (Ijarah-wal-iqtina) 

Мушаракаh (musharakah, совместное предприятие) 
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Кард хассан (qard hassan, хорошая 

ссуда/благородная ссуда) 

Сукук (sukuk, исламские ценные бумаги) 

Таваррук (tawarruq) 

Такафул (takaful, исламское страхование) 

Вадиа (wadia, ответственное хранение) 

Вакала (wakala, доверенность) 

Модуль 2. Исламское экономическое право 

 Раздел 3. Принципы Термин «исламский банкинг» обозначает систему 

банкинга или банковскую деятельность, 

соответствующую принципам шариата, и её 

практическое применение посредством развития 

исламской экономики. Современное движение 

исламской финансовой деятельности основано на 

убеждении, что «все формы процента представляют 

собой риба и, следовательно, запрещены». Кроме 

того, исламское право запрещает инвестиции в 

бизнес, который считается незаконным или харам 

(продажа алкоголя или свинины либо СМИ, такие 

как рубрики светской хроники или порнография, 

которые противоречат исламским ценностям). 

Кроме того, шариат запрещает то, что называется 

«майсир» и «гарар». Майсир обозначает контракты, 

согласно которым право собственности на товар 

зависит от наступления заранее установленного, 

неопределенного события в будущем, в то время как 

гарар описывает спекулятивные операции. Обе 

концепции связаны с чрезмерным риском и 

стимулирует неопределенность и мошеннические 

действия. Следовательно, использование в 

исламском банкинге всех традиционных 

производных инструментов невозможно. В конце 

20-го века был создан ряд исламских банков для 

обслуживания данного конкретного банковского 

рынка. 

 Раздел 4. Виды исламских 

займов 

 

Один из пионеров исламского банкинга, Мухаммед 

Наджатуалла Сиддикви, предложил в качестве 

основы беспроцентного банкинга двухуровневую 

модель мудараба. В мудараба счетах банк будет 

выступать в качестве партнера по капиталу со 

вкладчиками, с одной стороны, и 

предпринимателями, с другой. Данная модель будет 

дополнена рядом моделей с фиксированным 

доходом—надбавка (мурабаха), аренда (иджарa), 

предоплата наличными за покупку 
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сельскохозяйственной продукции (салам) и 

предоплата наличными за производство активов 

(истисна) т.п. На практике, модели с 

фиксированным доходом, в частности, модель 

мурабаха, активно использовались банками, 

поскольку их результат максимально подобен 

получению процента. Активы, управляемые в 

соответствии с этими продуктами, значительно 

опередили «модели распределения прибыли и 

убытков», такие как мудараба и мушарака. 

 Раздел 5. Исламское право, 

регулирующее торговлю 

Коран запрещает азартные игры (игры на удачу с 

использованием денег). Хадис (hadith), в дополнение 

к запрету азартных игр, также запрещает баю аль-

гарар (bayu al-gharar) (торговлю с риском, где слово 

гарар используется для обозначения риска или 

чрезмерной неопределенности). 

Ханафитский мазхаб (hanafi madhab, правовая 

школа) в исламе определяется гарар как «то, 

последствия чего неизвестны». Шафиитская 

правовая школа определяет гарар как «то, природа и 

последствия чего неизвестны» или «то, что 

допускает две возможности, из которых менее 

желательная наиболее вероятна». Школа Ханбали 

определяет его как «то, последствия чего 

неизвестны» или «то, что невозможно определить». 

Ибн Хазм школы Захири писал «Гарар присутствует 

тогда, когда покупатель не знает, что он купил, а 

продавец не знает, что он продал». Современный 

ученый ислама, профессор Мустафа Аль-Зарка, 

писал, что «Гарар — это продажа вероятный 

предметов, существование и характеристики 

которых не определены по причине риска, который 

делает торговлю подобной азартным играм». Другие 

современные ученые, такие как д-р Сами аль-

Суваилем, использовали теорию игр для создания 

более измеряемого понятия гарар, и определяли его 

как «игра с нулевым исходом с неравным 

выигрышем». 

 Раздел 6. Промышленность 1. Эффективно функционирующие исламские 

финансовые институты (например, Исламский Банк 

Бангладеш, Меезан Банк в Пакистане); 

2. Исламские окна в традиционных финансовых 

институтах (например: Коммерческий Банк Дубаи в 

ОАЭ, America Express Bank, HSBC, ANZ Grindlays, 

BNP-Paribas, Chase Manhattan, UBS, Kleinwort 
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Benson, Rivad Bank, Коммерческий банк Саудовской 

Аравии; 

3. Исламские филиалы традиционных 

финансовых институтов (филиал Citi Islamic 

Investment Bank (Бахрейн), филиал Noriba Bank. 

 Раздел 7. Исламский банкинг в 

России 

Компания ТНВ „ЛяРиба-Финанс“ учреждена в 2011 

году в Махачкале и успешно осуществляет свою 

деятельность в Республике Дагестан[1]. 

24 марта 2016 года в Казани был открыт первый в 

России полностью основанный на принципах 

исламского банкинга Центр партнерского 

банкинга[2][3]. Центр исламского банкинга создан 

на базах ПАО „Татфондбанк“ и ООО КБ 

„Татагропромбанк“ и будет работать в Казани. 

Это первое банковское учреждение в России, работа 

которого полностью строится в соответствии с 

принципами партнерского финансирования, широко 

применяемыми во многих странах Юго-Восточной 

Азии и Ближнего Востока — Малайзии, 

Объединённых Арабских Эмиратах, Бахрейне и 

других. 

 Раздел 8. Ростовщичество в 

исламе 

Слово „риба“ (процент) буквально означает 

„превышение или дополнение“, и переводится как 

процент, превышение, увеличение или дополнение. 

Согласно терминологии Шариата, оно означает 

любое чрезмерное вознаграждение без надлежащего 

встречного удовлетворения (в удовлетворению не 

относится стоимость денег с учётом фактора 

времени. 

Согласно исламским экономистам Фурхери и 

Малик, со времен халифа Умара запрет процента 

был утвержденным рабочим принципом, 

интегрированным в исламскую экономическую 

систему. 

Данное толкование ростовщичества не были 

общепринятым и повсеместно применяемым в 

исламском мире. Школа исламской мысли, 

основанная в 19 м веке под руководством Сиеда 

Ахмад Хана, заявляла об отличии между грешным 

„ростовщичеством“, которым они считали запрет в 

заимствовании для потребления, и законным 

„процентом“ в заимствовании для коммерческого 

инвестирования. 

 Раздел 9. Шариатские 

консультационные советы и 

Поскольку соблюдение предписаний шариата — это 

основа исламских финансов, исламские банки и 
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консультанты банковские институты, которые предлагают 

продукты и услуги исламского банкинга (банки 

IBS), должны сформировать Наблюдательный Совет 

Шариата (НСШ) в целях их консультирования и 

обеспечения соответствия операций и деятельности 

банковских институтов принципам 

Согласно AAOIFI (.): 

`Наблюдательный Совет Шариата (НСШ) 

представляет собой независимый орган юристов, 

специализирующихся в области фикх аль-му’амалат 

(fiqh al-mu’amalat) (исламская коммерческая 

юриспруденция) … Наблюдательному Совету 

Шариата поручена задача руководства, мониторинга 

и контроля деятельности исламского финансового 

института …Фатва (юридические заключения) и 

распоряжения Совета имеют обязательную силу.`» 

В частности, Совет должен: 

a. утверждать финансовые документы на предмет 

соответствия принципам шариата; 

b. проверять операции на предмет соответствия 

принципам шариата; 

c. рассчитывать закат, подлежащий оплате со 

стороны исламских финансовых институтов; 

d. распределять прибыль, полученную с нарушением 

принципов шариата; 

e. консультировать относительно распределения 

прибыли между инвесторами и акционерами. 

Среди организаций, которые разрабатывали и 

утверждали принципы и стандарты относительно 

соблюдения норм шариата, можно выделить 

Организацию по вопросам бухгалтерского учёта и 

аудита исламских финансовых институтов, 

Академию фикх ОИК, Совет по оказанию исламских 

финансовых услуг (IFSB) (.). Однако каждый 

исламский финансовый институт имеет 

собственный НСШ, и они не обязаны применять 

указанные принципы и стандарты. 

В Малайзии Национальный Наблюдательный Совет 

Шариата, который был сформирован Банком 

Малайзии Негара (БМН), консультирует БМН по 

вопросам шариата в контексте операций таких 

институтов, их продуктов и услуг. В Индонезии 

подобную задачу выполняет Совет Улама. 

На текущий момент было создано ряд 

консультационных фирм для оказания 
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консультационных услуг по вопросам шариата 

институтам, предлагающим исламские финансовые 

услуги. Вопрос независимости, беспристрастности и 

конфликта интересов также приобрел актуальность 

в последнее время. Была разработана Мировая база 

данных исламского банкинга и финансов (WDIBF) 

для предоставления информации обо всех веб-

сайтах, связанных с таким видом банкинга. 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

 Раздел 10. Финансовые 

стандарты бухгалтерского учёта 

Организация по вопросам бухгалтерского учета и 

аудита исламских финансовых институтов (AAOIFI, 

англ.) публикует стандарты и нормы для исламских 

финансовых институтов с 1993 года. К 2010 году он 

выпустила «25 стандартов по бухгалтерскому учёт, 

7 стандартов по аудиту, 6 руководств по 

применению стандартов, 41 стандарт по вопросам 

шариата и 2 кодекса этики.» Стандарты, 

разработанные AAOIFI, обязательны для 

исполнения исламскими финансовыми институтами 

в Бахрейне, Судане, Иордании и Саудовской Аравии 

и рекомендованы для других мусульманских стран и 

исламских финансовых институтов. Данная 

организация была создана в Алжире в ., её 

первоначальное название было Организация по 

вопросам бухгалтерского учёта для исламских 

банков и финансовых институтов. Позже её штаб-

квартира была перенесена в Бахрейн. 

В отдельных странах также есть стандарты 

бухгалтерского учёта. 

• Институт присяжных бухгалтеров разрабатывает 

Исламские стандарты бухгалтерского учёта (IFAS). 

• Иранские банки используют «временные» 

связанные с процентом операции и применяют 

стандарты бухгалтерского учёта традиционного 

банкинга. В то время как стандарты AAOIFI широко 

распространены и применяются во всем мире, они 

не применяются в Иране. В 2007 году оплата 

исламских налогов в Иране была добровольной. 

 Раздел 11. Обслуживающие 

институты 

Международный исламский финансовый рынок — 

орган стандартизации исламских финансовых 

продуктов и операций—был создан в ноябре . путем 

сотрудничества правительства и центральных 

банков Брунеи, Индонезии и Судана. Его 

секретариат расположен в г. Манама, Бахрейн. Это 

не контролирующий орган, и его рекомендации «не 
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применяются большинством исламских банков». 

Исламский межбанковский денежный рынок был 

создан Банком Малайзии Негара 3 января ., и 

разрабатывал инструменты для управления 

потребностью исламских финансовых институтов в 

ликвидных средствах — «финансированием и 

корректировкой портфеля в краткосрочном 

периоде». 

Исламский совет по финансовым услугам был 

основан 3 ноября . в Куала Лумпур центральными 

банками Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, 

Пакистана, Саудовской Аравии, Судана совместно с 

Исламским Банком Развития, AAOIFI и МВФ. По 

состоянию на апрель ., 188 членов IFSB составляли 

61 регулирующий и контрольный орган, 8 

международных межправительственных 

организаций и 119 рыночных игроков (финансовые 

институты, профессиональные фирмы и отраслевые 

ассоциации), действующие в 45 юрисдикциях. Его 

цель — стандартизировать и гармонизировать 

деятельность и контроль исламских финансовых 

институтов, обеспечить достаточность капитала, 

управление рисками и корпоративное управление по 

согласованию с множеством акционеров. Он 

выполняет задачу Базельского комитета по 

банковскому надзору. По состоянию на 2015 год он 

опубликовал 17 стандартов и 6 руководств. 

 Раздел 12. Организации Согласно Мухаммеду Акрам Хану, к наиболее 

выдающимся исследовательским и образовательным 

институтам, занимающимся исключительно 

исламской экономикой и финансами, относятся: 

• Исламский Экономический Институт, ранее 

Исламский Экономический Исследовательский 

Центр, а до этого Международный Центр по 

исследованиям в области исламской экономики, при 

Университете им. короля Абдулазиза, Джидда 

(Саудовская Аравия); 

• Исламский Исследовательский и 

Образовательный Институт (IRTI), Исламский Банк 

Развития (IDB) Джидда, (Саудовская Аравия); 

• Школа исламского банкинга и финансов, 

ранее Международный Институт Исламской 

Экономики, Исламабад, (Пакистан); 

• Институт исламского банкинга и 

страхования, Лондон (Великобритания); 
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• Международный Центр образования в 

области исламских финансов (INCEIF), Куала 

Лумпур (Малайзия); 

• Образовательный центр исламский финансов, 

Куала Лумпур (Малайзия); 

• Институт этики исламских финансов, Дубаи; 

• Исламская финансовая академия, Дубаи; 

• Центр исламского банкинга и финансового 

обучения, Куала Лумпур (Малайзия); 

• Институт исламских финансов, Лондон 

(Великобритания); 

• Центр исламских финансовых 

консультационных и страховых услуг, Бирмингем 

(Великобритания); 

• Исламский финансовый институт Южной 

Африки; 

• Центр исламской финансовой деятельности 

Бахрейна, Институт банковской и финансовой 

деятельности (BIBF); 

• Центр исследований в области банковской и 

финансовой деятельности, Катар. 

В Иране существует Организация ценных бумаг, 

которая несет ответственность за законность и 

инновационность исламских продуктов и имеет 

«комитет по вопросам шариата», который оценивает 

соответствие всех её продуктов нормам исламского 

права. 

 Раздел 13 Исламские 

производные финансовые 

инструменты 

Рынок исламских инвестиционных фондов — один 

из самых быстрорастущих секторов исламской 

финансовой системы. На данный момент, в мире 

существует около 100 исламских фондов, которые 

управляют активами на общую сумму 5 миллиардов 

долларов при ежегодном темпе роста. Учитывая 

стабильный интерес к исламской финансовой 

системе, можно выделить положительные знаки, 

свидетельствующие о более высоком объёме 

средств, которые будут вовлечены в будущем. 

Некоторые западные компании только недавно 

присоединились к рынку или планируют запустить 

подобные исламские фондовые продукты. 

Несмотря на эти достижения, рынок 

несбалансирован, поскольку упор делается на 

продукты, а не на удовлетворение потребностей 

инвесторов. В течение последних нескольких лет 

было закрыто некоторое количество фондов. 
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Большинство фондов нацелены на обслуживание 

физических и юридических лиц с высоким уровнем 

дохода, при минимальных инвестициях от 50,000 

долларов США и максимальном уровне в 1 миллион 

долларов США. Целевые рынки исламских фондов 

отличаются друг от друга, некоторые работают на 

местные рынки (напр., инвестиционные фонды, 

базирующиеся в Малайзии и Персидском заливе). 

Другие нацелены на страны Персидского залива и 

Средневосточного региона, фокусируяьс больше на 

иностранные, чем на местные рынки. 

С момента запуска исламских инвестиционных 

фондов в начале 1990х годов, были созданы 

надежные критерии оценки в форме индекса Доу 

Джонса для исламского рынка и серий Глобальных 

исламских индексов FTSE. 

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

 Раздел 14. 

Микрофинансирование 

Микрофинансирование является предметом 

интереса у мусульман и создает большие 

возможности для роста исламской финансовой 

организации. Около 72 процентов жителей 

большинства мусульманских стран не пользуются 

официальными финансовыми услугами, часто 

потому что они недоступны и/или в силу того, что 

потенциальный клиент верит в традиционные 

продукты заимствования, несовместимые с 

исламским правом. 

Согласно веб-сайту Исламской сети 

микрофинансирования (по данным на 2013 год), 

существует более 300 исламских институтов 

микрофинансирования в 32 странах. Но ряд 

проведенных исследований не подтвердили такие 

цифры. 

Один отчет (автор: Хумайон Дар и др.) подтвердил, 

что исламское микрофинансирование составило 

менее 1 процента мирового объёма операций 

микрофинансирования, «несмотря на тот факт, что 

практически половина клиентов 

микрофинансирования живёт в мусульманских 

странах, и спрос на исламское 

микрофинансирование очень стабильный.» 

 Раздел 15. Оценки и 

противоречия 

Одно из противоречий исламских финансов 

заключается во взаимосвязи между процентным 

доходом от счетов в исламских и традиционных 

банков — в частности, насколько результаты 
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похожи друг на друга. Это было замечено 

скептиками исламского банкинга, которые заявили о 

манипуляциях с доходом. Исследование 2014 года с 

применением «наиболее современных 

экономических эконометрических методик» 

долгосрочного соотношения между ставками по 

срочным вкладам традиционных банков и ставками 

«банков-участников’» т.e. исламских банков) в 

Турции, показало, что три из четырёх банков-

участников имеют «глубокую взаимосвязь» со 

ставками по срочным депозитам традиционных 

банков. 

Другое исследование обнаружило «надежные 

доказательства» того, что развитие шариатского 

исламского банкинга в мусульманских странах не 

«вытесняет» традиционный банкинг, а ведет к 

«более быстрому развитию банковского сектора, что 

измеряется количеством частных кредитов или 

банковских депозитов в масштабе ВВП» 

 Раздел 16. Аутентичность В марте Шейх Мухаммед Таки Усмани, участник 

AAOIFI, базирующегося в Бахрейне регулирующего 

института, который разрабатывает стандарты 

глобального исламского банкинга, заявил, что 85 % 

Сукук были «неисламскими». Усмани называли 

«большим папой современных исламских 

финансов». Согласно другому ветерану исламской 

экономики, Мухаммеду Акрам Хану, исламский 

банкинг проповедовал «ведение бизнеса без 

процента», но на самом деле представляет собой 

«набор методик и приемов, предназначенных для 

сокрытия процента.» Махмуд Амин Эль-Гамал, 

профессор экономики в Райсовского университета 

(США), описывал современные исламские финансы 

как «шариатский арбитраж» — т.e. то, что 

запрещено в традиционных финансах, становится 

разрешенным, если считается «соответствующим 

нормам шариата», несмотря на то, что имеет 

похожую, если не аналогичную, экономическую 

сущность. 

В . в своей диссертации Сулиман Хамдан Албалави 

пришел к выводу, что движение исламского 

банкинга "стало основным, « и исламские банки, по 

крайней мере, в Саудовской Аравии и Египте, 

„отошли от использования распределения прибыли 

и убытков, в качестве основного принципа 
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исламского банкинга“. Исламский экономист 

Мухаммед Акрам Хан также сетовал на то, что 

исламский банкинг развился в направлении 

сближения с традиционной банковской 

деятельностью и „имитирует традиционные банки в 

процессе создания продуктов“ вместо того, чтобы 

утвердить „отличный вид банкинга, который бы 

соответствовал принципам справедливости, равного 

распределения дохода и этическим схемам 

инвестирования.“ Согласно Мухаммеду 

Наджатуалла Сиддикви, „в то время как теория 

стремилась утвердить исламские финансы в форме, 

отличной от традиционной, на практике участники 

рынка были заняты поиском путей того, как сделать 

их похожими друг на друга… Начиная с 1980х гг. 

шариатские консультанты были заняты разработкой 

соответствующих нормам шариата заменителей 

финансовых продуктов, с которым рынок был 

знаком.“ 

 Раздел 17. Риба в качестве 

процента — это 

«урегулированный вопрос» 

Исламские финансы основаны на убеждении, что 

«все формы процента — это риба, и, как следствие, 

запрещены» Когда член меньшинства (то есть один 

из немусульманских членов Национальной 

Ассамблеи—представляющий скорее религиозную 

группу, а не избирательный округ) Национальной 

Ассамблеи Пакистана поднял об этом вопрос в 2004 

году, члены лидирующей исламской политической 

партии Пакистана (партии Мутахида Маджлис-е-

Амал, ММА), демонстративно покинули Ассамблею 

в знак протеста против, как они сказали, 

пренебрежительных замечаний относительно 

процента в банковской деятельности: 

Принимая участие в обсуждении бюджета, M.П. 

Бхиндара, член меньшинства …ссылаясь на работы 

специалистов Университета Аль-Азхар, заявлял, что 

банковский процент не является неисламским. Он 

утверждал, что без процента страна не сможет 

получать иностранные займы и достичь желаемого 

прогресса. В палате возникло столпотворение, 

поскольку некоторые члены MMA …встали со 

своих мест в знак протеста и пытались ответить на 

заявления Бхиндара. Однако им не дали права 

голоса в целях поддержания порядка, после чего они 

покинули палату…. Позже представители 

министерств убедили членов оппозиции…вернуться 
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в палату…и правительство приняло право MMA 

ответить на замечания члена меньшинства…. 

Сахибзада Фазал Карим сказал, что Совет 

исламской идеологии принял указ о том, что 

процент в любой форме харам в исламском 

обществе. Таким образом, он сказал, что ни один 

член не имеет права обсуждать этот решённый 

вопрос. 

Тем не менее, небольшая часть ученых (Мухаммед 

Абду, Рашид Рида, Махмуд Шалтут, Сиед Ахмад 

Хан, Фазл ал-Рахман, Мухаммед Саид Тантави и 

Юсуф аль-Карадави) поставили под сомнение тот 

факт, что риба включает все виды процента. Другие 

(Мухаммед Акран Хан) поставили под сомнение тот 

факт, что риба — это преступление, запрещенное 

шариатом (исламским правом), и подлежит 

наказанию, как убийство и кража, или просто грех, 

наказание за который будет определять Господь, 

поскольку «ни Пророк, ни первые четыре халифа, ни 

какое-либо последующее исламское правительство 

не приняли закон против риба.» 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ 

Раздел 

програ

ммы 

Виды учебной работы и их трудоемкость Форми

руемы

е 

компет

е-нции 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Очно 

 

Очно 

 
Очно 

Модуль 1.  Введение в исламское экономическое право 

1.1 
Введени

е 
1 2 1 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

1.2 

Важней

шие 

понятия 

1 2 1 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

Модуль 2. Исламское экономическое право 

2.1 
Принци

пы 1 3 1 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 



17 

 

2.2 

Виды 

исламск

их 

займов 

 

1 3 1 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

2.3 

Исламск

ое 

право, 

регулир

ующее 

торговл

ю 

1 3 1 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

2.4 

Промыш

ленност

ь 
1 3 1 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

2.4 

Шариатс

кие 

консуль

тационн

ые 

советы и 

консуль

танты 

1 3 1 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

3.1 

Финансо

вые 

стандарт

ы 

бухгалте

рского 

учёта 

1 3 1 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

3.2 

Обслуж

ивающи

е 

институ

ты 

1 3 1 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

3.3 
Организ

ации 1 3 1 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

3.4 Исламск 1 3 2 УК-3 
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ие 

произво

дные 

финансо

вые 

инструм

енты 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

4.1 

Микроф

инансир

ование 
1 3 2 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

4.3 
Аутенти

чность 1 3 2 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

4.4 

Риба в 

качестве 

процент

а — это 

«урегул

ированн

ый 

вопрос» 

1 3 2 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

Итого 14 

 

40 
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Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы 

практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебн

о-

метод

ическ

ие 

матер

иалы 

Модуль 1.  Введение в исламское экономическое право 

1.1 

Раздел 1. Введение 

в исламское 

экономическое 

право 

Тема 1. Введение в 

исламское 

экономическое право 

Семинарское занятие № 1. 

Введение в основы исламского 

права 

1. Языковое и 

терминологическое определение 

исламского права и 

1-5 
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законоведения. 

2. Цели и задачи  исламского 

права. 

3. История развития науки 

исламское право(во время 

Пророка(мир ему и 

благословение), в эпоху его 

сподвижников (сахабов) и их 

последователей (табиун), в эпоху 

имамов- муджтахидов). 

4. Методы и особенности 

науки исламское право (метод 

мутакаллимов, ханафитский 

метод, смешанный метод). 

5. Наиболее известные труды 

по исламскому праву. 

6. Понятие усуль-аль-фикх в 

языковом и терминологическом 

плане. 

7. Польза изучения науки 

основ исламского права. 

 

8. Правовая норма в 

исламском праве и ее виды. 

Тема 2. Сделка (’акд) 

и ее разновидности. 

Понятие о сделке 

(’акд) 

Семинарское занятие № 2. 

Вмененная правовая норма(хукм 

таклифий). 

Обязательные действия(ваджиб) и 

его виды: 

Разделение обязательного действия 

с точки зрения времени его 

выполнения на свободное и 

ограниченное(мутлак и 

мукаййад), виды ограниченного 

обязательного действия(мувасса 

и мудаййак), часть времени, к 

которому присоединяется 

вменение в обязанность, 

выполнение действия в строго 

отведенное для него исламским 

правом время(ада), выполнение 

действия по истечении 

отведенного для него исламским 

правом времени(када), 

повторное выполнение действия 

1-5 
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в строго отведенное для него 

исламским правом время(иада), 

ограничение расширенного во 

времени обязательного 

действия. 

Разделение обязательного действия 

с точки зрения определения его 

меры Аллахом на определенное 

и неопределенное(мухаддад и 

гейр мухаддад). 

Разделение обязательного действия 

с точки зрения ответственности 

за его исполнение на 

необходимое для исполнения 

(индивидуальная 

обязанность(ваджиб айний) и 

достаточное (коллективная 

обязанность(ваджиб кифаий)). 

Разделение обязательного действия 

с точки зрения конкретности 

требуемого на конкретное и 

выбираемое(муаййан и гейр 

муаййан). 

Рекомендуемое действие(мандуб): 

Его виды, мнения ученых в 

вопросе доведения до конца 

начатого необязательного 

дополнительного действия. 

Запретное действие и его 

виды(харам). 

Порицаемое действие(макрух): 

Разделение порицаемого действия 

на близкое и далекое от запрета 

в ханафитской правовой 

школе(макрух тахримий и 

макрух танзихий). 

Дозволенное действие(мубах): 

Мнения ученых по следующим 

вопросам: 

 Относится ли принцип 

дозволенности действия к 

исламским правовым нормам. 

 Входит ли дозволенное действие 

в правовые нормы, 

подразумевающие возложение 
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на человека определенных 

обязанностей. 

Является ли дозволенное действие 

обязательным для исполнения. 

 

Вопросы по теме: 

1. Обязательное действие с точки 

зрения времени его выполнения. 

2. Обязательное действие с точки 

зрения определения его меры. 

3. Обязательное действие с точки 

зрения ответственности за его 

исполнение. 

4. Обязательное действие с точки 

зрения конкретности 

требуемого. 

5. Рекомендуемое действие и его 

виды. 

6. Запретное действие и его виды. 

7. Порицаемое действие и его 

виды. 

8. Дозволенное действие. 

9. Причина и ее виды. 

10. Условие и его виды. 

11. Препятствие и его виды. 

12. Правильность, 

спорченность, 

недействительность.) 

1.2 
Раздел 2. Торговые 

взаимоотношения 
Тема 3. Понятие о 

торговле 

Семинарское занятие № 3. 

Установленная правовая норма 

(хукм вадыий) 

Причина (сабаб), ее виды, 

шариатская правовая норма в ее 

отношении. 

Условие(шарт), его виды. 

Препятствие(маниа), его виды. 

Правильность (сыхха), 

испорченность(фасад), 

недействительность (бутлан). 

Универсальные шариатские 

правовые нормы, изначально 

установленные в качестве 

общего закона во всех 

ситуациях(азима) 

Шариатские правовые нормы и их 

1-5 
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разновидности, основанные на 

правовых уступках по 

отношению к основным нормам, 

в затруднительных ситуациях 

или в случае 

необходимости(рухса). 

 

Вопросы по теме: 

1. Правовые нормы, изначально 

установленные в качестве 

общего закона во  всех 

ситуациях. 

2. Правовые нормы, основанные на 

правовых уступках по  

отношению к основным. 

Тема 4. Предмет 

торговли 

Семинарское занятие 4. Предмет 

торговли 

1-5 

Тема 5. 

Разновидности 

торговых сделок 

Семинарское занятие 5. 

Разновидности торговых сделок 

1-5 

Тема 7. Расторжение 

сделки (фасх ал-’акд) 

Семинарское занятие 7. 

Расторжение сделки (фасх ал-

’акд 

1-5 

Модуль 2. Исламское экономическое право 

2.1 

 

Раздел 3. 

Ростовщичество 

(ар-риба) и ее 

особенности 

Тема 8. Определение 

понятия 

ростовщичество 

Семинарское занятие 8. 

Определение понятия 

ростовщичество 

1-5 

Тема 9. Современное 

понятие о 

ростовщичестве 

Семинарское занятие 9. 

Современное понятие о 

ростовщичестве 

1-5 

2.2 

Раздел 4. 

Страхование и 

заем 

Тема 10. Отношение 

ислама разного рода 

страхованиям 

Семинарское занятие 10. 

Отношение ислама разного рода 

страхованиям 

1-5 

Тема 11. Заем (ал-

кард) и ее польза 

Семинарское занятие 11. Заем 

(ал-кард) и ее польза 

1-5 

Тема 12. Отношение 

ислама к займу 

Семинарское занятие 12. 

Отношение ислама к займу 

1-5 

2.3 

Раздел 5. Аренда 

(иджарат ал-’айн и 

иджара ал-ашхас) 

Тема 13. 

Определение аренды 

{иджарат ал-’айн) в 

системе шариатско-

го права 

Семинарское занятие 13. 

Определение аренды {иджарат 

ал-’айн) в системе шариатского 

права 

1-5 

Тема 14. Семинарское занятие 14. 1-5 
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Трудоустройство по 

найму 

Трудоустройство по найму 

2.4 

Раздел 6. Залог, 

поручительство и 

ее составляющие 

(ад-диман ва ал- 

кафала) 

Тема 15. Понятие 

имущественного 

залога 

Семинарское занятие 15. 

Понятие имущественного залога 

1-5 

Тема 16. Хранение 

имущества (ал-

вади’а) 

Семинарское занятие 16. 

Хранение имущества (ал-вади’а) 

1-5 

Тема 17. Вклады 

(депозиты, векселя, 

облигации ) 

Семинарское занятие 17. Вклады 

(депозиты, векселя, облигации ) 

1-5 

Тема 18. Арест 

имущества (ал-

хаджр) 

Семинарское занятие 18. Арест 

имущества (ал-хаджр) 

1-5 

2.5 Раздел 7. 

Уполномочивание 

(ал-вакаля) 

Тема 19. 

Определение 

уполномочивания. 

Виды сделок 

Семинарское занятие 19. 

Определение уполномочивания. 

Виды сделок 

1-5 

2.6 Раздел 8. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) (ал-

иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

Тема 20. Условия 

передачи имущества 

на пользование 

(напрокат) 

Семинарское занятие 20. Условия 

передачи имущества на 

пользование (напрокат 

1-5 

2.7 Раздел 9. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) (ал-

иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

(Закрепление). 

Тема 21. Дарственная 

запись (ал-хиба) 

Семинарское занятие 21. 

Дарственная запись (ал-хиба) 

1-5 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

3.1 Раздел 10. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-шарика) 

Тема 22. Правовое 

определение термина 

«аш-ширка» в исламе 

Семинарское занятие 22. Правовое 

определение термина «аш-ширка» 

в исламе 
1-5 

3.2 Раздел 11. 

Соучастие, 

Тема 23. Издольщина 

(ал-мазар’а). 

Семинарское занятие 23. 

Издольщина (ал-мазар’а). 



24 

 

компания (аш-

ширка, аш-шарика) 

(Закрепление). 

3.3 

Раздел 12. 

Признание 

долговых 

обязательств (ал-

икрар) практика 

примирения 

Тема 24. 

Определение 

термина «ал-икрар». 

Условия и 

положения при 

признании долгов 

перед вторым лицом 

Семинарское занятие 24. 

Определение термина «ал-икрар». 

Условия и положения при 

признании долгов перед вторым 

лицом 

Тема 25. 

Примирение сторон 

(ас-сульх). 

Семинарское занятие 25. 

Примирение сторон (ас-сульх) 

3.4 

Раздел 13. 

Признание 

долговых 

обязательств (ал-

икрар) практика 

примирения 

(Закрепление). 

Тема 26. 

Неправомерность 

насильственного 

отчуждения чужого 

имущества в Исламе 

(ал-гасблихакал-

гайр). 

Семинарское занятие 26. 

Неправомерность 

насильственного отчуждения 

чужого имущества в Исламе (ал-

гасблихакал-гайр) 

Тема 27. Находка, 

подбирание 

утерянной или 

бесхозной вещи (ал-

лукта) 

Семинарское занятие 27. 

Находка, подбирание утерянной 

или бесхозной вещи (ал-лукта) 

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

4.1 Раздел 14. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

передачи 

имущества) в 

общественное или 

частное 

пользование 

земельные 

отношения в 

системе шариата 

Тема 28. Понятие 

термина«ал-вакф» 

Семинарское занятие 28. 

Понятие термина«ал-вакф» 

1-5 

4.2 Раздел 15. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

передачи 

имущества) в 

общественное или 

Тема 29. Освоение 

бесхозных 

(необработанных) 

земель (иха ал-

мават). Порядок 

освоения ничейных 

земель 

Семинарское занятие 29. 

Освоение бесхозных 

(необработанных) земель (иха ал-

мават). Порядок освоения 

ничейных земель 
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частное 

пользование 

земельные 

отношения в 

системе шариата 

(Закрепление) 

4.3 Раздел 16. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательства 

(илм ал-фараид) 

Тема 30. Порядок 

распределения 

имущества 

покойного 

Семинарское занятие 30. Порядок 

распределения имущества 

покойного 

Тема 31. Долевая 

система (фард) 

раздела наследства 

Семинарское занятие 31. Долевая 

система (фард) раздела 

наследства 

4.4 Раздел 17. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательства 

(илм ал-фараид) 

(Закрепление) 

Тема 32. Завещание 

(ал-васия) 

Семинарское занятие 32. 

Завещание (ал-васия) 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

1. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе); 

2. Подготовка к практическим занятиям; 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.  Введение в исламское право 

Семинарское занятие № 1. Введение в основы исламского права 

1. Языковое и терминологическое определение исламского права и 

законоведения. 

2. Цели и задачи  исламского права. 

3. История развития науки исламское право(во время Пророка(мир ему и 

благословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их последователей (табиун), в 

эпоху имамов- муджтахидов). 

4. Методы и особенности науки исламское право (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

5. Наиболее известные труды по исламскому праву. 

6. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 
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7. Польза изучения науки основ исламского права. 

8. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

 

Семинарское занятие № 2. Вмененная правовая норма(хукм таклифий). 

1. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

2. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

3. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его исполнение. 

4. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

5. Рекомендуемое действие и его виды. 

6. Запретное действие и его виды. 

7. Порицаемое действие и его виды. 

8. Дозволенное действие. 

9. Причина и ее виды. 

10. Условие и его виды. 

11. Препятствие и его виды. 

12. Правильность, спорченность, недействительность.) 

 

Семинарское занятие № 3. Установленная правовая норма (хукм вадыий) 

1. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего закона во  

всех ситуациях. 

2. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению к 

основным. 

 

Семинарское занятие 4. Предмет торговли 

 

Семинарское занятие 5. Разновидности торговых сделок 

 

Семинарское занятие 7. Расторжение сделки (фасх ал-’акд 

 

Модуль 2. Исламское экономическое право 

Семинарское занятие 8. Определение понятия ростовщичество 

 

Семинарское занятие 9. Современное понятие о ростовщичестве 

 

Семинарское занятие 10. Отношение ислама разного рода страхованиям  

Семинарское занятие 11. Заем (ал-кард) и ее польза 

Семинарское занятие 12. Отношение ислама к займу  

Семинарское занятие 13. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе 

шариатского права 

Семинарское занятие 14. Трудоустройство по найму  

Семинарское занятие 15. Понятие имущественного залога  
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Семинарское занятие 16. Хранение имущества (ал-вади’а) 

Семинарское занятие 17. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

Семинарское занятие 18. Арест имущества (ал-хаджр) 

Семинарское занятие 19. Определение уполномочивания. Виды сделок 

 

Семинарское занятие 20. Условия передачи имущества на пользование (напрокат 

 

Семинарское занятие 21. Дарственная запись (ал-хиба) 

 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в 

исламе 

Семинарское занятие 22. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе 

 

Семинарское занятие 23. Издольщина (ал-мазар’а) 

Семинарское занятие 24. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения 

при признании долгов перед вторым лицом 

 

Семинарское занятие 25. Примирение сторон (ас-сульх) 

 

Семинарское занятие 26. Неправомерность насильственного отчуждения 

чужого имущества в Исламе (ал-гасблихакал-гайр) 

 

Семинарское занятие 27. Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-

лукта) 

 

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

Семинарское занятие 28. Понятие термина«ал-вакф» 

 

Семинарское занятие 29. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-

мават). Порядок освоения ничейных земель 

 

Семинарское занятие 30. Порядок распределения имущества покойного 

 

Семинарское занятие 31. Долевая система (фард) раздела наследства 

 

Семинарское занятие 32. Завещание (ал-васия) 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. Предмет и задачи исламской религии. Столпы составных частей 

Ислама 
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Тема 1. Введение в исламского право 

Общие сведения о системе исламского практического права. Проблематика 

модернизации (ал-иджтихад). Выработка механизмов для решения задач в сфере 

современного исламского права и законодательства на основе единой базы. 

Методы и подходы традиционных шариатских суннитских правовых школ сфере 

исследования практического права. 

Научная литература и источники по предмету, в том числе современных 

исламских ученых-богословов и знатоков шариатского права. 

Тема 2. Сделка (’акд) и ее разновидности. Понятие о сделке (’акд) 

Сделка (договор, соглашение) сточки зрения шариата. Основополагающие 

элементы и условия необходимые для заключения сделки в рамках норм шариату. 

Различные формы сделок и договоров (недействительные и действительные, запретные 

и дозволенные). Осуществление различных сделок и договоров через современную систему 

связи. 

 

Раздел 2. Торговые взаимоотношения 

Тема 3. Понятие о торговле 

Условия необходимые при торговой сделке. Шариатские нормы, регулирующие 

торговые взаимоотношения между физическими лицами, а также между юридическими 

лицами (баиъ). 

Тема 4. Предмет торговли 

Условия, предъявляемые к товару(мабиъ). Категории товаров выступающих в 

качестве предмета сделки. Запретные и дозволенные товары. 

Тема 5. Разновидности торговых сделок 

Классификация торговых сделок нас точки зрения дозволенности". Виды 

запрещенных сделок (торговых) упоминаемых в Священном Коране и сунне Пророка 

(с.а.в.с.). 

Тема 6. Право выбора (ал-хияр) 

Положения об окончательном осуществлении или прекращении торговой сделки 

(ал-икаля). Причины, дозволяющие б одностороннем порядке расторгнуть сделку. 

Правила и условности, которые необходимо соблюсти лицам, участвующим в сделке при 

расторжении торговой сделки 

 

Раздел 3. Ростовщичество (ар-риба) и ее особенности 

Тема 8. Определение понятия ростовщичество 

Условия, определяющие ростовщичество {ар-риба). Виды сделок попадающих под 

категорию «ар-риба». Отношение ислама к такому рода сделкам и причины наложения 

запрета на них с научной точки зрения. Интерпретации представителей традиционных 

правовых школ (мазхабов) по этому поводу. 

Тема 9. Современное понятие о ростовщичестве. 

Проблема банкинга в современном мусульманском обществе. Разница между 

ростовщичеством и дозволенной прибылью (рибх). 

 

Раздел 4. Страхование и заем 

Тема 10. Отношение ислама разного рода страхованиям 
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Причины и факторы запрета страхования в исламе. Проблематика данного 

вопроса. Взгляды и мнения исламских богословов-правоведов 

Тема 11. Заем (ал-кард) и ее польза 

Понятие ал-кард. Условия, предъявляемые при осуществлении займа. 

Потенциальные факторы, которые могут повлиять на законность займа в системе 

шариата. 

Тема 12. Отношение ислама к займу 

Желательность безвозмездного инвестирования и польза обществу (икрад). 

Нежелательность занимания без крайней необходимости (истидана). Современные 

фетвы исламских ученых касательно данного вопроса. 

 

Раздел 5. Аренда (иджарат ал-’айн и иджара ал-ашхас) 

Тема 13. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариатского права 

Условия и составляющие аренды. Обязательства сторон-участниц. Специфика 

современной арендной практики и фетвы ученых по нему.Тема 14. Трудоустройство по 

найму 

Тема 14. Трудоустройство по найму. 

Виды и условия найма. Обязательства и права сторон трудового договора. 

 

Раздел 6. Залог, поручительство и ее составляющие (ад-диман ва ал- кафала) 

Тема 15. Понятие имущественного залога 

Условия, и основные элементы. Требования к заложенному имуществу и 

обязательства сторон. 

Тема 16. Хранение имущества (ал-вади’а) 

Условия и правила передачи имущества на хранение. Требования, предъявляемые к 

лицу ответственному за хранение вверенного ему имущества. 

Тема 17. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

Современные фетвы мусульманских ученых о видах банковских вкладов и 

депозитов. 

Тема 18. Арест имущества (ал-хаджр) 

Временное лишение прав распоряжения имуществом. Признание 

недееспособности. 

 

Раздел 7. Уполномочивание (ал-вакаля) 

Тема 19. Определение уполномочивания. Виды сделок 

Условия и составляющие. Виды сделок, которые могут быть осуществлены через 

поручительство. Расторжение договора. Обязательства и права сторон. 

 

Раздел 8. Безвозмездное пользование имуществом (прокат, одалживание) (ал-

иара) и дарственная (ал-хиба) 

Тема 20. Условия передачи имущества на пользование (напрокат) 

Ответственность заемщика. Правила передачи. Возмещение порчи прокатного 

имущества. 
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Раздел 9. Безвозмездное пользование имуществом (прокат, одалживание) (ал-

иара) и дарственная (ал-хиба) (Закрепление). 

Тема 21. Дарственная запись (ал-хиба) 

Этика одалживания (безвозмездного) (адаб ал-мустаир). 

 

Раздел 10. Соучастие, компания (аш-ширка, аш-шарика) 

Тема 22. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе 

Основные правила и необходимые условия в совместных предприятиях. Компании с 

ограниченной ответственностью. Современный взгляд и интерпретации ученых. 

 

Раздел 11. Соучастие, компания (аш-ширка, аш-шарика) (Закрепление). 

Тема 23. Издольщина (ал-мазар’а). 

 

Раздел 12. Признание долговых обязательств (ал-икрар) практика 

примирения 

Тема 24. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения при 

признании долгов перед вторым лицом 

Условия и положения при признании долгов перед вторым лицом. 

Ответственность лица совершившего признание. Признания недееспособных лиц, а 

также лица, чьи признания подвергаются более тщательным проверкам при совершении 

им.' «икрар». 

Тема 25. Примирение сторон (ас-сульх). 

Соглашение между несостоятельным должником и кредитором. Мировой суд в 

шариатской практике. 

 

Раздел 13 Признание долговых обязательств (ал-икрар) практика примирения 

(Закрепление). 

Тема 26. Неправомерность насильственного отчуждения чужого имущества в 

Исламе (ал-гасблихакал-гайр). 

Определение, виды неправомерности и насильственного отчуждени имущества в 

Исламе. Ответственность лица совершившего данное действие. Защита частной 

собственности в исламе. 

Тема 27. Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта) 

Положения и ответственность лица нашедшего или подобравшего утерю. 

Освидетельствование (ал-ишхад). Формы (порядок) объявления о находке и дальнейших 

действиях лица совершившего подбирание (лакит). Порядок возвращения имущества в 

случае объявления хозяина. 

. 

 

Раздел 14. Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в 

общественное или частное пользование земельные отношения в системе шариата 

Тема 28. Понятие термина«ал-вакф» 

Требования, предъявляемые к лицу решившему перевести свое имущество в вакф. 

Порядок добровольной передачи имущества под чье-либо владение. Возможность 
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оговаривать условия вакфа. Проблематика «вакуфных (примечетских)» земель в 

современной России. 

 

Раздел 15. Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в 

общественное или частное пользование земельные отношения в системе шариата 

(Закрепление). 

Тема 29. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-мават). 

Порядок освоения ничейных земель 

Порядок освоения ничейных земель. Земельные участки, попадающие под 

категорию «бесхозных». Право (дозволенность) на данный вид деятельности. 

 

Раздел 16. Наследственное право в системе мусульманского 

законода¬тельства (илм ал-фараид) 

Тема 30. Порядок распределения имущества покойного 

Исполнение завещания (инфаз ал-васия). Родственники, попадающие под 

категорию наследников и получающих долю от наследства (ал-вараса). 

Тема 31. Долевая система (фард) раздела наследства 

Схема раздела имущества на пайщиков, т.е. наследников. Требования к лицам, 

получающим долю от наследства. 

 

Раздел 17. Наследственное право в системе мусульманского 

законода¬тельства (илм ал-фараид) (Закрепление). 

Тема 32. Завещание (ал-васия) 

Форма и порядок исполнения завещания. Значимость оставления завещания. Доля 

от общего количества имущества, вносимого в завещание и категории лиц, не 

получающих завещанное имущество. 

 

 

 

5.4.4 Тематика рефератов 

 

1. Ограничение на распоряжение собственностью в исламском праве 

2. Понятие и сущность вакфа 

3. Виды признания в исламском праве 

4. Вакалят: договор поручения 

5. Правила аренды в исламском эконмическом праве 

6. Преимущественное право на покупку в исламе (шуф'а) 

7. Хибат: понятие и особенности 

8. Кафалят и заман в исламском праве 

9. Правила бизнес-партнёрства в исламском праве 

10. Альтернативная система перевода денежных средств: хавалят 

11. Закят в социально-экономической политике Имамата Шамиля 

12. Мудараба как одна из форм инвестирования в Исламе 

13. Научное наследие выдающихся дагестанских богословов в области основ 

исламского экономического права. 
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5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Хаджр: ограничение на распоряжение собственностью 

2. Вакф в социально-общественной жизни мусульман 

3. Икрар: признание и его виды 

4. Договор поручения в исламском праве (вакалят) 

5. Особенности регулирующих норм аренды в исламе (иджара) 

6. Шуф’а: преимущественное право выкупа долевой недвижимости 

7. Хибат: безвозмездное дарение и решения, связанные с ним 

8. Поручительство за жизнь человека (кафалят) и имущество (заман) 

9. Бизнес-партнёрство (ширкат). Основные правила бизнес-партнёрства в 

исламском праве 

10. Хавалят: денежный перевод в исламском праве 

11. Регулирующие нормы инвестиций в исламе (кираз или мудараба) 

12. Общественно-полезный труд и его роль в воспитании личности 

мусульманина 

13. Социально-экономическая политика Имамата Шамиля 

 

 

6.Образовательные технологии 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
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данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

7.Оценочные  средства 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

Максимальное количество баллов – 100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума. 

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Шкала баллов для определения итоговых оценок: 

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине 

 

1. Нисаб золота составляет: 

а. 100 гр. 

б. 590 гр. 

в. 85 гр. 

г. 50 гр. 

2. Нисаб серебра составляет: 

а. 590 гр. 
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Б. 85 гр. 

В. 50 гр. 

Г. 120 гр. 

3. В какой месяц выплачивается закат аль фитр? 

А. шаъбан. 

Б. рамазан. 

В. Раджаб 

Г. Рабиу аль аввал 

4. сколько категорий людей заслуживающих закат? 

А. 10 

Б. 8 

В. 5 

Г. 3 

Раздел о хадже 

5. Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама? 

А. смеяться 

Б. использовать благовония 

В. Совершать намаз 

Г. Употреблять пищу 

6. Сколько арканов у хаджа? 

А. 3 

Б. 13 

В. 6 

Г. 8 

7. Стояние на горе Арафат это : 

А. аркан 

Б. ваджиб 

В. Суннат 

Г. Отдых 

8. Что такое микат? 

А.  город в Саудовской Аравии 

Б. гора на территории Медины 

В. Место, откуда паломники вступают в хадж 

Г. Один из арканов хаджа 

9. Сколько раз совершают обход вокруг каабы? 

А. 13 

Б. 11 

В. 7 

Г. 5 

10. Важибами хаджа  являются : 

А. бросание камушек 

Б. стояние на горе Арафат 

В. Хождение между холмами Саффа и Марва 

Г.  Совершение дважды земного поклона 
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11. Сколько обязательных составных частей для осуществления торговой 

сделки? 

А. 3 

Б. 4 

В. 7 

Г. 6 

12. В течении скольких дней можно расторгнут торговую сделку? 

А. 5 дней 

Б. 1дня 

В. 3 дней 

Г. Нельзя расторгнуть состоявшуюся торговую сделку 

13. Не разрешается продажа 

А. свежего мяса 

Б. музыкальных инструментов 

В. Золото за золото 

Г. Воды 

14. Что такое риба? 

А. это договор аренды 

Б. это уплата алиментов 

В. Это Ростовщичество 

Г. Это залог 

 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

 

8.1 Основная литература 

1. Мехди Санаи., Мусульманское право и политика /  Мехди Санаи. – Москва : 

Институт философии РАН, 2004. – 97 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492 (дата обращения: 

22.07.2020). – ISBN 5-201-02131-X. – Текст : электронный. 

2. Торнау, Н.Е. Мусульманское право / Н.Е. Торнау. – Санкт-Петербург : б.и., 1866. – 

Вып. 1. О праве наследства по закону. – 267 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72333 (дата обращения: 

22.07.2020). – ISBN 9785998996832. – Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

Гафурова, Г.Т. Исламские финансово-кредитные институты в экономике зарубежных 

стран : монография / Г.Т. Гафурова, Р.И. Беккин, Р.Р. Вахитов ; под ред. В.Г. 

Тимирясова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : 

Познание, 2011. – 236 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257535 (дата обращения: 22.07.2020). 

– ISBN 978-5-8399-0354-8. – Текст : электронный. 

 

8.3 Интернет – ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257535
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет 

специально оборудованную учебную аудиторию для проведения лекционных и 

семинарских занятий по потокам студентов. 

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью. 

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

-рабочие тетради студентов; 

-наглядные пособия; 

-глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

-тезисы лекций, 

-раздаточный материал и др. 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

-выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

-решение задач, упражнений; 

-написание рефератов (эссе); 

-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 



38 

 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 - 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 - 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 -1 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с основными 

методами и средствами применения современных информационных технологий в научно-

исследовательской и образовательной деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в современной науке и 

образовании» относится к обязательной части дисциплин по выбору и изучается в 1 семестре. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72  

Контактная работа, всего 52  

из них: лекции 16  

практические занятия 36  

лабораторные занятия   

Самостоятельная работа 20  

Итоговая аттестация Зачет  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

 

ОПК-3 - способен использовать знания в области информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 алгоритмы поиска источников научной информации в сети Интернет для 

составления списков литературы;  

 возможности использования информационных технологий в социальных 

исследованиях.  

уметь: 

 работать в программах Сетевое окружение, InternetExplorer, Outloock Express; 

использовать навыки работы в локальной и глобальной компьютерных сетях в социальных 

исследованиях;  

 воспроизводить алгоритмы поиска источников в сети Интернет для составления 

списка литературы.  

владеть: 

 оптимальными приемами самостоятельного ведения поиска и систематизации 

данных вторичных эмпирических исследований; 

 формализованными методами переработки научной информации. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

 

 

№ 

 

п/п 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

 

Форма 

промежуточно

й аттестации) л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

се
м

и
н

ар
ы

 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 Р

аб
о
та

 

1.  Раздел 1. Использование инфор- 

мационных технологий в 

научной деятельности и 

образовании 

1 6 20  12 опрос 

2.  Раздел 2. Прикладные аспекты 

ИТ в науке и образовании 
1 10 16  8 коллоквиум 

3.    16 36  20 зачет 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

Название 

разделов и тем 

Всего 

часов 

по 

учебном

у плану 

Виды учебных занятий 

Контактныеные занятия, в 

том числе 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

 

Раздел 1. Использование информационных технологий в научной деятельности и 

образовании 

1. Научные информационные ресурсы. 

ОК-3 
 2 6  4 

2. Требования к письменным научным 

работам. ОК-3; ОПК-1 
 2 8  4 

3. Использование сети Интернет для 

подготовки научного доклада. 

Электронные базы научных 

публикаций ОК-3; ОПК-1, 3 

 2 6  4 

  6 20  12 

Раздел 2. Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании 

1.Базы данных научного цитирования. 

ОК-3; ОПК-1, 3 
 2 4  1 

2.Базы данных вторичных данных 

социологических данных. ОК-3; ОПК-1, 

3; ПК-7 

 2 4  1 

3.Глобальная сеть Интернет. ОК-3;  2 4  2 
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ОПК-1, 3; ПК-7 

4.Использование электронных баз 

данных научной информации. ОК-3; 

ОПК-1, 3; ПК-7 

 2 2  2 

5.Мультимедийные информационные 

технологии. ОК-3; ОПК-1, 3; ПК-7 
 2 2  2 

  10 16  8 

зачет  

Всего 72 16 36  20 

 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Объем часов 

ОФО 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

Раздел 1. Использование информационных технологий в научной деятельности и 

образовании 

 1. Научные 

информационны

е ресурсы.  

12 

(ОПРОС)  

1. Понятие, классификация, преимущества и 

недостатки информационных технологий. 

2. Основные тенденции развития информационных 

технологий в сфере образования.  

3. Понятие и особенности информационного общества. 

4. Информационные технологии. Виды. 

Классификация. 

5. Использование информационных технологий в 

научной деятельности. 

6. Понятие и особенности информационного общества.  

 2. Требования к 

письменным 

научным 

работам.  
2 

(ОПРОС)  

1. Возможности Интернет для научных исследований. 

2. Телекоммуникационные сети. Исторические этапы и 

задачи. 

3. Общение в Интернете. «География» Интернета. 

4 Методы поиска информации 

 3. 

Использование 

сети Интернет 

для подготовки 

научного 

доклада. 

Электронные 

базы научных 

публикаций 

2 

(ОПРОС)  

1. Использование сервисов телекоммуникационных сетей 

в науке и образовании.  

2. Педагогико-эргономические условия эффективного и 

безопасного использования средств вычислительной 

техники, информационных и коммуникационных 

технологий.  

3. Перспективы использования систем, реализованных на 

базе технологии мультимедиа. 

ИТОГО 16  

Раздел 2  Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании 

 Глобальная сеть 

Интернет.  6 

(ОПРОС)  

1. Графический редактор Adobe Photoshop.  

2.  Создание графических схем, рисунков, иллюстраций. 
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3.  Визуальное представления результатов научного 

исследования  

4. СУБД Access.  

5. Базы данных научной информации.  

6. Электронные библиотеки, медиатеки и репозитарии.  

7. . Понятие базы данных. Системы управления базами 

данных.  

8. Функции СУБД. Классификация СУБД.  

9. Механизм запросов.  

10.  Компьютерные технологии работы с базами данных.. 

 Использование 

электронных баз 

данных научной 

информации.  

6 

(ОПРОС)  

1. Разработка электронных учебно-методических 

комплексов.  

2. Технологии компьютерного тестирования, обработки и 

интерпретации результатов тестов.  

3. Информационные технологии дистанционного 

образования.  

4. Специализированные Интернет-сайты как инструмент 

методической поддержки учебного процесса. 

5. Системы электронного обучения E-Learning. 

 Мультимедийны

е 

информационны

е технологии.  

4 

(ОПРОС)  

1. Презентации в программе MS powerpoint.  

2. Электронные презентации: создание презентации; 

рисунки и графические примитивы на слайдах;  

3. Выбор дизайна презентации; редактирование и 

сортировка слайдов;  

4. Использование анимации в презентациях; 

интерактивная презентация (переходы между 

слайдами, демонстрация презентации). 

 Возможности 

социальных 

медиа для 

осуществления 

научных 

исследований. 

Презентация 

научного отчета. 

4 

(ОПРОС)  

1. Понятие базы данных. Системы управления базами 

данных. Функции 

1. СУБД. Классификация СУБД. 

2. Механизм запросов. Компьютерные технологии 

работы с базами данных. 

3. СУБД Access. 

4. Базы данных научной информации. 

5. Электронные библиотеки, медиатеки и репозитарии. 

ИТОГО 20  

ИТОГО 36  

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; работа с Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно- Написание рефератов и разработка презентаций к ним, 
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поисковая анализ научной литературы по интересующим 

проблемам и др. 

 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в образование. 

2. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации 

3. образования. 

4. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в 

образование. 

5. Система требований к созданию и использованию образовательных электронных 

изданий и ресурсов. 

6. Условия эффективного и безопасного использования средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

7. Использование сервисов телекоммуникационных сетей в науке и образовании. 

8. Педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования 

средств вычислительной техники, информационных и коммуникационных технологий. 

9. Перспективы использования систем, реализованных на базе технологии 

мультимедиа. 

10. Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях.  

11. 10.Положительные и отрицательные аспекты внедрения образовательных 

электронных изданий и ресурсов.  

12. 11.Гипертекстовые и гипермедиа технологии в создании и применении 

образовательных электронных изданий и ресурсов.  

13. 12.Положительные и отрицательные аспекты внедрения технологий  мультимедиа 

в образование.  

14. 13.Особенности апробации и экспертизы образовательных электронных изданий и 

ресурсов, создаваемых для системы образования.  

14.Использование сервисов телекоммуникационных сетей в образовании. 

 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие, классификация, преимущества и недостатки информационных 

технологий. 

2. Основные тенденции развития информационных технологий в сфере образования. 

3. Понятие и особенности информационного общества. 

4. Информационные технологии. Виды. Классификация.  

5. Использование информационных технологий в научной деятельности. 

6. Информационная картина мира. 

7. Понятие и особенности информационного общества. 

8. Понятие «информационный ресурс», виды. 

9. Информатизация, ее основные задачи. 

10. Информационный рынок, его сектора. 

11. Использование информационных технологий в научных исследованиях и 

образовании. 

12. Возможности Интернет для научных исследований. 

13. Телекоммуникационные сети. Исторические этапы и задачи. 

14. Общение в Интернете. «География» Интернета. 
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15. Адреса в сети Интернет. Услуги сети Интернет. 

16. Социальные опросы. Социальные сети. 

17. Источники информации. 

18. Методы поиска информации. 

19. Популярные поисковые системы: Google, Yandex, Rambler и др. 

20. Преимущества использования и недостатки поисковых систем. 

21. Метапоисковые системы. 

22. Основы информационной безопасности. 

23. Компьютерные технологии обработки текстовой информации (MS Word). 

24. Текстовое оформление материалов научных исследований. 

25. Компьютерные технологии обработки табличной информации (MS Excel). 

Электронные таблицы: структура, адресация, формулы; блоки. 

26. Электронные таблицы: относительная и абсолютная адресация; 

27. Электронные таблицы: условная функция и логические выражения; построение 

диаграмм. 

28. Презентации в программе MS PowerPoint. 

29. Электронные презентации: создание презентации; рисунки и графические 

примитивы на слайдах; выбор дизайна презентации; 

30. Электронные презентации: редактирование и сортировка слайдов; использование 

анимации в презентациях; интерактивная презентация (переходы между слайдами, 

демонстрация презентации). 

31. Понятие базы данных. Системы управления базами данных. Функции СУБД. 

32. Компьютерные технологии работы с базами данных. Классификация  СУБД. 

СУБД Access. 

33. Базы данных научной информации. Электронные библиотеки, ме диатеки и 

репозитарии. 

34. Графический редактор Adobe Photoshop. 

35. Создание графических схем, рисунков, иллюстраций. 

36. Визуальное представления результатов научного исследования. 

 

Таблица 5 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

 

Разделы и темы Объем 

часов 

ОФО 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Использование информационных технологий в научной деятельности и 

образовании 

1. Научные информационные 

ресурсы.  

12 

1. Информационная картина мира.  

2. Понятие «информационный ресурс», 

виды.  

3. Информатизация, ее основные задачи.  

4. Информационный рынок, его сектора.  

5. Использование информационных 

технологий в научных исследованиях и 

образовании. 

2. Требования к письменным 

научным работам.  
12 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Использование сети Интернет для 

подготовки научного доклада. 
12 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 
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Электронные базы научных 

публикаций 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

ИТОГО 36  

Раздел 2  Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании 

4.Базы данных научного 

цитирования.  

6 

1. Источники информации.  

2. Адреса в сети Интернет. Услуги сети 

Интернет. 

 3. Социальные опросы. Социальные 

сети.  

4. Основы информационной безопасности 

5. Базы данных вторичных данных 

социологических данных. 
6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). 

6. Глобальная сеть Интернет.  

6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). 

7. Использование электронных баз 

данных научной информации.  
6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). 

8. Мультимедийные 

информационные технологии.  
6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). 

9. Возможности социальных медиа 

для осуществления научных 

исследований. Презентация научного 

отчета. 

6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). 

ИТОГО 
36  

ИТОГО ПО КУРСУ 72  

 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 

место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
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отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. 

Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании 

можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на 

которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести подготовку 

к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 

каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 

дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и 

консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 

электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 

букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 

понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 

смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной 

дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 

время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 

представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 

придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в 

предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому 

снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литературы, 

не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная работа. Цель 

написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 

высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более это важно для 

юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из 

источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и 

заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 

экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 

самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 

посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 
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6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует 

уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые 

источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 

 

Требования к рефератам (докладам) 

 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента.  

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титульный 

лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

- присутствие всех вышеперечисленных требований; 

- знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

- присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

- умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

- наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -

понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

- мелкие замечания по оформлению реферата; 

- незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

- тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

- неполный список литературы и источников; 

- затруднения в изложении, аргументировании. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного материала 

курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие образовательные 

технологии: презентация тематического материала с последующим его обсуждением, 

самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, 

практическая работа в аудитории. Кроме того, используются интерактивные технологии 

телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет.  

 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 

MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом 

к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 

должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и 

т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль 40 60  

I  Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 
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III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 - «5»; < 85 баллов - «4»; < 70 баллов - «3»; < 60 баллов -  «2». 

Тестовые задания по дисциплине 

 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 

вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Тесты для самоконтроля 

Тест 1.  

1. В состав персонального компьютера входит? 

 

А) Сканер, принтер, монитор 

Б) Видеокарта, системная шина, устройство бесперебойного питания 

В) Монитор, системный блок, клавиатура, мышь * 

Г) Винчестер, мышь, монитор, клавиатура 

 

2. Все файлы компьютера записываются на? 

А) Винчестер * 

Б) Модулятор 

В) Флоппи-диск 

Г) Генератор 

 

3. Как включить на клавиатуре все заглавные буквы? 

А) Alt + Ctrl 

Б) Caps Lock * 
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В) Shift + Ctrl 

Г) Shift + Ctrl + Alt 

 

4. Как называется основное окно Windows, которое появляется на экране после полной загрузки 

операционной среды? 

 

А) Окно загрузки 

Б) Стол с ярлыками 

В) Рабочий стол* 

Г) Изображение монитора 

 

5. Какую последовательность действий надо выполнить для запуска калькулятора в Windows? 

А) Стандартные → Калькулятор 

Б) Пуск → Программы → Стандартные → Калькулятор * 

В) Пуск → Стандартные → Калькулятор 

Г) Пуск → Калькулятор 

 

6. Как называется программа файловый менеджер, входящая в состав операционной среды 

Windows? 

 

А) Проводник * 

Б) Сопровождающий 

В) Менеджер файлов 

Г) Windows commander 

 

7. Для создания новой папки в программе Windows commander надо нажать на клавиатуре 

кнопку? 

А) F5 

Б) F6 

В) F7* 

Г) F8 

 

8. Для удаления файла в программе Windows commander следует нажать на клавиатуре кнопку? 

 

А) F5 

Б) F6 

В) F7 

Г) F8* 

 

9. Для запуска любой программы надо на рабочем столе Windows нажать на? 

А) Ссылку на программу 

Б) Ярлык программы* 

В) Кнопку запуска программы 

Г) Рабочий стол 

10. Чем отличается значок папки от ярлыка? 

А) Признак ярлыка – узелок в левом нижнем углу значка, которым он "привязывается" 

к объекту 

Б) Значок ярлыка крупнее всех остальных значков 

В) На значке ярлыка написана буква "Я" 

Г) Признак ярлыка – маленькая стрелка в левом нижнем углу значка * 

11. Для того, чтобы найти файл в компьютере надо нажать? 

А) Пуск → Найти → Файлы и папки* 

Б) Пуск → Файлы и папки 
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В) Найти → Файл 

Г) Пуск → Файл → Найти 

12. Для настройки параметров работы мыши надо нажать? 

А) Настройка → панель управления → мышь 

Б) Пуск → панель управления → мышь 

В) Пуск → настройка → мышь 

Г) Пуск → настройка → панель управления → мышь* 

13. Как установить время, через которое будет появляться заставка на рабочем столе 

Windows? 

А) Свойства: экран → Заставка → Интервал * 

Б) Заставка → Период времени 

В) Свойства: экран → Заставка → Время 

Г) Свойства: Интервал 

14. Какие функции выполняет пункт Документы Главного меню Windows? 

А) Пункт Документы Главного меню выводит список открытых в данный момент 

документов и позволяет переключаться между ними 

Б) Пункт Документы Главного меню отображает список документов, с которыми 

работали последние 15 дней. Щелчок по названию или значку документа запускает 

приложение, с помощью которого он был создан и открывает документ 

В) Пункт Документы Главного меню отображает список всех созданных документов и 

позволяет открыть любой из них 

Г) Пункт Документы Главного меню выводит список последних открывавшихся 

документов. Щелчок по названию или значку документа запускает приложение, с помощью 

которого он был создан и открывает документ * 

15. С какой целью производится выделение объектов? 

А) С целью группировки и создания тематической группы 

Б) С целью последующего изменения их внешнего вида (изменения размера, вида 

значка и др. 

В) С целью их сортировки 

Г) С тем, чтобы произвести с ними какие-либо действия (открыть, скопировать, 

переместить и др.) * 

16. Как вызвать на экран контекстное меню? 

А) Щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте и в открывшемся списке выбрать 

команду "Контекстное меню" 

Б) Открыть команду меню "СЕРВИС" и в ней выбрать команду "Контекстное меню" 

В) Щелкнуть на объекте правой кнопкой мыши * 

Г) Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте 

17. В какой программе можно создать текстовый документ (отчет по научной работе)? 

А) Windows Word 

Б) Microsoft Word * 

В) Microsoft Excel 

Г) Microsoft Power Point 

18. Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft Word? 

А)  * 

Б)  

В)  

Г)  

19. Сколько документов можно одновременно открыть в редакторе Word? 

А) Только один 

Б) Не более трех 
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В) Сколько необходимо 

Г) Зависит от задач пользователя и ресурсов компьютера * 

20. Открыть или создать новый документ в редакторе Microsoft Word можно используя 

панель? 

А) Стандартная * 

Б) Форматирование 

В) Структура 

Г) Элементы управления 

21. Для включения или выключения панелей инструментов в Microsoft Word следует 

нажать? 

А) Вид → панели инструментов 

Б) Сервис → настройка → панели инструментов 

В) Щелкнув правой копкой мыши по любой из панелей 

Г) Подходят все пункты а, б и в * 

22. Как создать новый документ "Стандартный отчет" из шаблонов Microsoft Word? 

А) Файл → создать → общие шаблоны → отчеты → стандартный отчет* 

Б) Общие шаблоны → отчеты → стандартный отчет 

В) Файл → отчеты → стандартный отчет 

Г) Файл → создать → стандартный отчет 

23. Для настройки параметров страницы Word надо нажать последовательность? 

А) Файл → параметры страницы * 

Б) Файл → свойства → параметры страницы 

В) Параметры страницы → свойства 

Г) Правка → параметры страницы 

24. Какая из представленных кнопок позволяет закрыть открытый документ Word? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

25. Какую кнопку надо нажать для вставки скопированного текста в Microsoft Word? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

26. Какую последовательность операций в Microsoft Word нужно выполнить для 

редактирования размера кегля шрифта в выделенном абзаце? 

А) Вызвать быстрое меню → шрифт → размер 

Б) Формат → шрифт → размер 

В) На панели Форматирование изменить размер шрифта 

Г) Подходят все пункты а, б и в * 

27. Какую кнопку в Microsoft Word нужно нажать для создания нумерованного списка 

литературы? 

А)  * 

Б)  

В)  
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Г)  

28. Как найти в тексте документа Microsoft Word необходимое слово? 

А) Ctrl + F12 

Б) Правка → найти * 

В) Сервис → найти 

Г) Подходят все пункты а, б и в 

29. Что означает, если отдельные слова в документе Word подчеркнуты красной 

волнистой линией? 

А) Это означает, что шрифтовое оформление этих слов отличается от принятых в 

документе 

Б) Это означает, что эти слова занесены в буфер обмена и могут использоваться при 

наборе текста 

В) Это означает, что в этих словах необходимо изменить регистр их написания 

Г) Это означает, что по мнению Word в этих словах допущены ошибки * 

  

Тесты по дисциплине по информационные технологии 

30. Какую кнопку нужно нажать для автоматической вставки текущей даты в 

документ Microsoft Word? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

31. Как перенести фрагмент текста из начала в середину документа? 

А) Стереть старый текст, и набрать его на новом месте 

Б) Вырезать фрагмент текста, поместив его в буфер обмена. Затем установить 

курсор в средину документа, выполнить команду "Вставить" * 

В) Выделить фрагмент текста, скопировать его в буфер обмена, установить курсор 

в средину документа, выполнить команду "Вставить" 

Г) Данная операция в редакторе Word недоступна 

32. Для создания диаграммы в программе Microsoft Word нужно нажать? 

А)  

Б)  * 

В)  

Г)  

33. Как сделать так, что компьютер самостоятельно создал оглавление 

(содержание) в документе Microsoft Word? 

А) Правка → оглавление и указатели 

Б) Вставка → ссылка → оглавление и указатели * 

В) Правка → оглавление 

Г) Формат → оглавление и указатели 

34. Как установить автоматическую расстановку переносов в документе Microsoft 

Word? 

А) Сервис → расстановка переносов 

Б) Сервис → параметры → расстановка переносов 

В) Сервис → язык → расстановка переносов → автоматическая расстановка * 

Г) Вставка → автоматические переносы 
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35. Как установить язык проверки орфографии в документе Microsoft Word? 

А) Сервис → параметры → язык 

Б) Параметры → язык → установить 

В) Сервис → настройка → язык 

Г) Сервис → язык → выбрать язык * 

36. Какую нужно нажать кнопку в Microsoft Word для создания таблицы? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

37. Какую кнопку в Microsoft Word нужно нажать для объединения выделенных 

ячеек? 

А)  

Б)  * 

В)  

Г)  

38. Какую кнопку нужно нажать для включения всех границ в таблице Microsoft 

Word? 

А)  

Б)  

В)  

Г)  * 

39. Какую нужно нажать кнопку для вставки в текст документа Microsoft Word 

объекта WordArt? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

40. Для создания многоколонного документа Word (например, газеты) нужно 

нажать кнопку? 

А)  

Б)  

В)  

Г)  * 

41. Как сохранить документ Microsoft Word с расширением типа *.rtf? 

А) Файл → сохранить как → тип файла → текст в формате rtf * 

Б) Файл → rtf 

В) Параметры → текст → rtf 

Г) Сервис → параметры → rtf 
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42. Какую кнопку нужно нажать для предварительного просмотра документа 

Microsoft Word перед печатью на принтере? 

А)  

Б)  * 

В)  

Г)  

43. Как просмотреть текст документа Word перед печатью? 

А) Переключиться в режим "разметка страницы" 

Б) Переключиться в режим "разметка страницы" и выбрать масштаб "страница 

целиком" 

В) Установить масштаб просмотра документа "страница целиком" 

Г) С помощью инструмента "предварительный просмотр" * 

44. Как вставить в документе Microsoft Word разрыв со следующей страницы? 

А) Вставка → разрыв со следующей страницы 

Б) Вставка → параметры → со следующей страницы 

В) Вставка → разрыв → со следующей страницы * 

Г) Сервис → разрыв → со следующей страницы 

45. Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft Excel? 

А)  

Б)  * 

В)  

Г)  

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Современные информационные технологии : учебное пособие / В.И. Лебедев, 

О.Л. Серветник, А.А. Плетухина и др. ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 225 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457747 (дата 

обращения: 14.07.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Прогрессивные информационные технологии в современном образовательном 

процессе: учебное пособие / Е.М. Андреева, Б.Л. Крукиер, Л.А. Крукиер и др.; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. – 256 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240959 (дата 

обращения: 14.07.2020). – ISBN 978-5-9275-0804-4. – Текст: электронный.  

 

 8.2. дополнительная литература: 

Токарева, М.А. Введение в современные информационные технологии: Лабораторный 

практикум / М.А. Токарева ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 253 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270310 (дата обращения: 14.07.2020). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457747
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270310
http://www.islamdag.ru/
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2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 

 

Информационные технологии. 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

  

http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации: 

1. Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все составляющие 

программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей программы обучения по 

специальности. С начала курса важно для себя выработать правило: каждая дисциплина 

изучается не изолированно, а в составе всей предложенных программой дисциплин.  

2. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса состоит в подготовке к 

лекциям и лабораторным работам. Чтение основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. Работа со словарем, 

справочником. Поиск необходимой информации в сети Интернет. Составление и разработка 

словаря (глоссария). Написание реферата, доклада, статьи. Подготовка к выступлению на 

конференции. Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка материала по заданной теме 

для выполнения проекта. 

3. Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, проблемы и 

неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до сессии. Проконсультироваться с 

преподавателем можно вовремя и после лекционных и практических занятий, в часы 

консультаций, а также по электронной почте. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специально 

оборудованную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по 

потокам студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол 

лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул 

аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения (экран 

настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проектор с 

ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel) и доступом в сеть Интернет. 

 

 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 
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6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Разработка и реа-

лизация проектов» является формирование компетенций у обучающихся, связанных с формиро-

ванием представлений о системе принципов и способов организации проектной и исследова-

тельской деятельности учащихся в урочных и внеурочных формах образовательной деятельно-

сти,  отработка навыков научно исследовательской, аналитической и проектной работы, форми-

рование у будущего бакалавра необходимого уровня знаний по предмету.  

 

Основными задачами дисциплины являются:  

1. систематизация знаний об основах исследовательской деятельности; 

2. формирование устойчивой мотивации самоопределения, привитие навыков самостоятельного 

принятия решений; 

3. углубление знаний о характере труда, специфике, перспективах профессионального роста, набор 

качеств, связанных с использованием информационно-компьютерных средств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Разработка и реализация проектов» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной   части учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций исламского веро-

исповедания» и изучается в 4 семестре. Для изучения данной дисциплины необходимы базовые 

знания дисциплин гуманитарного цикла средней общеобразовательной школы или колледжа. 

Дисциплина «Культурология» непосредственно связана и углубляет знания, полученные по 

дисциплине «Социология и политология».   

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

 

Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно 

Общая  трудоемкость(час) 72 

Контактная  работа (всего) 54 

Из них: 

лекции 14 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа  18 

Итоговая  аттестация  зачет 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование профессиональных 

и универсальных компетенций: 

 

а) профессиональных: 

ПК-5 –  способностью разрабатывать программы социально-практической дея-

тельности на основании полученных религиозных знаний. 



ПК-6 – способностью направлять социально-практическую деятельность конфессиональ-

ных организаций 

ПК-7 – готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру религиозных вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по вопросам, свя-

занным с религиозной проблематикой, и руководству экспертно-консультативными группами 

ПК-9 – готовностью организовывать работы в составе групп и по индивидуальным про-

ектам, управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами магистра ислам-

ских наук. 

 

в)универсальных: 

УК-2 - способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 Применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта. Разрабатывать 

структуру конкретного проекта.  

 Использовать справочную нормативную, правовую документацию.  

 Проводить исследования.  

 Самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую обработку текста  

 Оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы  

 выявлять возможности организации проектной деятельности в образовательном процессе; 

 формулировать цели и задачи, гипотезу проекта; - формулировать критерии оценивания проекта, 

- оценивать результат проектной деятельности; 

 уметь применять навыки проектной деятельности в различных сферах деятельности, прежде 

всего, профессиональной. 

 

знать: 

 сущность и функции проектной деятельности, ее место в организации современного 

образовательного процесса; - историю развития проектного метода в России и за рубежом,  а так 

же знать; типы и виды проектов, требования к структуре проекта, виды проектов по содержанию 

 сущность проектной технологи и требования к проектам; - типологию и классификации 

проектов;  

 этапы проектирования; особенности, достоинства и преимущества проектной технологии. 

 особенности, достоинства и преимущества проектной технологии. 

владеть: 

 навыками проектирования собственной деятельности 

 навыками оформления проектной документации; - навыками презентации и публичной защиты 

проекта 

 навыками руководства проектной деятельности в образовании. 

 

 

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ  

Таблица 2 



5.1. Содержание  разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

 

1. Модуль 1. Введение в предмет: От проблемы к ее решению  

1.1.  Типы и виды 

проектов.  

 

Цели и задачи курса. Проект как один из видов 

самостоятельной деятельности студента.  Типы проектов по 

сферам деятельности (технический, организационный, 

экономический, социальный, смешанный). Классы проектов 

(монопроекты, мультипроекты, мегапроекты).  

Виды проектов (инвестиционный, инновационный, научно-

исследовательский, учебно-образовательный, смешанный).   

 

1.2. Выбор и форму-

лирование темы, 

постановка це-

лей. Определе-

ние гипотезы  

Выбор темы. Определение степени значимости темы проек-

та. Требования к выбору и формулировке темы. Актуаль-

ность и практическая значимость исследования. Определе-

ние цели и задач. Типичные способы определения цели. Эф-

фективность целеполагания.  

Понятие «Гипотеза». Процесс построения гипотезы. Форму-

лирование гипотезы. Доказательство и опровержение гипо-

тезы. Правила написания тезисов к работе. Структура тези-

сов. Понятия рецензии. План написания рецензии    

1.3. Этапы работы 

над проектом  

 

Этапы работы над проектом: Подготовительный этап: выбор 

темы, постановка целей и задач будущего проекта. Планиро-

вание: подбор необходимых материалов, определение спосо-

бов сбора и анализа информации. Основной: обсуждение ме-

тодических аспектов и организация работы, структурирова-

ние проекта, работа над проектом. Заключительный: подве-

дение итогов, оформление результатов, презентация проекта.   

2. Модуль 2. Аналитико- синтетическая переработка информации 

2.1. Методы работы 

с источником 

информации 

Виды литературных источников информации: учебная лите-

ратура (учебник, учебное пособие),   справочно-

информационная литература (энциклопедия, энциклопедиче-

ский словарь, справочник, терминологический словарь, тол-

ковый словарь) научная литература (монография, сборник 

научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, дис-

сертации).  

Информационные ресурсы (интернет-технологии). Правила 

и особенности информационного поиска в Интернете.  

Приемы работы с текстом. Методы активного чтения. 

2.2. Правила оформ-

ления проекта. 

Презентация 

проекта. 

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по 

оформлению машинописных работ: выбор формата бумаги, 

оформление полей, знаков препинания, нумерации страниц, 

рубрикации текста, способы выделения отдельных частей 

текста)  

Правила оформления титульного листа, содержания проекта. 

Оформление библиографического списка. Правила 



оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 

Презентация проекта. Особенности работы в программе 

2.3. О Выполнение 

проекта 

 

Структура курсовой работы. Оформление задания для вы-

полнения курсовой работы. Календарный план-график вы-

полнения курсового проекта. Порядок сдачи и защиты кур-

сового проекта  

Структура дипломной работы. Оформление задания для вы-

полнения дипломной работы. Календарный план-график вы-

полнения дипломного проекта. Порядок сдачи и защиты ди-

пломного проекта. 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их 

изучения 

Фор-

миру-

емые 

ком-

пе-

тен-

ции 

Лекции Практиче-

ская работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1. Модуль 1. Введение в предмет: От проблемы к ее решению 

1.1. Типы и виды проектов  

 

2 6 3 ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 УК-2 

1.2. Выбор и формулирование те-

мы, постановка целей. Опре-

деление гипотезы  

 

2 6 3 ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 УК-2 

1.3. Этапы работы над проектом 2 6 3 ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 УК-2 

2. Модуль 2. Аналитико- синтетическая переработка информации 

2.1. Методы работы с источником 

информации  

 

2 8 3 ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 УК-2 

2.2. Правила оформления проекта. 

Презентация проекта. 

4 8 3 ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 



 УК-2 

2.3. Выполнение проекта 

 

2 6 3 ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

 УК-2 

 Итоговая аттестация зачет 

 ИТОГО 14 40 18  

 

 

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ п/п Раздел 

про-

граммы 

Тема практи-

ческого (ла-

бораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методи-

ческие 

матери-

алы 

1. Модуль 1. Введение в предмет:  От проблемы к ее решению 

1.1. Практи-

ческое 

занятие 

№1.  

Типы и 

виды 

проек-

тов  

 

Основные по-

нятия 

Проекты различных направлений служат 

продолжением урока и предусматрива-

ют участие всех учащихся в клубной ра-

боте, отражаются на страницах учеб-

ников, тетрадей для самостоятельных 

работ и хрестоматий.  

Метод проектов – педагогическая тех-

нология, цель которой ориентируется не 

только на интеграцию имеющихся фак-

тических знании, но и приобретение но-

вых (порой путем самообразования).  

Проект – буквально «брошенный впе-

ред», т.е. прототип, прообраз какого-

либо объекта или вида деятельности.  

Проект учащегося – это дидактическое 

средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и 

одновременно формирование определен-

ных личностных качеств, которые 

ФГОС определяет как результат освое-

ния основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

Основ-

ная 

(1,2,3). 

Допол-

нитель-

ная 

(4,5,6,7

…). 

1.2.  Практи-

ческое 

занятие 

№2.  

 

Выбор и 

форму-

лирова-

План написа-

ния рецензии  

Правила написания тезисов к работе. 

Структура тезисов. Понятия рецензии. 

Основ-

ная 

(1,2,3). 

Допол-

нитель-

ная 

(4,5,6,7

…). 



ние те-

мы, по-

станов-

ка це-

лей. 

Опреде-

ление 

гипоте-

зы  

 

1.3.  Практи-

ческое 

занятие 

№3  

Этапы 

работы 

над 

проек-

том  

 

Цель, задачи, 

актуальность 

проекта. 

 Алгоритм работы над проектом. Звез-

дочки обдумывания (схематическое 

изображение составляющих проекта). 

Этапы работы над проектом: Подготови-

тельный этап: выбор темы, постановка 

целей и задач будущего проекта. Плани-

рование: подбор необходимых материа-

лов, определение способов сбора и ана-

лиза информации. Основной: обсуждение 

методических аспектов и организация 

работы, структурирование проекта, рабо-

та над проектом. Заключительный: под-

ведение итогов, оформление результатов, 

презентация проекта. 

Основ-

ная 

(1,2,3). 

Допол-

нитель-

ная 

(4,5,6,7

…). 

II. Модуль 2. Аналитико- синтетическая переработка информации 

 

2.1. Практи-

ческое 

занятие 

№4.  

Методы 

работы 

с источ-

ником 

инфор-

мации  

 

1.Отработка 

методов 

поиска 

информации в 

Интернете. 

2. Публичные 

выступления. 

Проверка тези-

сов и рефера-

тов    

Понятие «Тезисы». Правила составления 

конспектов. Методы работы с  

текстовыми источниками информации. 

Этапы работы над рефератом. 

Основ-

ная 

(1,2,3). 

Допол-

нитель-

ная 

(4,5,6,7

…). 

2.2. Практи-

ческое 

занятие 

№5.  

Правила 

оформ-

ления 

проекта. 

Презен-

тация 

проекта. 

Оформление 

титульного ли-

ста. Оформле-

ние библио-

графического 

текста.  

Оформление 

слайдов в про-

грамме 

PowerPoint. 

Особенности оформления текста иссле-

довательской работы (стили текстов) 

 Лексические средства, применяемые в 

текстах научного характера.  

Допустимые сокращения слов в текстах.  

Правила оформления демонстрационн-

ных материалов (плакатов) 

Основ-

ная 

(1,2,3). 

Допол-

нитель-

ная 

(4,5,6,7

…). 



2.3. Практи-

ческое 

занятие 

№6.  

 

Выпол-

нение 

проекта 

Подготовка 

проекта к за-

щите  

Оформление письменной части проекта. 

 Оформление слайдов в программе 

 Проведение экспертизы своей и чужой 

деятельности. Критерии оценивания 

проекта. Способы оценки. Самооценка. 

4. Выполнение индивидуального проекта. 

.Защита проекта 

Основ-

ная 

(1,2,3). 

Допол-

нитель-

ная 

(4,5,6,7

…). 

 

 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Изучение научной и учебной литературы: 

1. Выполнение рефератов 

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

3. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации 

4. Выполнение творческих заданий 

5. Реферирование и аннотирование научных публикаций 

6. Подготовка студенческих научных сообщений 

 

 

Творческая работа – это самостоятельная учебная научно-методическая работа, основ-

ными целями которой является развитие у студентов, прежде всего, исследовательских навыков 

и умений – таких, как: корректность постановки цели проблемы, выделения объекта и предмета 

исследования, формулировки задач и гипотез рабо-

ты;логикаизложенияработы,соотношениеивзаимосвязьтеоретическогои эмпирического материа-

ла; грамотное изложение работы, соблюдение не только правил грамматики и орфографии, но и 

канонов стилистики научного текста. Обоснование выбора методического обеспечения, его со-

ответствие задачам исследования; использование современных методов обработки данных эм-

пирического исследования, корректность статистического и качественного анализа полученных 

данных; владение основными методами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации; корректность авторских обобщений, содержательность и обоснованность выводов. 

Работа в информационной базе знаний. 

Штудирование учебного материала – подготовка конспекта, логической схемы изучае-

мого материала, выучивание глоссария (словарь терминов), изучение алгоритмов решения типо-

вых задач модуля. 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим обзором, выучивание глоссария 

(словарь терминов), изучение алгоритмов решений типовых задач модуля. 

Работа с текстами – работа с методическими пособиями в начале изучения дисципли-

ны, при освоении материала модуля и при подготовке к контрольной работе. 

Работа с электронным образовательным контентом – повторное закрепление материа-

ла модуля с использованием обучающих программных продуктов, слайд лекций, слайд тьюто-

ринга. 

 



5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Метод проектов в современном технологическом образовании  

2. Социально-ориентированные проекты как средство гражданского воспитания уча-щихся  

3. Ресурс сети Интернет в организации телекоммуникационных проектов  

4. Концептуальные основы технологии проектного обучения  

5. Межпредметные проекты как средство формирования целостной картины мира  

6. Организация исследовательских проектов по технологии  

7. Проектная деятельность учащихся и формирование их ключевых компетенций  

8. Формы проектной деятельности учащихся по физике.  

9. Формирование ключевых компетенций по физике средствами домашних экспери-ментальных 

работ  

10. Организация учебно-познавательной деятельности учащихся по физике  

 

 

Примерные темы проектных заданий  

по разделу «Технология проектной деятельности по физике»  

Примерные темы исследовательских работ экспериментального характера  

1. Физические явления в неинерциальных системах отсчета.  

2. Изучение законов вращательного движения твердого тела при помощи ма-ятника Обербека.  

3. Определение скорости звука разными методами.  

4. Экспериментальная проверка законов колебания математического маятника.  

5. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкостей (чистых и с примесями) 

разными методами.  

6. Изучение законов плавления чистых и смешанных кристаллических тел.  

7. Определение влажности воздуха и изучение ее влияния на жизнедеятель-ность человека (в 

быту, на производстве, в сельском хозяйстве).  

8. Исследование вращательного момента на валу электродвигателя при разных нагрузках.  

9. Исследование свойств полупроводниковых приборов (диодов, транзисто-ров).  

10. Исследование свойств магнитных веществ (диа-, пара-, ферромагнетиков).  

11. Экспериментальная проверка законов внешнего фотоэффекта.  

12. Исследование радиометрической обстановки в районе дома, школы, района.  

13. Физика и медицина.  

14. Физика и экология.  

15. Физика в прозе и поэзии (поиски, обобщения).  

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Значение фандрайзинговой деятельности в исследовательской практике. 

2. Технологии и принципы фандрайзинга в социальной работе и третьем секторе 

3. Технологии и принципы поиска средств на исследовательскую работу 

4. Технологии и принципы привлечения финансирования на образовательную деятельность 

5. Мотивация благотворителей 

6. Источники финансирования для деятельности НКО 

7. Источники финансирования для исследователей и студентов 

8. Понятие проектной культуры 

9. Понятие проектного менеджмента 

10. Роль и место проектной работы в разных организациях 



11. Основные этапы разработки проекта 

12. Появление и развитие понятия «проект» 

13. Целеполагание и планирование проекта 

14. Этапы проектной работы 

15. Технологии генерации идей проекта 

16. Развитие идеи в проект 

17. Ресурсы проектной деятельности 

18. Принципы проектной работы 

19. Классификация проектов 

20. Мониторинг и индикация ключевых событий/мероприятий. 

21. Оценка рисков в проектной работе 

22. Система управления проектной деятельностью 

23. Что такое заявка на грант. 

24. Структура заявки на грант 

25. Стэйкхолдеры, бенефициарии и целевая группа 

26. Оценка заявки на получение финансирования 

27. основы финансового менеджмента в проектной работе 

28. Типы расходов в проектном бюджетировании 

29. Приемы обоснования устойчивости проекта 

30. Структура резюме 

31. Дополнительные материалы в пакете проектной заявки (сопроводительные) 

32. Отчет по гранту. 

33. Оценка эффективности и результатов проекта 

34. Общие требования к составлению бюджета. 

35. Налоговое законодательство и особенности финансовой отчетности 

36. Управления проектом в процессе его реализации 

37. Проведения публичных акций по сбору средств 

38. Чем фандрайзинг отличается от спонсоринга 

39. Основные критерии оценки основных частей заявки 

 

  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода преду-

сматривает широкое использование на занятиях инновационных (объяснительно-

иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, профессионально-

ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация самостоятельного 

обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуализация, лекция-

презентация, компьютерные симуляции, практическая работа, самостоятельная работа) техноло-

гий обучения.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10 часов ауди-

торных занятий. Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция консуль-

тация, проблемная лекция) составляет 50% аудиторных занятий. Ориентация курса как на полу-

чение знаний по основам проектной деятельности, так и на 

развитие компетенций бакалавров (специалистов) в области управления проектами, 

предопределяет использование в процессе преподавания разнообразных методов и технологий 

обучения: 

 Дискуссии 



 Активное обсуждение понятийного аппарата, возможностей и границ использования мето- 

 дов и инструментов проектного менеджмента 

 Анализ конкретных ситуаций из практики российских и зарубежных компаний 

 Кейс-задания 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 

MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel — табличный 

процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 

Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что 

должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства (смартфоны, 

планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

   

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

7.1. Вопросы по темам: 

1. Понятие и сущность проекта и процесса проектирования с позиции системного подхода. 

2. Как взаимосвязаны проект и проектирование. 

2. Системная модель проектирования. 

3. Классификация и основные типы проектов. 

4. Жизненный цикл проекта 

5. Юридические аспекты управления проектами. Контрактное управление проектами 

6. Типы лидерства и их особенности. 

7. Применимость различных типов лидерства для управления проектами. 

8. Особенности командного лидера. 

9. Принципы управления малой группой. 

10. Стили руководства и концепции Х, У и Z. 

11. Проблема выбора стиля руководства проектной командой. 

12. Понятие тимспирит и тимбилдинг. 

13.Условия формирования команд. 

14. Проблемы формирования команд и методы их преодоления. 

15. Методы оценки свойств и характеристик участников 

16. Распределение ролей в команде: роль, виды ролей, принципы распределения ролей. 

17. Понятие мотивации и стимулирования. Современные формы и методы мотивации. 

18. Организационная структура и мотивация. Системный анализ и проектирование структуры 

проекта и мотивации проектной команды. 

19. Современные формы стимулирования. Компенсационный пакет. 

20. Убеждение как аспект мотивации в проектной группе. 

21. Особенности мотивации и стимулирования в проектной группе. 

22. Основные виды грантовых проектов и основные принципы фандрайзинговой деятельности. 

23. Поясните принципы построения дерева проблем и дерева целей. Правило SMART. 
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24. Объясните принципы построения логико-структурной матрицы проекта и диаграммы Ганта. 

25. Понятие и виды риска. Ситуации принятия решений при создании проекта. 

26. Методы оценки риска. Применимость методов при формировании проекта. 

27. Методы снижения риска и рекомендации руководителю проектов по отношению к риску. 

 

7.2. Тема ролевой игры 

Деловая игра на тему «Мотивация проектной команды» 

Цель: знать специфику, приемы мотивации проектной команды, уметь анализировать потреб- 

ности команды и ее членов и использовать приемы мотивации в проектной команде. 

Вопросы 

1. Механизмы формирования мотивов. 

2. Анализ этапов процесса мотивации. 

3. Специфика мотивации. 

4. Концепции мотивации. Концепция системы трудовой мотивации. 

5. Мотивация проектных команд. 

Задания к деловой игре 

 

1. Отобразите модель мотивации и раскройте ее сущность. 

2. Укажите основные задачи мотивации в конкретной проектной команде. 

3. Раскройте сущность методов мотивации на конкретной проектной команде. 

4. Раскройте на примере члена проектной команды основные характеристики деятельности че-

ловека: мотив, цель, предмет, структуру и средства. 

5. Проанализируйте потребности конкретной проектной команды, их виды, особенности появ-

ления и удовлетворения. 

6. В чем суть вознаграждения? Какие виды вознаграждения использованы (могли быть исполь-

зованы) в проектной команде? 

7. Проанализируйте на конкретном примере следующие характеристики деятельности: усилие, 

старание, настойчивость, добросовестность, направленность. 

8. Отобразите схему мотивации поведения с учетом динамики экономических результатов. 

9. Пройдите тестирование на выявление преобладающих потребностей и преобладающих моти-

вов. Полученные результаты обоснуйте. 

 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Инновационный проект и управление работами по его реализации : учебное пособие / 

В.Г. Шафиров, И.В. Васильева, Н.С. Сердюк, Е.Е. Можаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 117 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564331 (дата обращения: 14.07.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0233-7. – DOI 10.23681/564331. – Текст : электронный. 

2. Инновационный проект и управление работами по его реализации : учебное пособие / 

В.Г. Шафиров, И.В. Васильева, Н.С. Сердюк, Е.Е. Можаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 117 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564331 (дата обращения: 14.07.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0233-7. – DOI 10.23681/564331. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564331


3. Михалкина, Е.В. Организация проектной деятельности: учебное пособие / Е.В. Михалкина, 

А.Ю. Никитаева, Н.А. Косолапова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Южный федеральный университет, Экономический факультет. - Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2016. - 146 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 121-125. - ISBN 

978-5-9275-1988-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973 

Дополнительная литература 

 

1. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности : учебное пособие для обучающихся в системе 

СПО / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 294 с. : ил., табл., схем. - 

ISBN 978-5-4475-9655-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485308 

2. Новиков, А.М. Образовательный проект (методология образовательной деятельности) : посо-

бие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Москва : Эгвес, 2004. - 119 с. - ISBN 5-85009-551-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82780 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального мастерства 

преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержания учебного пред-

мета.  

Актуальность данной дисциплины объясняется тем, что при ее изучении формируется 

профессиональная направленность студента, необходимая как для обучения в вузе по выбран-

ной специальности, так и для будущей профессиональной деятельности.  

Изучение курса основано на самостоятельной внеаудиторной работе студентов. Препода-

ватель дает студентам задания напрямую связанные с изучаемыми темами. В качестве самостоя-

тельной работы предполагается посещение организуемых в рамках курса мероприятий, изуче-

ние учебных пособий, работа со справочной литературой, поиск и анализ информации в сети 

Интернет, работа с электронными каталогами, подготовка презентаций PowerPoint, написание 

реферата. Каждая тема предполагает выполнение индивидуального домашнего задания. При 

выполнении данной работы приветствуется инициативность и творческий подход. 

Виды контроля и отчетности по дисциплине 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в соответствии с рейтинговой систе-

мой оценки знаний. На занятиях ведётся текущий контроль в форме защиты презентаций, уст-

ных выступлений, групповых и индивидуальных заданий, дискуссий. Аттестация студентов 

осуществляется в соответствии с Положением о рейтинговой системе ДГИ. Промежуточной 

формой контроля является зачет.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В соответствии с требованиями ОС ВИО кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом элек-

тропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и оргсред-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82780


ствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол лектора, 

стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул аудиторный (1 

на каждого студента), а также техническими средствами обучения (экран настенный с электро-

приводом и дистанционным управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной тех-

никой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная доска), 

доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (MicrosoftOfficeWord, 

MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

 

 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы самоорганизации и развития личности» 

является формирование у студентов стремления к постоянному развитию и 

совершенствованию в личностном и профессиональном направлениях. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами основных понятий, принципов, средств и методов 

самоорганизации и развития личности; 

- осознание студентами необходимости развития профессионально значимых 

личностных качеств, необходимых для управления собственными ресурсами; 

- развитие рефлексивных умений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы самоорганизации и развития личности» относится к 

обязательной части дисциплин по выбору и изучается в 4 семестре. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72  

Контактная работа, всего 54  

из них: лекции 14  

практические занятия 40  

лабораторные занятия   

Самостоятельная работа 18  

Итоговая аттестация Зачет  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Дисциплина «Основы самоорганизации и развития личности»  нацелена на формирование 

у выпускника следующих компетенций:  

 

УК-1 -  способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ПК-5 – способностью разрабатывать программы социально-практической деятельности на 

основании полученных религиозных знаний; 

ПК-6 – способен направлять социально-практическую деятельность конфессиональных 

организаций; 

ПК-9 - готов организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 

управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами магистра исламских 

наук. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
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знать:  

 алгоритмы поиска источников научной информации в сети Интернет для 

составления списков литературы;  

 возможности использования информационных технологий в социальных 

исследованиях.  

уметь: 

 работать в программах Сетевое окружение, InternetExplorer, Outloock Express; 

использовать навыки работы в локальной и глобальной компьютерных сетях в социальных 

исследованиях;  

 воспроизводить алгоритмы поиска источников в сети Интернет для составления 

списка литературы.  

владеть: 

 оптимальными приемами самостоятельного ведения поиска и систематизации 

данных вторичных эмпирических исследований; 

 формализованными методами переработки научной информации. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

 

5.1. Содержание и тематический план изучения дисциплины 

Название 

разделов и тем 

Всего 

часов 

по 

учебном

у плану 

Виды учебных занятий 

Контактныеные занятия, в 

том числе 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

 
Тема 1. Саморазвитие и личный успех.  1 6  4 

Тема 2.Определение жизненных целей.  1 8  4 

Тема 3. Таймменеджмент. 

Планирование и реализация целей. 
 2 6  2 

Тема 4. Карьерное планирование.  2 4  1 

Тема 5. Карьера менеджера. 
 2 4  1 

Тема 6. Коммуникации и восприятие 

информации. 
 2 4  2 

Тема 7. Планирование личного 

бюджета. 
 2 4  2 

Тема 8. Образованность - 

стратегическое преимущество 

личности. 

 2 4  2 

Всего 72 14 40  18 
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5.2. Тематика практических занятий 

Тема 1.Саморазвитие и личный успех. 

1.Цели и функции самоменеджмента: самомотивация, постановка цели — анализ 

и формирование личных целей; планирование — разработка планов и 

альтернативных вариантов своей деятельности; принятие решений по конкретным 

делам; реализация и организация — составление распорядка дня и организация 

личного трудового процесса с целью реализации поставленных задач; контроль — 

самоконтроль и контроль итогов; информация и коммуникация. 

2.Техники самоорганизации. Модель качеств менеджера «Умение управлять 

самим собой». Самопознание, установление иерархии ценностей, саморазвитие 

(самоуправление, применение способностей и ориентация в своем окружении). 

3. Самодиагностика личностного потенциала к самоуправлению и 

саморазвитию. 

. 

Тема2.Определение жизненных целей. 

1.Понятие цели. Классификация целей. Этапы определения жизненных целей: 

разработка общих представлений о жизненных устремлениях, распределение 

жизненных целей во времени, конкретизация представлений о развитии 

профессиональной карьеры, инвентаризация целей.  

2. Методики постановки целей: ситуационный анализ. 

 

 

Тема 3. Таймменеджмент. Планирование и реализация целей. 

1.Понятие ресурса времени. Методики анализа временных затрат. 

Хронометраж и его контрольная функция. 

2. Принципы планирования времени. Планирование по системе Франклина: 

список жизненных ценностей - выделение наиболее важных жизненных ценностей, 

постановка глобальной цели - генеральный план действий по достижению 

глобальной цели - долгосрочный план (промежуточный) с указанием конкретных 

целей и конкретных сроков на 4-5 лет - краткосрочный план на несколько месяцев - 

план на день. 

3.Технология планирования по принципу В.Парето. Техника АВС - анализа. 

Матрица приоритетов Д.Эйзенхауэра. Метод планирования «Альпы». 

 

Тема 4. Карьерное планирование. 

1. Профессиональная карьера: понятие, сущность, основные этапы. Управление 

личной карьерой. Эффективный самомаркетинг.  

2.Психодиагностика мотивации, интеллекта и профессионально-важных качеств 

личности. Определение профессиональных приоритетов и постановка задач карьеры. 

  

Тема 5. Карьера менеджера. 

1.Карьера менеджера: понятие, сущность и стадии развития.  

2.Имидж успешного руководителя. Качества современного руководителя. Лидерство.  
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Тема 6. Коммуникации и восприятие информации. 

1.Виды, формы и способы коммуникации. Виды и формы восприятия информации. 

Коммуникационный процесс.  

2.Коммуникационные барьеры. Коммуникационная компетентность.  

 

Тема 7. Планирование личного бюджета. 

1.Доходы и расходы. Цели составления личного бюджета. Учет расходов и 

система планирования расходов.  

2.Личный финансовый отчет, анализ расходов. Личный финансовый бюджет. 

Способы экономии личных средств. 

 

Тема 8. Образованность - стратегическое преимущество личности. 

1.Социальное и индивидуальное образовательное пространство. Система 

открытого образования. 

2.Составляющие профессионального саморазвития: самоконтроль 

компетентности, анализ перемен в работе и в себе, умение учиться у других, таблица 

жизненных и профессиональных целей, дневник достижений и неудач, 

моделирование своего профессионального портрета, развитие мотивации к 
управленческой деятельности. 

3.Развитие познавательной деятельности (внимание, память, мышление, 

креативность). Технологии эффективной учебной деятельности. 

 

5.3. Методические указания по проведению практических занятий 

 

 Цель практических занятий - углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения дисциплин учебного плана. 

На практическом занятии преподаватель излагает материал согласно 

сформированным темам, выбирает форму его проведения, обучающиеся получают 

задание от преподавателя, выполняют его. Преподаватель проводит проверку 

правильности его выполнения. Следует отметить, что студенты должны быть 

готовы ответить на вопросы преподавателя или студентов, которые связаны с темой 

задания. 

Перед проведением практического занятия должен быть подготовлен 

необходимый материал или выбран объект, которым обучающиеся будут 

оперировать, используя полученную теоретическую базу. 

Практические занятия по курсу дисциплины помогут обучающимся 

приобрести навыки применения полученных знаний в практической деятельности, 

а также навыки выработки своих собственных суждений и осуществления 

определенных конкретных действий. 

В случае необходимости, обучающийся может получить консультацию по 

выполнению задания у преподавателя или в порядке взаимного консультирования 

студентов. После окончания выполнения задания студент должен довести 

полученный результат до преподавателя, при необходимости оформить его в 

установленном порядке, и получить оценку в рамках рейтинговой системы оценки 

знаний. В случае, если выполнение задания вызвало определенные затруднения, и 
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не было выполнено в аудиторное время, студент имеет право получить разрешение 

у преподавателя на его доработку в домашних условиях.  

Методические указания для обучающихся в данном разделе раскрывают 

рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы по: 

- изучению теоретических положений по дисциплине; 

- выполнению рефератов; 

- подготовки докладов и презентаций; 
- решению ситуации и задании; 
- подготовки к выступлениям и устным ответам; 

- организации самостоятельной работы обучающихся; 

- использованию информационных технологий и др. 

 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Виды самостоятельной работы обучающихся: 

1/ работа обучающихся, выполняемая по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия вне аудиторных 

занятий; 

2/ индивидуальная и коллективная деятельность, направленная на усвоение 

теоретического материала, формирование и развитие различных умений и навыков 

в рамках учебных занятий и вне расписания; 

3/ деятельность обучающихся, разделяющаяся на обязательную (подготовка к 

учебным занятиям) и дополнительную (самообразование), которая организуется в 

соответствии с их личными запросами и интересами, не контролируется и не 

направляется извне. 

Характер самостоятельной работы студентов 

1/ репродуктивный - самостоятельное прочтение, конспектирование учебной 

литературы и др.; 

2/ познавательно-поисковый - подготовка презентаций, выступлений, 

выполнение различных видов работ в рамках учебного плана; 

3/ творческий -выполнение творческих заданий и др. 

Методические рекомендации преподавателю по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Преподавателю необходимо: 

- овладеть технологией диагностики умений и навыков самостоятельной 

работы обучающихся в целях соблюдения преемственности в их 

совершенствовании; 

- продумать процесс поэтапного усложнения заданий для 

самостоятельной работы обучающихся; 

- обеспечить самостоятельную работу обучающихся учебно-

методическими материалами, отвечающими современным требованиям управления 

указанным видом деятельности; 

- разработать систему контрольно-измерительных материалов, 

призванных выявить уровень знаний. 

-  
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Формы организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся может быть связана как 

с углублением понимания вопросов, изученных на учебных занятиях, так и 

изучением тем, не освещенных в ходе аудиторных занятий. 

1-й уровень сложности: 
- составление простого и развернутого плана выступления; 

- составление словаря терминов, понятий и определений; 

- выделение главных положений (тезисов) и соединение их логическими 

связями; 

- написание репродуктивного реферата; 

- постановка вопросов к тексту; 

- ответы на вопросы к тексту и др. 
2-й уровень сложности : 

- составление конспекта в виде таблицы, рисунка; 

- написание аналитических рефератов по одному или нескольким 

источникам информации в рамках одной темы; 
- решение задач, анализ проблемных ситуаций, решение кейсов. 

- выполнение эссе; электронная презентация и др. 

Современные педагогические подходы ориентируют преподавателя на 

сокращение удельного веса фронтальных заданий и комбинирование коллективных, 

парных, групповых (3-5 чел.) и индивидуальных форм организации студентов для 

выполнения самостоятельных заданий. 

При планировании самостоятельной работы обучающихся необходимо 

учитывать трудозатраты на выполнение отдельных заданий для избежание 

 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат является одной из форм самостоятельной зачетной работы студентов. 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного 

исследования. Структура реферата: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения. 

Каждая структурная часть реферата начинается с новой страницы. Общий 

объем реферата не должен превышать 20 страниц. 

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер 

страницы на нем не проставляется. 

Содержание включает порядковые номера, наименование разделов и 

подразделов с указанием номеров начальных страниц. Введению, заключению, 

физических перегрузок обучающихся. 

Методика расчета трудозатрат студентов по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся 
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библиографическому списку порядковые номера не присваиваются. 

Содержание размещают с новой страницы после титульного листа. Слово 

«содержание» располагается посередине страницы с прописной буквы или 

прописными буквами, выделяется «жирным шрифтом». Содержание является 

второй страницей реферата, номер на странице проставляется в нижней части 

страницы посередине. 

Введение должно содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы, 

содержать цель и задачи выполнения работы. 

В основной части должна быть раскрыта тема. В данном разделе, как правило, 

разделенном на главы, необходимо раскрыть все пункты составленного плана, 

связно изложить накопленный и проанализированный материал. Излагается суть 

проблемы, различные точки зрения на нее, собственная позиция автора реферата. 

Важно добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала 

всю работу, а весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый 

раздел основной части должен открываться определенной задачей и заканчиваться 

краткими выводами. 

В заключении подводятся итоги, излагаются выводы, делаются обобщения 

(иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), отмечается то 

новое, что получено в результате работы над данной темой. Заключение по объему 

не должно превышать введение. 

Библиографический список составляется и оформляется в соответствии с 

установленными требованиями. 

В работе должны быть ссылки на источники информации. В ограниченном 

объеме допускается цитирование с обязательным указанием источников 

информации. Недопустимо использование в работе необработанных и 

неотредактированных текстов из Интернет-ресурсов. 
 

Требования к рефератам (докладам) 

 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента.  

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титульный 

лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  
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- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

- присутствие всех вышеперечисленных требований; 

- знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

- присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

- умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 

при написании реферата; 

- наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -

понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

- мелкие замечания по оформлению реферата; 

- незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

- тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

- неполный список литературы и источников; 

- затруднения в изложении, аргументировании. 

 

 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и технологии 

обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного материала курса и 

получению студентами необходимых компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. На занятиях применяются следующие образовательные технологии: презентация 

тематического материала с последующим его обсуждением, самостоятельная работа с 

конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, практическая работа в 

аудитории. Кроме того, используются интерактивные технологии телекоммуникационного 

взаимодействия в сетях Интернет.  

 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 

MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом 

к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 

должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и 

т.п. 

 



11 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль 40 60  

I  Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 - «5»; < 85 баллов - «4»; < 70 баллов - «3»; < 60 баллов -  «2». 

 
 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

 

 

1. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: педагогика становления и развития личности: 
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учебник для студентов средних и высших учебных заведений : [12+] / Л.В. Мардахаев ; 

Российский государственный социальный университет. – 2-е изд., стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 252 с. – Режим доступа: по подписке. – 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0848-3. – DOI 10.23681/575016. – Текст : 

электронный. 

2. Дьяков, С.И. Психосемантика самоорганизации человека как субъекта жизни. Основы 

психологии субъекта : монография / С.И. Дьяков. – Санкт-Петербург : Проспект Науки, 

2016. – 678 с. – Режим доступа: по подписке. – 

– ISBN 978-5-906109-42-2. – Текст : электронный.  

 

 

 8.2. дополнительная литература: 

 

 

Голубева, Е.В. Развитие личности профессионала : учебное пособие / Е.В. Голубева, 

А.Е. Лызь ; Министерство науки и высшего образования РФ, Южный федеральный 

университет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2017. – 89 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499624 (дата обращения: 14.07.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2480-8. – Текст : электронный. 

 

 

 

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/samoorganizatsiya-zhizni-cheloveka 

 

https://www.docsity.com/ru/osnovy-samoorganizacii/5233884/ 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации: 

1. Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все составляющие 

программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей программы обучения по 

специальности. С начала курса важно для себя выработать правило: каждая дисциплина 

изучается не изолированно, а в составе всей предложенных программой дисциплин.  

2. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса состоит в подготовке к 

лекциям и лабораторным работам. Чтение основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. Работа со словарем, 

справочником. Поиск необходимой информации в сети Интернет. Составление и разработка 

словаря (глоссария). Написание реферата, доклада, статьи. Подготовка к выступлению на 

конференции. Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка материала по заданной теме 

для выполнения проекта. 

3. Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, проблемы и 

неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до сессии. Проконсультироваться с 

преподавателем можно вовремя и после лекционных и практических занятий, в часы 

консультаций, а также по электронной почте. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499624
https://cyberleninka.ru/article/n/samoorganizatsiya-zhizni-cheloveka
https://www.docsity.com/ru/osnovy-samoorganizacii/5233884/
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специально 

оборудованную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по 

потокам студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол 

лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул 

аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения (экран 

настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проектор с 

ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel) и доступом в сеть Интернет. 

 

 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Целью освоения учебной дисциплины «Ведение научного 

диспута» является формирование   у   студентов компетентности в области   ведения 

научной дискуссии. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

ознакомление  

– студентов с основными понятиями, характерными   для   научной дискуссии; 

– актуализация способности студентов использовать теоретические знания при са-

мостоятельном проведении научной дискуссии; 

  

усвоение  

– студентами   системы   теоретических   знаний, связанных   с правилами органи-

зации и проведения диспута; 

– стимулирование студентов к   самостоятельной деятельности   по   освоению дис-

циплины и формированию необходимых компетенций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Ведение научного диспута» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций исламского 

вероисповедания» и изучается во втором семестре. Логически и содержательно методиче-

ски этот предмет связан с курсом «Исламская логика и теория аргументации», «Арабская 

риторика», «Этика делового общения», «Риторика» и т.д.      

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно  

Общая трудоемкость (час.) 72 

Трудоемкость (з. е.) 2  

Контактная работа (всего) 54 

Из них: 

Лекций  18 

Практических занятий  36 

Самостоятельная работа  18 

Итоговая аттестация  Зачет в 2 сем. 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):  

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

– способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия(УК-4). 

Выпускник   должен   обладать   следующими   общепрофессиональными компе-

тенциями (ОПК):   
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– способен проектировать комплексные исследования и генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач в области исламских наук на осно-

ве целостного системного научного мировоззрения (ОПК-3);   

  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

а) знать:   

– основные принципы поиска информации и способы их представления в письмен-

ной и   устной речи. 

– основные теоретические разделы теории аргументации и законов логического из-

ложния материала.  

– языковые особенности научного стиля; 

– алгоритм работы над текстом научного характера и принципы организации уст-

ного выступления.  

б) уметь:  

– работать с информацией (учебника, научной статьи или монографии, справочни-

ка); 

– вести дискуссию по теме собственного исследования.    

– формулировать основное положение (тезис), выдвигать аргументы в защиту ос-

новного положения;  

– формулировать вопросы.  

в) владеть: 

– навыками восприятия информации текстового источника, ее анализа, синтеза, 

успешно использует их при достижении учебной цели и в исследовательской работе.  

– мастерством доказывать собственную точку зрения, приводя разнообразную ар-

гументацию. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5.1 Содержание разделов программы 

Таблица 2 

 

Модуль I. Теория научного диспута 

Раздел I.   Основы   научного диспута: цели   и   задачи дисциплины, основные поня-

тия. 

Раздел II.  Из истории становления научного мышления 

 

Раздел III. Диспуты как форма обучения и организации науки. 

 

Раздел IV. Научный диспут: формы и виды. 

    

Раздел V. Принципы организация научного диспута. 

 

Раздел VI. Классификация вопросов и ответов.  

Модуль II. Аргументация и ее виды.  

Раздел VII.  Риторика – искусство убеждения. 

 

Раздел VIII. Эмпирическая аргументация. 
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Раздел IX. Логическое обоснование. 

 

Раздел X. Теоретическая аргументация.  

 

Раздел XI. Неуниверсальные способы убеждения. 

 

Раздел XII. Некорректные способы убеждения. 

 

Раздел XIII. Аргументация и логика. 

 

Модуль III. Письменная дискуссия и рецензирование 

Раздел XIV.  Письменная дискуссия. 

 

Раздел XV. Рецензирование и оппонирование. 

 

 

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Раздел про-

граммы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции  

Лекции Практические 

занятия  

  

Самостоятельная 

работа 

Очно 

   

Очно  

  

  

   

Очно  

   

1 

 Модуль I. 

Теория 

научного 

диспута    

6 

  

12 

  

4 

  

  

УК-1 

УК-4 

ОПК-3 

  

  

2 

Модуль II. 

Аргумента-

ция и ее ви-

ды.  

8 

  

16 

  

10 

  

  

УК-1 

УК-4 

ОПК-3 

 

3 

Модуль III. 

Письменная 

дискуссия и 

рецензиро-

вание 

4 8 4 

УК-1 

УК-4 

ОПК-3 

 

 
 Итоговая 

аттестация 
Зачет в 4 семестре 

 Итого 
18 

  

 

36 

  

  

18 
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Таблица 4 

 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

програм-

мы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учеб

но-

ме-

то-

ди-

че-

ские 

ма-

те-

риа-

лы 

Модуль I. Теория научного диспута     

 

 Раздел I. 

Основы   

научного 

диспута: 

цели   и   

задачи 

дисципли-

ны, основ-

ные поня-

тия. 

Семинарское занятие 

№ 1. Основы   научного 

диспута: цели   и   

задачи дисциплины, 

основные понятия. 

1. Научный диспут, ее   место   в   

гуманитарном   и   научном   зна-

нии. 

2. Теория аргументации.  

3. Логика.  

4. Понятие дискуссия, диспут.  

5. Научная полемика. 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

   

 

Раздел II. 

Из исто-

рии ста-

новления 

научного 

мышления    

Семинарское занятие 

№ 2. Из истории ста-

новления научного 

мышления.  

1. Интеллектуальная   история    

мусульманской цивилизации.    

2. Интеллектуальная   история   

европейской   цивилизации.    

3. Формирование   основ 

научного мышления в Античности.   

4. Наука нового   времени.        

5. Современное научное мышление 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

Раздел III. 

Диспуты 

как форма 

обучения 

и органи-

зации 

науки. 

Семинарское занятие 

№ 3. Диспуты как фор-

ма обучения и органи-

зации науки. 

1.  Организация обучения в средне-

вековых   университетах.  

2. Диспуты как   форма обучения.   

3. Традиции   организации   науки   

в мусульманских странах.   

4. Традиции   организации   науки   

в Европе. 

5. Диспуты   как   форма организа-

ции науки и как метод проверки 

научной истины. 

 Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

Раздел IV. 

Научный 

Семинарское занятие 

№ 4.  Научный диспут: 

1. Практический (бытовой) спор   и   

научная   дискуссия.   
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диспут: 

формы и 

виды. 

 

формы и виды. 2.  Определение   и характеристика   

научной   дискуссий, диспута, по-

лемики.    

3. Формы   и   виды диспута: устные 

и письменные, очные и заочные и т. 

д. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Раздел V. 

Принципы 

организа-

ция науч-

ного дис-

пута. 

 

Семинарское занятие 

№ 5.  Принципы орга-

низация научного дис-

пута. 

1. Цели и задачи научной дискус-

сии.  

2. Правила проведения научной 

дискуссии. 

3. Принципы научной этики. 

4. Корректные и некорректные при-

емы дискуссии. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

Раздел VI. 

Класси-

фикация 

вопросов и 

ответов. 

 Семинарское занятие 

№ 6. Классификация 

вопросов и ответов. 

1. Классификация вопросов по ло-

гической структуре, по составу, по 

форме, по характеру и т. д.  

2. Характеристика ответов, правила 

их построения.    

1. Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

[Эле

ктро

нны

й 

ре-

сурс] 

 Модуль II. Аргументация и ее виды.  

  

 

 

Раздел VII.  

Риторика 

– искус-

ство убеж-

дения. 

       

Семинарское занятие 

№ 7. Риторика – искус-

ство убеждения.    

 

1. Риторика, от   теории   убежде-

ния   к   искусству   красноречия. 

2. Классическая риторика в работе 

над современными текстами.  

3. Правильность, ясность и красота 

речи.  

4. Функции языка.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

 

 

 

[Эле

ктро

нны

й 

ре-

сурс] 

 

Раздел 

VIII. Эм-

пириче-

ская аргу-

ментация. 

 

Семинарское занятие 

№ 8. Эмпирическая ар-

гументация. 

1.   Прямое     подтверждение.      

2. Косвенное     подтверждение.     

3. Эмпирическое опровержение.  

4. Примеры и иллюстрации. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

 

 

Семинарское занятие 

№ 9. Логическое обос-

1. Доказательство.   

2. Тезис   и   аргументы.    



8 
 

 

Раздел IX. 

Логиче-

ское обос-

нование. 

нование.  

 

3. Дедуктивное   и   индуктивное 

умозаключение.    

4. Архитектура   доказательства.    

5. Прямое   и   косвенное доказа-

тельство. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

 

Раздел X. 

Теорети-

ческая ар-

гумента-

ция.  

 

Семинарское занятие 

№ 10. Теоретическая 

аргументация.    

  

1. Системная аргументация. 

2.  Условие совместимости.  

3. Общие принципы: простоты, 

привычности, универсальности, 

красоты   и   т.   д.    

4. Методологическая аргументация. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

 

Раздел XI. 

Неунивер-

сальные 

способы 

убежде-

ния. 

 

Семинарское занятие 

№ 11. Неуниверсаль-

ные способы убежде-

ния. 

  

1. Традиция, авторитет, интуиция, 

вера, здравый смысл, вкус.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

Раздел 

XII. Не-

коррект-

ные спо-

собы 

убежде-

ния. 

 

Семинарское занятие 

№ 12.  Некорректные 

способы убеждения. 

1. Корректные   и   некорректные   

аргументы.    

2. Несостоявшиеся   доказательства. 

3. Софизмы.  

4. Стандартные некорректные аргу-

менты.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

 

 

Раздел 

XIII. Ар-

гумента-

ция и ло-

гика. 

 

 Семинарское занятие 

№ 13. Аргументация и 

логика. 

     

1. Задачи   логики.   

2. Правдоподобные   рассуждения. 

3. Определение   понятий   и   их 

деление. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

Модуль III. Письменная дискуссия и рецензирование 
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Раздел 

XIV.  

Письмен-

ная дис-

куссия. 

    

Семинарское занятие 

№ 14. Письменная дис-

куссия.  

1. Виды   письменной   дискуссии: 

отзывы, рецензии   и   т.   д.   

2.  Правила   ведения письменной 

дискуссии. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

 

 

Раздел XV. 
Рецензи-

рование и 

оппониро-

вание. 

Семинарское занятие 

№ 15.  Рецензирование 

и оппонирование. 

1. Виды рецензий.  

2. Принципы составления рецензий.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной литера-

туре). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

1. Каковы принципы научного мышления в Античности? 

2. В чем суть схоластического метода мышления? 

3. Опишите организацию учебного процесса в Средневековых университетах. 

4. Какова роль диспутов в университетском образовании? 

5. Какова роль диспутов в становлении научного мышления? 

6. В чем состоят цели и задачи научного исследования? 

7. Что такое объект и предмет исследования? 

8. Дайте характеристику научной дискуссии. 

9. Каковы принципы организации научной дискуссии 

10. Что такое аргументация? 

11. Объясните различие меду универсальной и неуниверсальной аргументацией. 

12. Дайте   определение   эмпирической   аргументации.   Какие   виды   эмпирической аргу-

ментации вам известны? 

13. Дайте   определение   теоретической   аргументации.   Какие   виды   теоретической 

аргументации вам известны? 

14. Эмпирическое подтверждение и его виды. 

15. Что такое эмпирическое опровержение? 

16. Какую роль играют примеры и иллюстрации в теории аргументации? Приведите примеры. 

17. Дайте определение понятию доказательство. 

18. В чем отличие дедуктивного умозаключения от индуктивного? 

19. Дайте определение прямого и косвенного логического доказательства. Приведите приме-

ры.  

20. Перечислите виды косвенных доказательств. 

21. Дайте определение понятию опровержение. 

22. Дайте характеристику системной аргументации. 
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23. Назовите основные принципы методологической аргументации. 

24. Перечислите неуниверсальные способы убеждения. 

25. Перечислите некорректные способы убеждения. 

26. Назовите основные правила составления рецензий. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Научная риторика как дисциплина. 

2. История развития риторики. 

3. Предмет риторики и виды красноречия. 

4. Риторические приемы выразительности и убедительности речи. 

5. Понятие ораторского искусства. 

6. Особенности ораторского мастерства в науке. 

7. Формы и жанры речи. 

8. Классификация способов изложения и видов текста. 

9. Лекторское мастерство и коммуникативная компетентность. 

10. Научный текст и его основные категории. 

11. Лексические, грамматические и синтаксические особенности научной речи. 

12. Языковые особенности научного текста. 

13. Составление различных видов планов: простой и сложный (развёрнутый или тезис-

ный). 

14. Техника речи 

15. Работа над лаконичностью, точностью и понятностью речи. 

16. Средства выражения логических связей в тексте. 

17. Психология публичного выступления. 

18. Последовательность подготовки к выступлению. 

19. Правила подготовки презентации в PowerPoint 

20. Речевая деятельность. 

21. Воспитание речевого голоса. 

22. Тренировка речевого аппарата. 

23. Оценка аудитории и обстановки. 

24. Жесты в устной речи, основные виды жестов. Правила пользования жестами. 

25. Звуковые и визуальные каналы воздействия на аудиторию. 

26. Культура речи.  
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-

го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-

пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-

лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
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предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-

ной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 

Программа разработана для студентов вузов с углубленным изучением истории и 

культуры ислама. В рамках данной дисциплины рассматриваются история появления и 

развития ислама на территории России. Она может быть использована в светской учебной 

системе с различным в конфессиональном   плане контингентом   учащихся.   Программа 

предусматривает сочетание информационной составляющей с задачей формирования гу-

манистических ценностей, толерантности у студентов.  

Приобретенные, в ходе изучения курса, знания послужат созданию правильного 

представления о том, каким образом формировались различные нашей страны в ходе ис-

торического процесса, об особенностях разных цивилизаций месте и роли этих государств 

в мире на современном этапе.  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  

Зачет проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 
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Возможные варианты тестов и контрольных заданий: 

1. Прочитайте текст и составьте к нему вопросы:  

- уточняющие  

- восполняющие 

2. Прочитайте текст и выделите в нем тезис и аргументы. 

3.   Прочитайте   текст, выделите   в   нем   тезис   и   аргументы.   Приведите   свои 

контраргументы, опровергающие тезис. 

4. Приведите пример дедуктивного умозаключения. 

5. Приведите пример индуктивного умозаключения. 

6. Дайте определение прямому подтверждению. 

7. Косвенное подтверждение – это... 

8. Прочитайте текст исторического исследования и составьте на него рецензию 

(отзыв). 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1.Европейские интеллектуальные традиций и становление научного мышления. 

2.Риторика   –   теория   убеждения.   История   развития   риторики   от   Античности   до 

современности. 

3.Диспуты как форма обучения и научного общения.  

4.Научно-исследовательская работа: цели и задачи, содержание, формы организации.  

5.Принципы организации научной дискуссии. 

6.Эмпирическая и теоретическая аргументация. 

7.Логическое обоснование. 

8.Теоретическая аргументация.  

9.Неуниверсальные принципы аргументации. 

10.Корректные и некорректные способы убеждения.  

11.Аргументация и логика. 

12.Принципы рецензирования и оппонирования. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Ахмад Абдульмун'им Даманхури: "Изахуль мубхам мин ма'ани ссулям", DKI, Бейрут 

2. Александров, Д.Н. Риторика : учебное пособие / Д.Н. Александров. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2018. – 624 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

89349-205-7. – Текст : электронный.  

3. Александров, Д.Н. Логика. Риторика. Этика : учебное пособие / Д.Н. Александров. – 6-е 

изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 167 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70359  – ISBN 978-5-89349-370-2. – 

Текст : электронный. 

4. Ивин, А.А. Основы теории аргументации : учебник / А.А. Ивин. – 2-е изд. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 459 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276786  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-4103-3. – DOI 10.23681/276786. – Текст : электронный.  

 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276786
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1. Минеева, С.А. Риторика диалога: теоретические основания и модели : [16+] / 

С.А. Минеева. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2019. – 223 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482232 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9765-0746-3. – Текст : электронный. 

2. Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 7-е изд., пересм. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 524 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим досту-

па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102 – Библиогр.: с. 

467-470. – ISBN 978-5-394-02951-6. – Текст : электронный. 

3.  Основы ораторского мастерства: практикум : [16+] / сост. Н.Р. Валитова, А.Д. Паутов ; 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физи-

ческой культуры и спорта, 2016. – 211 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483419 – Библиогр. в кн. – Текст : элек-

тронный. 

4. Голышкина, Л.А. Технологии публичных выступлений: основы педагогической деятель-

ности в системе высшего образования : [16+] / Л.А. Голышкина ; Новосибирский государ-

ственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. – 80 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576224 – ISBN 978-5-7782-3243-3. – 

Текст : электронный.  

5. Зверева, Н. Я говорю — меня слушают: уроки практической риторики / Н. Зверева ; ред. 

Н. Нарциссова. – 5-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 233 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81506 – ISBN 978-5-9614-

5177-1. – Текст : электронный.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специ-

ально оборудованную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских 

занятий по потокам студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проек-

тор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft-

OfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482232
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483419
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576224
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81506
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мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-
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кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины. Целью освоения учебной дисциплины «Ведение научного диспута» 

является формирование   у   студентов компетентности в области   ведения научной дискуссии. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

ознакомление  

– студентов с основными понятиями, характерными   для   научной дискуссии; 

– актуализация способности студентов использовать теоретические знания при самосто-

ятельном проведении научной дискуссии; 

  

усвоение  

– студентами   системы   теоретических   знаний, связанных   с правилами организации и 

проведения диспута; 

– стимулирование студентов к   самостоятельной деятельности   по   освоению дисци-

плины и формированию необходимых компетенций. 

 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина «Ведение научного диспута» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки «Подго-

товка служителей и религиозного персонала религиозных организаций исламского  вероиспо-

ведания» и изучается во втором семестре. Логически и содержательно методически этот пред-

мет связан с курсом «Исламская логика и теория аргументации», «Арабская риторика», «Этика 

делового общения», «Риторика» и т.д.             

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно  

Общая трудоемкость (час.) 72 

Трудоемкость (з. е.) 2  

Контактная работа (всего) 54 

Из них: 

Лекций  18 

Практических занятий  36 

Самостоятельная работа  18 

Итоговая аттестация  Зачет в 2 сем. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):  

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

–способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия(УК-4). 

Выпускник   должен   обладать   следующими   общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК):   
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– способен проектировать комплексные исследования и генерированию новых идей при реше-

нии исследовательских и практических задач в области исламских наук на основе целостного 

системного научного мировоззрения (ОПК-3);   

  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

а) знать:   

– основные принципы поиска информации и способы их представления в письменной и   уст-

ной речи. 

– основные теоретические разделы теории аргументации и законов логического изложния мате-

риала.  

– языковые особенности научного стиля; 

– алгоритм работы над текстом научного характера и принципы организации устного выступ-

ления.  

 

б) уметь:  

– работать с информацией (учебника, научной статьи или монографии, справочника); 

– вести дискуссию по теме собственного исследования.    

– формулировать основное положение (тезис), выдвигать аргументы в защиту основного поло-

жения;  

– формулировать вопросы.  

  

в) владеть: 

– навыками восприятия информации текстового источника, ее анализа, синтеза, успешно ис-

пользует их при достижении учебной цели и в исследовательской работе.  

– мастерством доказывать собственную точку зрения, приводя разнообразную аргументацию. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

5.1 Содержание разделов программы 

Таблица 2 

 

Модуль I. Теория научного диспута 

Раздел I.   Основы   научного диспута: цели   и   задачи дисциплины, основные поня-

тия. 

Раздел II.  Из истории становления научного мышления 

 

Раздел III. Диспуты как форма обучения и организации науки. 

 

Раздел IV. Научный диспут: формы и виды. 

    

Раздел V. Принципы организация научного диспута. 

 

Раздел VI. Классификация вопросов и ответов.  

Модуль II. Аргументация и ее виды.  

Раздел VII.  Риторика – искусство убеждения. 

 

Раздел VIII. Эмпирическая аргументация. 

 

Раздел IX. Логическое обоснование. 

 



5 
 

Раздел X. Теоретическая аргументация.  

 

Раздел XI. Неуниверсальные способы убеждения. 

 

Раздел XII. Некорректные способы убеждения. 

 

Раздел XIII. Аргументация и логика. 

 

Модуль III. Письменная дискуссия и рецензирование 

Раздел XIV.  Письменная дискуссия. 

 

Раздел XV. Рецензирование и оппонирование. 

 

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Раздел про-

граммы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции  

Лекции Практические 

занятия  

  

Самостоятельная 

работа 

Очно 

   

Очно  

  

  

   

Очно  

   

1 

 Модуль I. 

Теория 

научного 

диспута    

6 

  

12 

  

4 

  

  

УК-1 

УК-4 

ОПК-3 

  

  

2 

Модуль II. 

Аргумента-

ция и ее ви-

ды.  

8 

  

16 

  

10 

  

  

УК-1 

УК-4 

ОПК-3 

 

3 

Модуль III. 

Письменная 

дискуссия и 

рецензиро-

вание 

4 8 4 

УК-1 

УК-4 

ОПК-3 

 

 
 Итоговая 

аттестация 
Зачет в 4 семестре 

 Итого 
18 

  

 

36 

  

  

18 

  
 

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

програм-

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учеб

но-
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мы ме-

то-

ди-

че-

ские 

ма-

те-

риа-

лы 

Модуль I. Теория научного диспута     

 

 Раздел I. 

Основы   

научного 

диспута: 

цели   и   

задачи 

дисципли-

ны, основ-

ные поня-

тия. 

Семинарское занятие 

№ 1. Основы   научного 

диспута: цели   и   

задачи дисциплины, 

основные понятия. 

1. Научный диспут, ее   место   в   

гуманитарном   и   научном   зна-

нии. 

2. Теория аргументации.  

3. Логика.  

4. Понятие дискуссия, диспут.  

5. Научная полемика. 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

[Эле

ктро

нн 

ый 

ре-

сурс] 

 

 

Раздел II. 

Из исто-

рии ста-

новления 

научного 

мышления    

Семинарское занятие 

№ 2. Из истории ста-

новления научного 

мышления.  

1. Интеллектуальная   история    

мусульманской цивилизации.    

2. Интеллектуальная   история   

европейской   цивилизации.    

3. Формирование   основ 

научного мышления в Античности.   

4. Наука нового   времени.        

5. Современное научное мышление 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

Раздел III. 

Диспуты 

как форма 

обучения 

и органи-

зации 

науки. 

Семинарское занятие 

№ 3. Диспуты как фор-

ма обучения и органи-

зации науки. 

1.  Организация обучения в средне-

вековых   университетах.  

2. Диспуты как   форма обучения.   

3. Традиции   организации   науки   

в мусульманских странах.   

4. Традиции   организации   науки   

в Европе. 

5. Диспуты   как   форма организа-

ции науки и как метод проверки 

научной истины. 

 Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

Раздел IV. 

Научный 

диспут: 

формы и 

виды. 

 

Семинарское занятие 

№ 4.  Научный диспут: 

формы и виды. 

1. Практический (бытовой) спор   и   

научная   дискуссия.   

2.  Определение   и характеристика   

научной   дискуссий, диспута, по-

лемики.    

3. Формы   и   виды диспута: устные 

и письменные, очные и заочные и т. 

д. 
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Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Раздел V. 

Принципы 

организа-

ция науч-

ного дис-

пута. 

 

Семинарское занятие 

№ 5.  Принципы орга-

низация научного дис-

пута. 

1. Цели и задачи научной дискус-

сии.  

2. Правила проведения научной 

дискуссии. 

3. Принципы научной этики. 

4. Корректные и некорректные при-

емы дискуссии. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

Раздел VI. 

Класси-

фикация 

вопросов и 

ответов. 

 Семинарское занятие 

№ 6. Классификация 

вопросов и ответов. 

1. Классификация вопросов по ло-

гической структуре, по составу, по 

форме, по характеру и т. д.  

2. Характеристика ответов, правила 

их построения.    

1. Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

[Эле

ктро

нны

й 

ре-

сурс] 

 Модуль II. Аргументация и ее виды.  

  

 

 

Раздел VII.  

Риторика 

– искус-

ство убеж-

дения. 

       

Семинарское занятие 

№ 7. Риторика – искус-

ство убеждения.    

 

1. Риторика, от   теории   убежде-

ния   к   искусству   красноречия. 

2. Классическая риторика в работе 

над современными текстами.  

3. Правильность, ясность и красота 

речи.  

4. Функции языка.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

 

 

 

[Эле

ктро

нны

й 

ре-

сурс] 

 

Раздел 

VIII. Эм-

пириче-

ская аргу-

ментация. 

 

Семинарское занятие 

№ 8. Эмпирическая ар-

гументация. 

1.   Прямое     подтверждение.      

2. Косвенное     подтверждение.     

3. Эмпирическое опровержение.  

4. Примеры и иллюстрации. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

 

 

 

Раздел IX. 

Логиче-

ское обос-

нование. 

Семинарское занятие 

№ 9. Логическое обос-

нование.  

 

1. Доказательство.   

2. Тезис   и   аргументы.    

3. Дедуктивное   и   индуктивное 

умозаключение.    

4. Архитектура   доказательства.    

5. Прямое   и   косвенное доказа-

тельство. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-
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денной теме. 

 

 

Раздел X. 

Теорети-

ческая ар-

гумента-

ция.  

 

Семинарское занятие 

№ 10. Теоретическая 

аргументация.    

  

1. Системная аргументация. 

2.  Условие совместимости.  

3. Общие принципы: простоты, 

привычности, универсальности, 

красоты   и   т.   д.    

4. Методологическая аргументация. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

 

Раздел XI. 

Неунивер-

сальные 

способы 

убежде-

ния. 

 

Семинарское занятие 

№ 11. Неуниверсаль-

ные способы убежде-

ния. 

  

1. Традиция, авторитет, интуиция, 

вера, здравый смысл, вкус.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

Раздел 

XII. Не-

коррект-

ные спо-

собы 

убежде-

ния. 

 

Семинарское занятие 

№ 12.  Некорректные 

способы убеждения. 

1. Корректные   и   некорректные   

аргументы.    

2. Несостоявшиеся   доказательства. 

3. Софизмы.  

4. Стандартные некорректные аргу-

менты.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

 

 

Раздел 

XIII. Ар-

гумента-

ция и ло-

гика. 

 

 Семинарское занятие 

№ 13. Аргументация и 

логика. 

     

1. Задачи   логики.   

2. Правдоподобные   рассуждения. 

3. Определение   понятий   и   их 

деление. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

Модуль III. Письменная дискуссия и рецензирование 

  

 

Раздел 

XIV.  

Письмен-

ная дис-

куссия. 

    

Семинарское занятие 

№ 14. Письменная дис-

куссия.  

1. Виды   письменной   дискуссии: 

отзывы, рецензии   и   т.   д.   

2.  Правила   ведения письменной 

дискуссии. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 
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Раздел XV. 
Рецензи-

рование и 

оппониро-

вание. 

Семинарское занятие 

№ 15.  Рецензирование 

и оппонирование. 

1. Виды рецензий.  

2. Принципы составления рецензий.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

1. Каковы принципы научного мышления в Античности? 

2. В чем суть схоластического метода мышления? 

3. Опишите организацию учебного процесса в Средневековых университетах. 

4. Какова роль диспутов в университетском образовании? 

5. Какова роль диспутов в становлении научного мышления? 

6. В чем состоят цели и задачи научного исследования? 

7. Что такое объект и предмет исследования? 

8. Дайте характеристику научной дискуссии. 

9. Каковы принципы организации научной дискуссии 

10. Что такое аргументация? 

11. Объясните различие меду универсальной и неуниверсальной аргументацией. 

12. Дайте   определение   эмпирической   аргументации.   Какие   виды   эмпирической аргумента-

ции вам известны? 

13. Дайте   определение   теоретической   аргументации.   Какие   виды   теоретической аргумента-

ции вам известны? 

14. Эмпирическое подтверждение и его виды. 

15. Что такое эмпирическое опровержение? 

16. Какую роль играют примеры и иллюстрации в теории аргументации? Приведите примеры. 

17. Дайте определение понятию доказательство. 

18. В чем отличие дедуктивного умозаключения от индуктивного? 

19. Дайте определение прямого и косвенного логического доказательства. Приведите примеры.  

20. Перечислите виды косвенных доказательств. 

21. Дайте определение понятию опровержение. 

22. Дайте характеристику системной аргументации. 

23. Назовите основные принципы методологической аргументации. 

24. Перечислите неуниверсальные способы убеждения. 

25. Перечислите некорректные способы убеждения. 

26. Назовите основные правила составления рецензий. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

 1. Научная риторика как дисциплина. 

2. История развития риторики. 

3. Предмет риторики и виды красноречия. 

4. Риторические приемы выразительности и убедительности речи. 

5. Понятие ораторского искусства. 

6. Особенности ораторского мастерства в науке. 

7. Формы и жанры речи. 

8. Классификация способов изложения и видов текста. 
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9. Лекторское мастерство и коммуникативная компетентность. 

10. Научный текст и его основные категории. 

11. Лексические, грамматические и синтаксические особенности научной речи. 

12. Языковые особенности научного текста. 

13. Составление различных видов планов: простой и сложный (развёрнутый или тезисный). 

14. Техника речи 

15. Работа над лаконичностью, точностью и понятностью речи. 

16. Средства выражения логических связей в тексте. 

17. Психология публичного выступления. 

18. Последовательность подготовки к выступлению. 

19. Правила подготовки презентации в PowerPoint 

20. Речевая деятельность. 

21. Воспитание речевого голоса. 

22. Тренировка речевого аппарата. 

23. Оценка аудитории и обстановки. 

24. Жесты в устной речи, основные виды жестов. Правила пользования жестами. 

25. Звуковые и визуальные каналы воздействия на аудиторию. 

26. Культура речи.  
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях излагается 

основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие чте-

ние проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. 

Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного характера) 

в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового обсуждения 

или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной об-

становки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, ис-

пользуя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе заня-

тия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения явля-

ется наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на основе 

материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей профессиональ-

ной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподава-

тель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов 

или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к 

полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «проблемных» 

вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регламент); 

наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только теоретические 

положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную прак-

тику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 

Программа разработана для студентов вузов с углубленным изучением истории и культуры ис-

лама. В рамках данной дисциплины рассматриваются история появления и развития ислама на 

территории России. Она может быть использована  в  светской  учебной  системе  с  различным 

в конфессиональном   плане контингентом   учащихся.   Программа предусматривает  сочетание  

информационной  составляющей  с  задачей формирования  гуманистических  ценностей,  толе-

рантности  у студентов.  
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Приобретенные, в  ходе  изучения  курса,  знания  послужат  созданию правильного представ-

ления о том, каким образом формировались различные нашей  страны  в  ходе  исторического  

процесса,  об  особенностях  разных цивилизаций месте и роли этих государств в мире на со-

временном этапе.  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача контроль-

ных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы зано-

сятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее зачетного 

минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных бал-

лов.  

Зачет проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Возможные варианты тестов и контрольных заданий: 

1. Прочитайте текст и составьте к нему вопросы:  

- уточняющие  

- восполняющие 

2. Прочитайте текст и выделите в нем тезис и аргументы. 

3.   Прочитайте   текст, выделите   в   нем   тезис   и   аргументы.   Приведите   свои 

контраргументы, опровергающие тезис. 

4. Приведите пример дедуктивного умозаключения. 

5. Приведите пример индуктивного умозаключения. 

6. Дайте определение прямому подтверждению. 

7. Косвенное подтверждение – это... 

8. Прочитайте текст исторического исследования и составьте на него рецензию 

(отзыв). 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1.Европейские интеллектуальные традиций и становление научного мышления. 

2.Риторика   –   теория   убеждения.   История   развития   риторики   от   Античности   до 

современности. 
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3.Диспуты как форма обучения и научного общения.  

4.Научно-исследовательская работа: цели и задачи, содержание, формы организации.  

5.Принципы организации научной дискуссии. 

6.Эмпирическая и теоретическая аргументация. 

7.Логическое обоснование. 

8.Теоретическая аргументация.  

9.Неуниверсальные принципы аргументации. 

10.Корректные и некорректные способы убеждения.  

11.Аргументация и логика. 

12.Принципы рецензирования и оппонирования. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Ахмад Абдульмун'им Даманхури: "Изахуль мубхам мин ма'ани ссулям", DKI, Бейрут 

2. Богданова Ю.З. Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и общения 

[Электронный ресурс]: практикум/ Богданова Ю.З.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 131 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71593.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Корнилова Е.Н. Риторика - искусство убеждать. Своеобразие публицистики античного мира 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Корнилова Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Аспект Пресс, 2019.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80701.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература: 

1.  Кузнецов И.Н. Риторика, или Ораторское искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81843.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Пивоварова О.П. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Пивоварова 

О.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 81 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/86078.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Модели рассуждений - 4. Аргументация и риторика [Электронный ресурс]: сборник научных 

статей/ В.Н. Брюшинкин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011.— 317 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23803.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Тематические образовательные дискуссии. Topical Educational Discussions (TED). Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский гос-

ударственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24945.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специально обору-

дованную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом электропита-

ния ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и оргсредствами 

(доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол лектора, стул-
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кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул аудиторный (1 на 

каждого студента), а также техническими средствами обучения (экран настенный с электропри-

водом и дистанционным управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной техникой 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная доска), досту-

пом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (MicrosoftOfficeWord, Mi-

crosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учеб-

ной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или се-

минарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению зада-

ний для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 

учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подготов-

ки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на бу-

мажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляе-

мые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-

70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого 

курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не преду-

смотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать 

рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием кон-

кретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискус-

сиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ (про-

ектов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе про-

веденного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привле-

кательной для студента. 
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Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при атте-

стации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семи-

нарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизированных ра-

бочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Целью освоения учебной дисциплины «Духовное наследие 

дагестанских религиозных ученых» является предметное, многоаспектное изучение 

научной жизни и духовного наследия дагестанских ученых-богословов.   

Основные задачи учебной дисциплины: 

ознакомление  

– с духовным наследием выдающихся дагестанских ученых-богословов, которые 

жили и творили на территории Дагестана и за его пределами, начиная с распространения 

ислама в регионе и до современного этапа; 

– с вкладом суфийских школ и их представителей в развитие и распространение 

мусульманского образования и науки в Дагестане на конкретных исторических примерах; 

– с основными трудами дагестанских ученых-богословов, и их методикой препода-

вания и воспитания;   

усвоение  

– принципов и методов изучения биографий и научного наследия выдающихся 

личностей;  

– методики преподавания и воспитания на основе полученных знаний в процессе 

духовно-нравственного и патриотического воспитания молодого поколения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Духовное наследие дагестанских религиозных ученых» относится 

к факультативным дисциплинам учебного плана подготовки магистров по направлению 

подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций 

исламского вероисповедания» и изучается в четвертом семестре. Логически и содержа-

тельно методически этот предмет связан с курсом «Методика преподавания исламских 

наук», «Система исламского образования», «Исламская философия» и др.   

       

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно  

Общая трудоемкость (час.) 72 

Трудоемкость (з. е.) 2  

Контактная работа (всего) 54 

Из них: 

Лекций  18 

Практических занятий  36 

Самостоятельная работа  18 

Итоговая аттестация  Зачет в 4 сем. 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенция-

ми (ОПК):  

– способностью использовать знания в области исламских наук для решения про-

блем в междисциплинарных областях (ОПК-1); 
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Выпускник   должен   обладать   следующими   профессиональными компетенция-

ми (ПК):   

– способностью преподавать предметы и дисциплины в области исламских наук, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтерна-

тивные им предметы и дисциплины (ПК-3);   

– способностью использовать методики преподавания предметов и дисциплин из 

числа исламских наук (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

а) знать:   

 – закономерности развития мусульманского образования и духовной культуры у 

народов Дагестана в различные исторические периоды; 

– жизнь и творчество выдающихся дагестанских ученых-богословов, которые жили 

и творили на территории Дагестана и за его пределами, начиная с распространения ислама 

в регионе и до современного этапа; 

– вклад суфийских школ и их представителей в развитие и распространение му-

сульманского образования и воспитания среди народов Дагестана; 

– степень влияния ислама и арабо-мусульманской культуры на становление мо-

рально-нравственных устоев у дагестанских народов и роль ученых богословов в этом. 

б) уметь:  

– применять различные методы при анализе исторических явлений и процессов;   

– оценивать духовное наследие дагестанских ученых богословов и их вклад в фор-

мирование духовно-нравственных и культурных ценностей у народов Дагестана; 

– применять полученные знания на практике с учетом региональных особенностей 

в процессе проповедческой деятельности.  

в) владеть: 

– историческими методами анализа социальных явлений и процессов. 

– способностью анализировать и применять различные методы преподавания и 

воспитания на основе полученных знаний в процессе духовно-нравственного и патриоти-

ческого воспитания молодого поколения. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5.1 Содержание разделов программы 

Таблица 2 

 

Модуль I.  Духовно-богословская мысль в раннесредневековом и средневековом 

Дагестане. 

Раздел I.  Введение 

Тема 1.Актуальность изучения духовного наследия дагестанских богословов. Основ-

ные исторические источники биографий ученых-богословов Дагестана и их характери-

стика.   

Тема 2. Влияние арабо-мусульманской культуры на духовную жизнь народов Дагеста-

на    

Раздел II.  Система образования и воспитания в раннесредневековом и 

средневековом Дагестане 

Тема 3. Краткая история распространения исламской культуры и образования среди 

народов Дагестана.  

Тема 4. Первые образовательные учреждения и преподаватели в Дагестане.   

Тема 5.  Роль суфизма в исламизации и просвещении средневекового Дагестана. 

Раздел III. Биография и духовное наследие некоторых известных ученых-
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богословов данного периода.  

Тема 6. Абу Муса Абу-ль-Фарадж ад-Дарбанди и его книга «Райхан аль-Хакаик ва бу-

стану ад-Дакаик» (Базилик истин и сад тонкостей).  

Тема 7. Мухаммад Рафи и научная значимость его труда «Тарих Дагестан».  

Тема 8. Мухаммад Аваби Акташи и другие ученые-богословы средневекового Даге-

стана  

Модуль II.    Дагестанские ученые-богословы в новый и новейший периоды и их 

духовное наследие 

Раздел IV.   Традиционная система образования и воспитания народов Дагестана 

до Кавказской войны. Видные религиозные ученые этого периода. 

Тема 9.  История формирования и развития письменности народов Дагестана. Место и 

роль арабского языка в этом.    

Тема 10.  Классификация учебных заведений. Перечень и характеристика научных 

дисциплин, которые изучались в данных учебных заведениях. 

Тема 11.  Жизнь и творчество Мухаммада из Кудутли. 

Тема 12. Духовное наследие Давуда из Усиша, Мухаммада из Убра, Ибрахима Хаджи 

из Урада, Дамадана из Мегеба и др. 

Тема 13. Биография Абубакара из Аймаки и его духовное наследие. 

 

Раздел V. Наука и образование в Дагестане вовремя и после Кавказской войны.  

Тема 14. Система образования и воспитания в имамате Шамиля. 

Тема 15. Ученые-богословы Имамата. 

Тема 16. Роль имама Шамиля в укреплении и развитии исламского образования и 

науки. 

Тема 17. Исламское образование в Дагестане после падения имамата Шамиля. 

Тема 18. Дагестанские ученые-богословы в Османской империи и других мусульман-

ских странах XVII-XIXвв 

 

Раздел VI. Дагестанские суфийские шейхи XIX -го - нач. XX вв. и их вклад в ду-

ховное развитие дагестанских народов.  

Тема 19. Роль суфийских школ и их представителей в развитии и распространении му-

сульманского образования и воспитания в Дагестане в XIX -го - нач. XX вв. 

Тема 20. Мухаммад Яраги и Джамалудин Казикумухский – борцы за чистоту веры на 

Северном Кавказе. 

Тема 21. Духовное наследие Махмуда Афанди из Алмало и Сайфулла Кади Башларова 

Тема 22. Жизнь и творчество Хасан Афанди из Кахиба. 

Раздел VII. Духовная поэзия народов Дагестана.  

Тема 23. Духовная поэзия дагестанских поэтов и её роль в духовно-нравственном вос-

питании общества. 

Тема 24. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на религиозные 

темы и их роль в просвещении молодого поколения. 

Тема 25. Духовная поэзия Алигаджи из Инхо и Омарла Батырая. 

Тема 26. Духовная поэзия Сулеймана Стальского и Ирчи Казака. 

Раздел VIII. Ученые-богословы советского периода и их вклад в сохранении тра-

диций мусульманского богословия в Дагестане. 

Тема 27. Система подпольного духовного образования в советском Дагестане. 

Тема 28. Биография и творчество некоторых известных ученых-богословов советского 

периода как пример мужества и целеустремленности. 

Тема 29. Абдулхамид Афанди из Инхо и Саадухаджиясул Мухаммад Афанди из Батлу-

ха и их   вклад в сохранении религиозного образования при советской власти.   
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Раздел IX. Ученые-богословы постсоветского периода и их духовное наследие. 

Тема 30. Российское государство и мусульманские духовенство Дагестана 

Тема 31. Духовное наследие Саида-афанди.  

Тема 32. Духовное наследие Карамухаммад Хаджи Рамазанова 

 

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Раздел про-

граммы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции  

Лекции Практические 

занятия  

  

Самостоятельная 

работа 

Очно 

   

Очно  

  

  

   

Очно  

   

1 

Модуль 1.  

Духовно-

богослов-

ская мысль 

в раннесред-

невековом и 

средневеко-

вом Даге-

стане. 

6 

  

12 

  

6 

  

  

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

  

2 

Модуль 2. 

Дагестан-

ские ученые-

богословы в 

новый и но-

вейший пе-

риоды и их 

духовное 

наследие   

12 

  

24 

  

12 

  

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

 

 
 Итоговая 

аттестация 
Зачет в 4 семестре 

 Итого 
18 

  

 

36 

  

  

18 

  
 

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

програм-

мы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учеб

но-

ме-

то-

ди-

че-

ские 
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ма-

те-

риа-

лы 

Модуль 1.  Духовно-богословская мысль в раннесредневековом и средневековом 

Дагестане. 

 
 Раздел I.  

Введение 

Семинарское занятие 

№ 1.  Актуальность 

изучения духовного 

наследия дагестанских 

богословов. Основные 

исторические 

источники биографий 

ученых-богословов 

Дагестана и их 

характеристика.  

1. Предмет, цели и задачи курса.  

2. Актуальность изучения духовно-

го наследия дагестанских богосло-

вов.  

3. Основные исторические источни-

ки биографий дагестанских ученых-

богословов.  

4. «Нузхат-уль-Азхан» Назира Дур-

гели и «Табакат» Шуайба аль-

Багини как наиболее важные труды 

в исследовании духовного наследия 

дагестанских ученых.  

5. Дагестанские ученые-богословы 

в трудах зарубежных авторов. 

6. Личная и деловая переписка и ее 

роль в изучении духовного и науч-

ного наследия ученых-богословов 

Дагестана.  

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

[Эле

ктро

нн 

ый 

ре-

сурс] Семинарское занятие 

№ 2.  Влияние арабо-

мусульманской культу-

ры на духовную жизнь 

народов Дагестана    

  

1.  Место и роль ислама и 

мусульманского духовенства в 

развитии арабо-дагестанских 

культурных связей. 

2. Проблема взаимодействия и пре-

емственности культур мусульман-

ских народов и Дагестана.  

3. Влияние арабо-мусульманской 

культуры на духовную жизнь наро-

дов Дагестана 

4. Проблема взаимодействия и пре-

емственности культур мусульман-

ских народов и Дагестана.  

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

Раздел II.  

Система 

образова-

ния и вос-

питания в 

ранне-

средневе-

ковом и 

Семинарское занятие 

№ 3. Краткая история 

распространения ис-

ламской культуры и 

образования среди 

народов Дагестана.  

1. Первые арабские завоевания в 

Дагестане. 

2. Деятельность Арабского Халифа-

та на территории Дагестана в соци-

ально-экономическом, военно-

политическом, религиозно-

общественном отношении. 

3. Сподвижники пророка Мухамма-
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средневе-

ковом Да-

гестане 

да в Дагестане. 

4. Сложность исламизации населе-

ния Дагестана, затянувшаяся на 

столетия. 

5. Становление Южного Дагестана 

центром распространения ислама на 

всей остальной территории Даге-

стана.  

6. Прогрессивные последствия 

арабских завоеваний. 

7. Роль тюрков-сельджуков в исла-

мизации Дагестана. 

8. Ненасильственные методы исла-

мизации дагестанских народов. 

Миссионерство арабских и местных 

проповедников.  

9. Укрепление позиций ислама в 

Дагестане. Принятие ислама ка-

зикумухцами, аварскими и даргин-

скими обществами.  

 Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

Семинарское занятие 

№ 4.  Первые образова-

тельные учреждения и 

преподаватели в Даге-

стане.  

1. Система образования в ранне-

средневековом и средневековом Да-

гестане.  

2. Мечети и Мадраса как центры 

распространения мусульманской 

науки в средневековом Дагестане. 

3. Первые образовательные учре-

ждения в Дагестане.  

4. Первые преподаватели и просве-

тители в Дагестане.  

5. Цахур – колыбель исламского об-

разования в Дагестане 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 5.  Роль суфизма в 

исламизации и просве-

щении средневекового 

Дагестана. 

1. Первые суфийские школы на тер-

ритории Дагестана. 

2. Суфизм в Дагестане в XI - первой 

половине XIII в. 

3. Крепкие позиции суфизма в ран-

несредневековом и средневековом 

Дагестане. 

4. Ученики Имама аль-Газали в Да-

гестане. 

5. Выдающийся вклад суфийских 

мыслителей в развитие средневеко-

вой мусульманской мысли в Даге-

стане. 

Самостоятельная работа: Изуче-
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ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

 Раздел III. 

Биогра-

фия и ду-

ховное 

наследие 

некоторых 

известных 

ученых-

богосло-

вов данно-

го перио-

да. 

 Семинарское занятие 

№ 6.  Абу Муса Абу-

ль-Фарадж ад-

Дарбанди и его книга 

«Райхан аль-Хакаик ва 

бустану ад-Дакаик» 

(Базилик истин и сад 

тонкостей). 

1.  Жизнь и творчество Абу Муса 

Абу-ль-Фарадж ад-Дарбанди. 

2.   ад-Дарбанди  - крупный му-

сульманский теолог-ашарит и су-

фий. 

3. Учеба в Багдаде. 

4. Исторический труд ад-Дарбанди 

«Райхан аль-хакаик ва бустан ад-

дакаик» («Базилик истин и сад тон-

костей). 

1. Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

[Эле

ктро

нны

й 

ре-

сурс] 

Семинарское занятие 

№ 7. Мухаммад Рафи и 

научная значимость его 

труда «Тарих Даге-

стан».   

 

1.  Жизнь и творчество Мухаммада 

Рафи. 

2. Духовное наследие Мухаммада 

Рафи. 

3. Труд Мухаммада Рафи «Тарих 

Дагестан» - важный источник исто-

рии средневекового Дагестана. 

4. Научная значимость труда «Та-

рих Дагестан».   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 8. Мухаммад Аваби 

Акташи и другие уче-

ные-богословы средне-

векового Дагестана. 

1. Жизнь и творчество Мухаммада 

Аваби Акташи. 

2. Характеристика известного ис-

торического труда Мухаммада Ава-

би Акташи «Дербент Наме» и его 

научная значимость. 

3. Маммус ад-Дарбанди аль-Лакзи 

- хадисовед и историк, один из вли-

ятельнейших шейхов Дербента.  

  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

 

Модуль 2.    Дагестанские ученые-богословы в новый и новейший периоды и их ду-

ховное наследие 

  

 

 

 

 

 

Семинарское занятие 

№ 9. История форми-

рования и развития 

письменности народов 

Дагестана. Место и 

роль арабского языка в 

1. История формирования и разви-

тия письменности народов Дагеста-

на.  

2. Арабоязычная письменность и ее 

вклад в развитие науки и культуры 

дагестанских народов.  

 

 

 

[Эле

ктро

нны
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Раздел IV.   

Традици-

онная си-

стема об-

разования 

и воспи-

тания 

народов 

Дагестана 

до Кавказ-

ской вой-

ны. Вид-

ные рели-

гиозные 

ученые 

этого пе-

риода.  

этом.  3. Арабская рукописная книга в 

Дагестане. 

4. Арабский язык – как язык бого-

служения, науки, литературы, дело-

производства, частной и официаль-

ной переписки в Дагестане. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

й 

ре-

сурс] 

Семинарское занятие 

№ 10.  Классификация 

учебных заведений. 

Перечень и характери-

стика научных дисци-

плин, которые изуча-

лись в данных учебных 

заведениях. 

  

1. Новая эра дагестанского духовно-

го образования. 

2. Преемственность исламского об-

разования в Дагестане.  

3. Классификация учебных заведе-

ний Дагестана. Мектебы и медресе. 

4. Науки, которые были распро-

странены и широко изучались в Да-

гестане.  

5. Кудутл, Сугратль, Чох, Мегеб, 

Кумух и другие центры мусульман-

ского образования в Дагестане. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

Семинарское занятие 

№ 11.  Жизнь и творче-

ство Мухаммада из 

Кудутли. 

  

1. Биография Мухаммада из 

Кудутля. 

2. Молодые годы и учеба. 

3. Духовное наследие Мухаммада 

из Кудутля. 

4. Преподавательская деятельность 

Мухаммада из Кудутля. 

5. Общественно-политические 

взгляды Мухаммада из Кудутля. 

6. Переселение в Шам и последние 

годы жизни.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

 

Семинарское занятие 

№ 12. Духовное насле-

дие Давуда из Усиша, 

Мухаммада из Убра, 

Ибрахима Хаджи из 

Урада, Дамадана из 

Мегеба и др. 

   

1. Жизнь и творчество Давуда из 

Усиша. 

2. Научные и религиозные труды 

Давуда из Усиша. 

3. Духовное наследие Мухаммада 

из Убра. 

4. Ибрахима Хаджи из Урада. 

Жизнь и творчество великого уче-

ного. 

5.  Дамадана из Мегеба ученик 

Мухаммада из Кудутля. 

6. Духовное наследие Дамадана из 

Мегеба. 
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Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

 

 Семинарское занятие 

№ 13. Биография Абу-

бакара из Аймаки и его 

духовное наследие. 

   

1. Биография Абубакара из Аймаки. 

2. Сочинения Абубакара аль-

Аймакии их научная значимость.  

3. Участие Абубакара аль-Аймакии 

в борьбе дагестансцев против Надир 

Шаха. 

4. Духовное наследие Абубакара из 

Аймаки 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

  

 

 

 

 

 

Раздел V. 

Наука и 

образова-

ние в Да-

гестане 

вовремя и 

после 

Кавказ-

ской вой-

ны. 

Семинарское занятие 

№ 14. Система образо-

вания и воспитания в 

имамате Шамиля. 

1.  Суфизм как фактор сохранения и 

развития исламского образования в 

имамате.  

2. Система образования и воспита-

ния в имамате Шамиля. 

3. Влияние ученых-богословов на 

становление и развитие государ-

ственной системы образования и 

воспитания в имамате. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

Семинарское занятие 

№ 15. Ученые-

богословы Имамата. 

1. Ученые-богословы Имамата.  

2. Загалав из Хварши – советник 

имама Шамиля.  

3. Секретарь имама Мухаммад Та-

хир аль-Карахи и его научное 

наследие.  

4. Духовное Наследие Курбанали из 

Ашильта и Насрулла аль-Кабири 

аль-Курали.  

5. Галбац из Карата, Мамма Дибир 

ар-Рочи. Абдурахман Хаджи ас-

Сугури. Инкачил Дибир Генечут-

линский и другие ученые богословы 

Имамата. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 16. Роль имама Ша-

миля в укреплении и 

развитии исламского 

образования и науки. 

1. Просветительская деятельность 

Имама Шамиля в том числе и в раз-

витии системы образования, и в 

улучшении качества образования. 

2. Личность имама Шамиля и его 

влияние на становление системы 
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образования и воспитания горской 

молодежи. 

3. Физическая подготовка горцев в 

Имамате и роль Имама Шамиля в 

этом. 

4. Отношение Шамиля к ученым и 

мутаалимам на примере конкретных 

исторических примеров.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 17. Исламское обра-

зование в Дагестане 

после падения имамата 

Шамиля. 

 

1. Развитие системы образования и 

воспитания в Дагестане после паде-

ния имамата Шамиля. 

2. Сугратль, Кумух и другие центры 

мусульманского образования в Да-

гестане. 

3. Ученые-богословы данного пери-

ода и их духовное наследие. 

4. Отношение царской администра-

ции к мусульманскому образова-

нию. Открытие светских образова-

тельных учреждений в Дагестане. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 18. Дагестанские 

ученые-богословы в 

Османской империи и 

других мусульманских 

странах XVII-XIXвв. 

 

1. Эмиграция дагестанцев в страны 

мусульманского мира. Причины и 

последствия. 

2. Дагестанская диаспора в Осман-

ской империи и ее вклад обще-

ственно-политическую мысль стра-

ны проживания. 

3. Дагестанские ученые-богословы, 

которые жили и творили за рубе-

жом. 

4. Жизнь и творчествоАли Афанди 

Дагестани. 

5. Умар Зияудин Дагестани и его 

вклад в культуру и науку Осман-

ской империи.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 
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Раздел VI. 

Дагестан-

ские су-

фийские 

шейхи 

XIX -го - 

нач. XX 

вв. и их 

вклад в 

духовное 

развитие 

дагестан-

ских наро-

дов. 

Семинарское занятие 

№ 19. Роль суфийских 

школ и их представите-

лей в развитии и рас-

пространении мусуль-

манского образования и 

воспитания в Дагестане 

в XIX -го - нач. XX вв. 

1. Роль суфийских школ и их пред-

ставителей в развитии и распро-

странении мусульманского образо-

вания и воспитания в Дагестане. 

2. Суфийские братства, распростра-

ненные на территории Дагестана в 

разные времена. 

3. Анализ и характеристика просве-

тительской и научной деятельности 

различных суфийских братств. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

Семинарское занятие 

№ 20. Мухаммад Яраги 

и Джамалудин Казику-

мухский – борцы за чи-

стоту веры на Север-

ном Кавказе. 

1. Общественная, религиозная, вос-

питательная и просветительская де-

ятельность Мухаммада аль-Яраги и 

его преемника и ученика Джама-

луддинаКазикумухского.  

2. Сочинение «Адаб аль-марзия» и 

его воспитательная роль в жизни 

народов Дагестана. 

3. Духовное наследие Джамалуд-

дина Казикумухского и Мухаммада 

аль-Яраги.  

4. Известные богословы, получив-

шие образование в медресе Мухам-

мада аль-Яраги.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 21. Духовное насле-

дие Махмуда Афанди 

из Алмало и Сайфулла 

Кади Башларова 

 

1. Жизнь и творчество Махмуда 

Афанди из Алмало. 

2. Духовное наследие Махмуда 

Афанди из Алмало.  

3. Сайфулла Кади Башларов – врач 

и просветитель.  

4. Неоценимый вклад Сайфулы Ка-

ди в образовании и просвещении 

дагестанских народов.  

5. Миротворческая миссия Сайфулы 

Кади и Хасана Афанди в Дагестане 

в революционный период. 

6. Сочинения Сайфула-кади в обла-

сти медицины.  

7.Сочинения Сайфула-кади в обла-

сти суфизма 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 22. Жизнь и творче-

1.Биография великого ученого Ха-

сан-афанди. 
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ство Хасан Афанди из 

Кахиба. 

2. Духовное наследие Хасан-

афанди.  

3. Сочинения Хасана-афанди в про-

свещении народа в области суфизма 

и опасности радикализма – «Бурудж 

аль-мушаййада».  

4. Сочинения о псевдосуфиях и их 

опасности для мусульман.  

 5. Сочинения по суфийской этике 

на арабском языке и на аджаме: 

«Хуласат аль-адаб», «Танбих ас-

саликин» и их роль в воспитании 

нравственности у мусульман. 

 6 миротворческая миссия Хасана 

Афанди в годы гражданской войны. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VII. 

Духовная 

поэзия 

народов 

Дагестана. 

Семинарское занятие 

№ 23. Духовная поэзия 

дагестанских поэтов и 

её роль в духовно-

нравственном воспита-

нии общества. 

1. Значение народной поэзии в вос-

питании молодого поколения гор-

цев.  

2. Роль сочинений дагестанских пи-

сателей и поэтов в духовно-

нравственном воспитании дагестан-

цев.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

Семинарское занятие 

№ 24. Сочинения даге-

станских богословов на 

национальных языках 

на религиозные темы и 

их роль в просвещении 

молодого поколения. 

1. Сочинения дагестанских бого-

словов на аджаме в области веро-

убеждения (акыды) и их роль в ре-

лигиозном просвещении простолю-

дина.  

2. Сочинения дагестанских бого-

словов на аджаме в области ислам-

ской юриспруденции и их роль в 

повышении культурного уровня 

простого мусульманина. 

3. Сочинения дагестанских бого-

словов по основам ислама на аджа-

ме и их роль в воспитании образо-

ванного мусульманина. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 25. Духовная поэзия 

Алигаджи из Инхо и 

Омарла Батырая. 

1. Жизнь и творчество Алигаджи из 

Инхо. 

2. Жизнь и творчество Омарла Ба-

тырая. 

3. Религиозно-просветительские и 

сатирические стихотворные сочи-

нения Али-гаджи из инхо.  
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4. Мудрые высказывания Али-

гаджи. 

5. Духовная поэзия Омарла Баты-

рая. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 26. Духовная поэзия 

Сулеймана Стальского 

и Ирчи Казака. 

   

1. Жизнь и творчество Сулеймана 

Стальского. 

2. Жизнь и творчество Ирчи Казака. 

3. Религиозно-просветительские и 

сатирические стихотворные сочи-

нения Сулеймана Стальского и Ир-

чи Казака. 

4. Вклад Сулеймана Стальского и 

Ирчи Казака в дагестанскую поэ-

зию. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 Раздел 

VIII. Уче-

ные-

богословы 

советского 

периода и 

их вклад в 

сохране-

нии тра-

диций му-

сульман-

ского бо-

гословия в 

Дагестане. 

Семинарское занятие 

№ 27. Система под-

польного духовного 

образования в совет-

ском Дагестане. 

1. Репрессии и гонения на религи-

озных деятелей.  

2. Система подпольного духовного 

образования в советском Дагестане. 

3.  «Подвальные медресе».    

5. Состояние религиозного образо-

вания и религиозной просвещенно-

сти людей в разных областях совет-

ского Дагестана. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

Семинарское занятие 

№ 28. Биография и 

творчество некоторых 

известных ученых-

богословов советского 

периода как пример 

мужества и целе-

устремленности. 

 

1. Выдающиеся Ученые-богословы 

советского периода. 

2. Шариатское делопроизводство в 

советском Дагестане и степень его 

распространенности. 

3. Духовное наследие Мухаммада 

из Асаба, Хумайда Афанди и дру-

гих суфийских шейхов советского 

периода и их вклад в сохранении 

мусульманского образования на 

территории Дагестана.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 29. Абдулхамид 

Афанди из Инхо и Саа-

духаджиясул Мухам-

1. Жизнь и творчество Абдулхамид 

Афанди из Инхо 

2. Биография Саадухаджиясул Му-

хаммад Афанди из Батлуха. 
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мад Афанди из Батлуха 

и их   вклад в сохране-

нии религиозного обра-

зования при советской 

власти.   

 

3. Вклад Абдулхамида Афанди из 

Инхо и Саадухаджиясул Мухамма-

да Афанди из Батлуха в сохранении 

религиозного образования при со-

ветской власти.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IX. 

Ученые-

богословы 

постсовет-

ского пе-

риода и их 

духовное 

наследие. 

Семинарское занятие 

№ 30. Российское госу-

дарство и мусульман-

ские духовенство Даге-

стана 

1. Новый период истории мусуль-

манского богословия в Дагестане. 

2. Российское государство и му-

сульманские мыслители современ-

ности: пути взаимоотношений и 

вектор дальнейшего сотрудничеств. 

3. Современное отечественное му-

сульманское богословие как фактор 

духовной безопасности России.  

4. Роль духовного наследия в ин-

формационном поле российских и 

мировых СМИ. 

5. Возрождение традиционного ду-

ховного наследия российских му-

сульман: проблемы сохранения му-

сульманской идентичности в усло-

виях мировой глобализации. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

[Эле

ктро

нны

й 

ре-

сурс] 

Семинарское занятие 

№ 31.  Духовное насле-

дие Саида-афанди.  

 

 

1. Жизнь и творчество Саида-

афанди Чиркеевского. 

2. Духовное наследие Саида-

афанди.  

3. Стихотворные сочинения Саида-

афанди и его духовно-

просветительская и воспитательная 

роль.  

4. Сочинение «Сокровищница бла-

годатных знаний» и его значимость 

в религиозном просвещении му-

сульман России.    

5. Сочинение «Пробуждение внять 

призыву Корана» и его роль рели-

гиозном просвещении мусульман. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

Семинарское занятие 

№ 32.  Духовное насле-

дие Карамухаммад 

Хаджи Рамазанова 

  

1. Биография Курамухаммада-

хаджи Рамазанова.   

2. Творческое наследие Кураму-

хаммада-хаджи Рамазанова. 

3.   Сочинения К. Рамазанова «За-

 

[Эле

ктро

нны

й 
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блуждения вахабитов в вопросах 

шариата», «Комментарии к перево-

дам Корана», «Истина суфизма» и 

их роль в противодействии экстре-

мизму в дагестанском обществе.  

4. Сочинения К. Рамазанова об ос-

новах религии «Иман, ислам, их-

сан», «Пост - 4 столп ислама», 

«Хадж – пятый столп ислама» и др. 

и их духовно-просветительская 

роль. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

ре-

сурс] 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 1. Расскажите о ценности знаний в религии, Коран и хадисы о ценности и важно-

сти знаний в жизни мусульман. 

2. Разновидности знаний. Приобретение знаний как обязанность каждого человека, 

комментарии к хадисам.  

3. Учёные как наследники Пророка в его просветительской и воспитательной мис-

сии. Благочестивые учёные и их достоинство в свете Корана и Сунны.  

4. Какова роль духовного наследия дагестанских учёных для мусульманского мир?  

5. Расскажите коротко об укреплении ислама на территории Дагестана в 18-19 веке. 

Как развивалась системы образования в Дагестане в 18-19 и на чале 20 века? 

6. Краткие биографические данные известных религиозных учёных Дагестана в 17-

18 веках и их духовное наследие. 

7. Духовное наследие Абубакара аль-Аймаки и роль его сочинений в просвещении 

народов Дагестана. 

8. Мусалав из Кудутля – мусульманский богослов мирового уровня и его работы в 

разных отраслях религиозной науки. 

9. Духовное наследие Муслима аль-Уради и его роль для богословской школы Да-

гестана. 

10. Религиозные учебные  заведения Дагестана в 19 веке. Просветительская дея-

тельность Имама Шамиля.  

11. Духовное наследие Мухаммада аль-Яраги и Джамалуддина Казикумухского.  

12. Духовная поэзия дагестанских поэтов 18-19 в и её роль в духовно-нравственном 

воспитании общества.  

13. Творчество Алигаджи из Инхо и его духовно-воспитательная роль.  

14. Духовное наследие Мухаммадтахира аль-Карахи и роль его сочинений для ре-

лигиозного просвещения. 

15. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на религиозные 

темы и их роль в просвещении народа и воспитании высоконравственной личности. 

16. Шуайб-афанди аль-Багини и его сочинение «Табакат аль-накшбандия». 
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17. Сочинение Шуайба-афанди аль-Багини «Калаид ал-джавахир» и его воспита-

тельная роль.  

18.  Духовное наследие Хасан аль-Кадари и его сочинения. 

19. Сайфуллах-кади как просветитель и духовный наставник и его духовное насле-

дие. 

20. Сочинения Сайфуллаха-кади «Канз аль-маариф» и «Мавакиф ас-садат». 

21.  Хасан-афанди как обновитель религии и тариката в 20 веке и роль его сочине-

ний. 

22. Сочинение Хасан-афанди «Талхис аль-маариф», «Сифр аль-асна» и их роль в 

понимании сути тариката. 

23. Сочинения о суфийской этике Хасана-афанди на арабском и аджаме. 

24. Сочинения Хасана-афанди «Танбих ас-саликин» о вреде лжесуфизма.  

25. Сочинения Хасана-афанди «Бурудж аль-мушаййада» и его роль в противодей-

ствии радикализму в Исламе. 

26. Письма Хасана-афанди и их роль в воспитании человека и сохранения стабиль-

ности в обществе. 

27. Духовное наследие Мухаммад Асали и роль его сочинений в духовно-

нравственном воспитании и противодействии экстремизму, в том числе в борьбе против 

вахабистской идеологии. 

28.Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский период и их 

значение в духовно-нравственном воспитании. 

29.Сочинения Гамзата Цадаса и Расула Гамзатова и др. по-этов и писателей Совет-

ского периода и их роль в повышении культуры дагестанского народа. 

30.Духовное наследие Саида-афанди и Курамухаммада-хаджи Рамазанова и их 

роль в воспитании толерантности и в противодействии экстремизму. 

31. Российское государство и мусульманские мыслители современности: пути вза-

имоотношений и вектор дальнейшего сотрудничеств. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Актуальность изучения духовного наследия дагестанских ученых-богословов в контексте 

современных проблем воспитания в дагестанском обществе. 

2. Анализ и оценка «Нузхат-уль-Азхан» Назира Дургели и «Табакат» Шуайба аль-Багини как 

наиболее обобщенных и важных исторических трудов в исследовании жизни и творчества 

дагестанских ученых-богословов. 

3. Дагестанские ученые-богословы в трудах зарубежных авторов. 

4. Влияние арабо-мусульманской культуры на духовную жизнь народов Дагестана. 

5. Система образования в раннесредневековом и средневековом Дагестане. 

6. Первые образовательные учреждения в Дагестане и их характеристика. 

7. Абу Муса Абу-ль-Фарадж ад-Дарбанди и его книга «Райхан аль-Хакаик ва бустану ад-

Дакаик» (Базилик истин и сад тонкостей). 

8. Мухаммад Рафи и научная значимость его труда «Тарих Дагестан». 

9. Роль суфизма в исламизации и просвещении средневекового Дагестана. 

10. Традиционная система образования и воспитания народов Дагестана в XVII-нач.XIXвв. 

11. Преемственность исламского образования в Дагестане. 

12. Науки, которые были распространены и широко изучались в Дагестане в XVII-XIXвв. 

13. Жизнь и творчество Мухаммада из Кудутли. 

14. Духовное наследие Давуда из Усиша. 

15. Жизнь и творчество Мухаммада из Убра и Махада из Чоха. 

16. Жизнь и творчество Ибрахима Хаджи из Урада. 

17. Биография и духовное наследие Дамадана из Мегеба. 

18. Биография Абубакара из Аймаки и его духовное наследие. 
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19. Дагестанские ученые-богословы в Османской империи и других мусульманских странах в 

XVII-XIXвв. 

20. Жизнь и творчество Али Афанди Дагистани. 

21. Абдулхамид Ширвани Дагистани и научная значимость его трудов для Шафиитской 

богословско-правовой школы.  

22. Система образования и воспитания в имамате Шамиля. 

23. Суфизм как фактор сохранения и развития исламского образования в имамате Шамиля. 

24. Личность имама Шамиля и его влияние на становление системы образования и воспита-

ния горской молодежи. 

25. Наиболее известные ученые-богословы Имамата и их краткая биография. 

26. Загалав из Хварши – советник имама Шамиля. 

27. Секретарь имама Мухаммад Тахир аль-Карахи и его труд «Блеск горских сабель в некото-

рых шамилевских битвах» как одна из основных и наиболее объективных источников о 

Кавказской войне»   

28. Развитие системы образования и воспитания в Дагестане после падения имамата Шамиля. 

29. Роль суфийских школ и их представителей в развитии и распространении мусульманского 

образования и воспитания в Дагестане в XIX-нач.XXвв. 

30. Мухаммад Яраги и Джамалудин Казикумухский – борцы за чистоту веры на Северном 

Кавказе. 

31. Жизнь и творчество Абдурахмана Хаджи Сугури. 

32. Жизнь и творчество Абдурахмана Хаджи Сугури. 

33. Духовное наследие Махмуда Афанди из Алмало.  

34. Сайфулла Кади Башларов – врач и просветитель.   

35. Миротворческая миссия Сайфулы Кади и Хасана Афанди в Дагестане в революционный 

период.   

36. Хасан Афанди и его духовное наследие. 

37. Духовная поэзия народов Дагестана. 

38. История формирования и развития письменности народов Дагестана. Арабоязычная 

письменность и ее вклад в развитие науки и культуры дагестанских народов. 

39. История арабской рукописной книги в Дагестане. 

40. История книгопечатания и распространения печатной книги в Дагестане. 

41. Магомед-Мирза Мавраев – первопечатник и просветитель Дагестана. 

42. Некоторые наиболее выдающиеся ученые-богословы советского периода и их духовное 

наследие как пример мужества и целеустремленности. 

43. Система подпольного духовного образования в советском Дагестане.  

44. Абдулхамид Афанди из Инхо и Саадухаджиясул Мухаммад Афанди из Батлуха и их вклад 

в сохранении духовного наследия дагестанских богословов. 

45. Ученые-богословы и писатели дагестанского зарубежья XX века. 

46. Современное отечественное мусульманское богословие как фактор духовной безопасно-

сти России. 

47. Роль духовного наследия ученых-богословов в информационном поле дагестанских и 

российских СМИ. 

48. Духовное наследие Карамухаммад Хаджи Рамазанов и его роль в духовно-

нравствественном воспитании подрастающего поколения. 

49. Духовное наследие шейха Саида Афанди и его вклад в сохранение мира и стабильности в 

регионе. 

50. Возрождение традиционного духовного наследия российских мусульман: проблемы 

сохранения мусульманской идентичности в условиях мировой глобализации. 
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5.4.4 Тематика рефератов 

1. Знания как основа мусульманской религии. Ценность знаний в свете Корана и 

Сунны. 

2. История формирования и развития письменности народов Дагестана. Место и 

роль арабского языка в этом. 

4. Роль духовного наследия дагестанских учёных для мусульманского мира.  

5. Укрепление ислама в Дагестане в   XVII-нач. XIX вв. веке и развитие системы 

образования.  

6. Известные религиозные учёные Дагестана в XVII-нач. XVIII вв веках и их ду-

ховное наследие. 

7. Духовное наследие Абубакара аль-Аймаки и роль его сочинений в просвещении 

нардов Дагестана. 

8. Мусалав из Кудутля – мусульманский богослов мирового уровня и его работы в 

разных отраслях религиозной науки. 

9. Духовное наследие Муслима аль-Уради и его роль для богословской школы Да-

гестана. 

10. Религиозные учебные заведения Дагестана в XIX веке. Просветительская дея-

тельность Имама Шамиля.  

11. Духовное наследие Мухаммада аль-Яраги и Джамалуддина Казикумухского.  

12. Духовная поэзия дагестанских поэтов 18-19 в и её роль в духовно-нравственном 

воспитании общества.  

13. Творчество Алигаджи из Инхо и его духовно-воспитательная роль.  

14. Духовное наследие Мухаммадтахира аль-Карахи и роль его сочинений для ре-

лигиозного просвещения. 

15. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на религиозные 

темы и их роль в просвещении народа и воспитании высоконравственной личности. 

16. Шуайб-афанди аль-Багини и его сочинение «Табакат аль-накшбандия». 

17. Сочинение Шуайба-афанди аль-Багини «Калаид ал-джавахир» и его воспита-

тельная роль.  

18. Абдулатиф и Нажмудин Гоцинский и их сочинения. Духовное наследие Хасан 

аль-Кадари и его сочинения. 

19. Сайфуллах-кади как просветитель и духовный наставник и его духовное насле-

дие. 

20. Сочинения Сайфуллаха-кади «Канз аль-маариф» и «Мавакиф ас-садат». 

21.  Хасан-афанди как обновитель религии и тариката в 20 веке и роль его сочине-

ний. 

22. Сочинение Хасан-афанди «Талхис аль-маариф» и его роль в понимании сути 

тариката. 

23. Сочинения о суфийской этике Хасана-афанди на арабском и аджаме. 

24. Сочинения Хасана-афанди «Танбих ас-саликин» о вреде лжесуфизма.  

25. Сочинения Хасана-афанди «Бурудж аль-мушаййада» и его роль в противодей-

ствии радикализму в Исламе. 

26. Письма Хасана-афанди и их роль в воспитании человека и сохранения стабиль-

ности в обществе. 

27. Духовное наследие Мухаммад Асали и роль его сочинений в духовно-

нравственном воспитании и противодействии экстремизму, в том числе в борьбе против 

вахабистской идеологии. 

28. Духовное наследие Саида-афанди и Курамухаммада-хаджи Рамазанова и их 

роль в воспитании толерантности и в противодействии экстремизму. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-

го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-

пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-

лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-

ной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 

Программа разработана для студентов вузов с углубленным изучением истории и 

культуры ислама. В рамках данной дисциплины рассматриваются история появления и 

развития ислама на территории России. Она может быть использована в светской учебной 

системе с различным в конфессиональном   плане контингентом   учащихся.   Программа 

предусматривает сочетание информационной составляющей с задачей формирования гу-

манистических ценностей, толерантности у студентов.  

Приобретенные, в ходе изучения курса, знания послужат созданию правильного 

представления о том, каким образом формировались различные нашей страны в ходе ис-

торического процесса, об особенностях разных цивилизаций месте и роли этих государств 

в мире на современном этапе.  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
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рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  

Зачет проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Шу’айб б. Идрис ал-Багини. Табакат ал-хваджакан ан-накшбандийа ва садат ма-шайих ал-

халидийа ал-махмудийа. – Махачкала: «Дар ар-Рисала», 2014. 

2. Абдуллаев М.А. Мыслители Дагестана (досоветский период). – Махачкала: Издательский 

дом «Эпоха», 2007. – 768 с. 

3. Омаров М. Богословы Дагестана. Книга первая. – Махачкала, 2014. – 218 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алкадари Гасан-Эфенди. Асари-Дагестан. – Махачкала: Издательство «Лотос», 2014. – 

240 с. 

2. Ислам на Кавказе: учебное пособие / авт.-сост. К.В. Корольков; СевероКавказский феде-

ральный университет. – Ставрополь: СевероКавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2015. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457980  – Библиогр. в кн. – Текст: элек-

тронный. 

3. Гаджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р. История Дагестана с древнейших времен / 

Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН. – Ма-

хачкала: ДНЦ РАН, 1996. – 450 с. 

4. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 2.— Махачкала: Нуруль иршад, 2010.— 

336 c.  

5. Ислам и советское государство (1917–1936). Сборник документов / сост. Д.Ю. Арапов; 

ред. В.О. Бобровников. – Москва: Марджани, 2010. – Вып. 2. – 207 с. – (Ислам в России и 

Евразии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86645 – ISBN 978-5-903715-28-2. – 

Текст: электронный. 

6. Ислам и советское государство (1944-1990): сборник документов / сост. Д.Ю. Арапов; ред. 

В.О. Бобровников. – Москва: Марджани, 2011. – Вып. 3. – 527 с. – (Ислам в России и 

Евразии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86646 – ISBN 978-5-903715-40-4. – 

Текст: электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86645
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86646
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Интернет-ресурсы:  

1. http://islamdag.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специ-

ально оборудованную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских 

занятий по потокам студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проек-

тор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft-

OfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

http://islamdag.ru/
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 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
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 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: Целью изучения данной дисциплины является ознакомление 

студентов с историей и методологией Исламской философии, которые расширяют обще-

культурную подготовку; с современными проблемами Исламской философии; с теорети-

ческими основами важнейших концепций исламской философии, с современным состоя-

нием Исламской философии. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Для решения вышеупомянутых целей освоения учебной дисциплины «Исламская 

философия» ставятся следующие задачи: 

- овладеть теоретическими и тематическими знаниями вИсламской философии и 

религиоведения; 

- исследовать сущностные характеристики религии; 

- анализировать онто-гносеологические основания религиозного опыта и знания. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина Б1.Б.6.2 «Исламская философия» относится к базовой части  учебного 

плана магистратуры,направления подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций исламского вероисповедания», предметом изучения 

которой являются основные моменты проблем в области философии религии. Данная 

дисциплина изучается на первом семестре. 

 

3. ВИДЫУЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно 

Общая трудоемкость (час.) 108 

Контактная работа (всего) 68 

Лекций  18 

Практических занятий  50 

Самостоятельная работа  40 

Итоговая аттестация  Экзамен 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

Выпускник должен обладать следующимиобщекультурными компетенциями (УК):  

– способностью использовать методики преподавания предметов и дисциплин из числа 

исламских наук нравственности(УК-4); 

– способностью использовать знания в области исламских наук для решения проблем в 

междисциплинарных областях (ОПК-1). 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоя-

тельной научно-исследовательской и научно-богословской деятельности в области ислам-

ских наук (ОПК-2) 

Выпускник   должен   обладать   следующими   профессиональными компетенциями (ПК):   

– способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных ре-

лигиозных проблем (ПК-2); 
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– способностью преподавать предметы и дисциплины в области исламских наук, истори-

ческих традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные 

им предметы и дисциплины (ПК-3); 

– способностью использовать методики преподавания предметов и дисциплин из числа 

исламских наук (ПК-4). 

- готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому спек-

тру религиозных вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по вопросам, свя-

занным с религиозной проблематикой, и руководству экспертно-консультативными груп-

пами (ПК-7) 

- способностью к организации и руководству работой координационных структур и осу-

ществлению представительско-посреднических функций в различных областях професси-

ональной деятельности магистра исламских наук (ПК-8) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

а) знать:   

- основные исторические этапы развития Исламской философии;  

- предметную область Исламской философии и современные дискуссии о предмете и ме-

тоде Исламской философии;  

- историю философского осмысления религии;  

- основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях Исламской фило-

софии;  

- современные концепции Исламской философии.  

б) уметь:  

- пользоваться категориями, понятиями, образами и методами современной Исламской 

философии;  

- понимать и анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые фило-

софские проблемы;  

- сотрудничать с коллегами, работать в коллективе;  

- пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах 

религиоведческого исследования;  

- самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области Исламской 

философии;  

- самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках 

проведения научных конференций, круглых столов, семинаров;  

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных коллективов. 

в) владеть: 

- категориально-понятийным аппаратом Исламской философии;  

- навыками реферирования и аннотирования научной литературы;  

- культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убеди-

тельно оформить результаты мыслительной деятельности;  

- навыками выступления перед аудиторией;  

- навыками осуществления управленческой деятельностью в малой группе.  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (108 часа). 

5.1 Содержание разделов программы 

Таблица 2 

 

МодульI.  

РазделI. Предмет Исламская философия  
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Тема 1. Специфика религиозного и философского знания.  

Предмет философии религии. Философия религии и религиозная философия в 

современном российском научном дискурсе. Различные подходы к вопросу о соотно-

шении философии религии и религиозной философии, существующих в современной 

отечественной научной литературе. 1. имплицитное отождествлении философии рели-

гии и религиозной философии. 2. религиозная философия, как форма философии рели-

гии. 3.обособление философии религии и религиозной философию как самодостаточ-

ных феноменов, где своеобразие религиозной философии видится в религиозном опы-

те и религиозном мировоззрении философа.  

. Методы и методология философии религии. 

 

РазделII. Основные направления Исламской философии XX века. 

Тема 2. Становление и развитие философии религии 

 Античная мысль о религии. Античная классификация религий. Идеи о рефор-

мировании религии.  

Патристика о религии. Сравнительный анализ монотеизма и политеизма.  

Знания о религии в трудах средневековых мусульманских мыслителей. Сравни-

тельное изучение религий Аль-Бируни. Концепция «трёх обманщиков» аль-Маарри. 

Аль-Фараби о природе религии. 

 Проблема соотношения философии и теологии. Теория Ибн Сины о двойствен-

ной истине. Европейская схоластика о соотношении веры и знания.  

Знания о религии в эпоху Возрождения. Идея Николая Кузанца об объединении 

религий.  

Учение Дж. Бруно об историзме религий. Натуралистический пантеизм Б. Спинозы. 

Отстаивание идей свободы мышления и критика религиозного фанатизма. Критика 

И.Кантом онтологического, космологического, физико-теологического доказательств 

бытия Бога. Выведение доказательства бытия Бога из морального закона. Вера стату-

арная и вера чистого разума. Г.Гегель об искусстве, религии, философии как формах 

абсолютного духа. Формы религиозного сознания. История религии в учении Г.Гегеля. 

Раздел III.  Методы и методология философии религии. 

Тема 3. Анализ подходов к происхождению религии 

Натуралистическая теория происхождения религии м. Мюллера.  Теория прамоно-

теизма Эндрю Лэнга и В.Шмидта.  

Анализ подходов к происхождению религии: эволюционный (Тейлор, Фрейзер, Спен-

сер, Робертсон–Смит), функциональный (Дюркгейм, Малиновский, Радклиф–Браун, 

Дюмезиль), структуралистский (Леви–Стросс), психоаналитический (З.Фрейд, К.Юнг), 

феноменологический (элиаде). 

МодульII. 

Раздел IV.Светская и конфессиональная философия религии 

Тема 4. Современные нетрадиционные религии. 

Предпосылки и условия возникновения современных нетрадиционных религиозных 

движений и культов, их основные идейные источники. Общая характеристика раз-

личных нетрадиционных религий. Признаки нетрадиционных религий. Нетрадици-

онные современные движения. Антикультовое движение и свобода совести. Про-

блема деструктивности нетрадиционных религий 

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Раздел про-

граммы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру-

емые ком-
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петенции  

Лекции Практические 

занятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 

Очно Очно  Очно   

1 

Модуль 

1.Предмет 

Исламская 

философия 

9 25 20 

УК -4 

ОПК-1  

ОПК-2 

ПК-2     

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-8 

 
Рубежный 

контроль 
   

 

2 

Основные 

направления 

философии 

религии XX 

века 

9 25 20 

УК -4 

ОПК-1   

ОПК-2 

ПК-2     

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-8 

 
Рубежный 

контроль 
    

 Итого 18 50 40  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

про-

граммы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учеб-

но-

мето-

диче-

ские 

мате-

риалы 

Модуль 1.  
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Предмет 

Ислам-

ская фи-

лософия 

Семинарское занятие  
1.Понятие и предмет фи-

лософии религии 

Проблема «начала» философии 

религии. Понятия «Бог», «чело-

век», «отношение» в философии 

религии. Вопросы откровения и 

религиозного опыта. Две тради-

ции в истории философии рели-

гии: метафизика субстанции и 

бытийно–историческая филосо-

фия религии.  

Культурная антропология в 

религии. Научная антропология. 

Философская антропология. 

Философско–религиозная 

антропология.Самостоятельная 

работа:Изучение материалов 

пособий по пройденной теме. 

[Элек-

тронн 

ый ре-

сурс] 

Семинарское занятие 2. 

Восточная философия 

религии 

 

Восточная философия религии. 

Духовно–телесное тождество 

человека с первопредком и 

природой.  Принцип мирного 

сосуществования царств.             

Принцип ненасилия.   

Пресечение  имен.      

Бесстрастие, молчание и 

обучение без слов.      Телесное 

личностное самоопределение 

совершенномудрого.          

Духовное личностное 

самоопределение 

совершенномудрого. Учение 

Конфуция.  

«Упанишады»  –  философские  

толкования  «Вед»,  

направленные  на  выявление 

сокровенного смысла священных 

текстов. Тождество Брахмана 

(Абсолюта, 

«первородногосущества») и 

Атмана (Высшего Эго). 

Мироздание брахманизма.. 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

Семинарское занятие 3 
Античная философия ре-

лигии 

1. Досократовская философия 

религии. Миф и начало античной 

философии религии. Теологиче-

ская направленность ранней гре-

ческой мысли. Архэ, как источ-

ник всего и область божествен-
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ного.  

2. Сократ. Бог как сверхличный, 

универсальный разум, премуд-

рый демиург. Присутствие все-

общего разума в человеческой 

душе в философском самопозна-

нии. «Даймонион» как посредник 

между Богом и смертными. Уче-

ние о Промысле. 

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

Основ-

ные 

направ-

ления 

филосо-

фии ре-

лигии 

XX века 

 

 Семинарское занятие 

4.Средневековая филосо-

фия религии 

1. Филон Александрийский и 

начало иудео–христианской фи-

лософии религии. Бескачествен-

ность, нетленность и неизмен-

ность Бога, соединенная с лич-

ностностью.  

2. Философия религии эпохи 

патристики. Раннее христианство 

и античная религиозность.   

3.   Проблема синтеза античной 

философии и христианской тео-

логии в александрийской школе. 

Климент Александрийский. Фи-

лософия, вера и гнозис. Филосо-

фия – служанка теологии, вера– 

основа мудрости, приводимая 

гнозисом к полноте. Знающая 

вера. Бог и Ло-

гос.Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

[Элек-

трон-

ный 

ресурс] 
Семинарское занятие 5. 

Фома Аквинский. Гар-

мония веры и разума. 

 

Концепция «естественного света 

разума». Sacra doctrina и theologia 

philosophica. Сотворенность как 

основа философского знания. Бог 

как самосущностное существо-

вание. Пять доказательств бытия 

Бога. 

Вера и разум в позднем средне-

вековье: Дунс Скотт – предмет 

метафизики – вопрос о бытии, 

Бог – предмет теологии, невоз-

можность совершенного понятия 

Бога. Уильям Оккам – непозна-

ваемость Бога самого по себе, 

критика доказательств бытия Бо-

га. 

Николай Кузанский. Ученое не-

знание как способ богопознания. 
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Бог как абсолютная бесконеч-

ность.  Понятия максимума и 

минимума. Бог и мир. 

Самостоятельная рабо-

та:Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

Семинарское занятие 6. 

Арабо - исламская фило-

софия религии 

Арабо - исламская философия ре-

лигии: понятие, история, специфи-

ка 

Основные школы и течения арабо - 

исламской философии.  

Аль-Кинди— «Философ арабов».  

Бог в учении Фараби и Ибн-Сины, 

так же как и у аль-Кинди, - функ-

ция «отдаленной причины». 

Проблема веры и разума в арабо - 

исламской мысли. Проблема веры 

и разума в учении Моисея Маймо-

нида и Аверроэса. Учение о пре-

восходстве разума над ве-

рой.Теория двойственной истины в 

теологии и философии арабских 

мыслителей. Политико-правовая 

доктрина Аль-Фараби, Ибн Рушда, 

Ибн-Хальдуна.  

Самостоятельная работа: Изу-

чение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

 

 

 

 Семинарское занятие 

7.Философия религии но-

вого времени 

4. Философия религии Р. 

Декарта. Теологическая пробле-

матика как одна из центральных 

тем Декарта. Сомнение и само-

очевидность в доказательстве 

бытия Бога. Доказательство из 

представлений о Боге. Доказа-

тельство из понятия Бога как со-

вершеннейшего существа. Бог 

как гарантия достоверного зна-

ния – «Бог – не обманщик». 

Смысл слов Декарта: «Бог не 

предшествует мне во време-

ни».Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме.  

[Элек-

трон-

ный 

ресурс] 

  Семинарское занятие 

8.Концепция религии в 

немецкой и русской  фи-

лософии 

Немецкий идеализм. Философия 

религии И. Канта, Г. Гегеля и 

Л.Фейербаха. 

Концепция религии Ф. Ницше. 

Развитие прагматизма и эволю-

ционизма. Религиозный экзи-

[Элек-

трон-

ный 

ресурс] 
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стенциализм. Зарубежная фило-

софия религии XX века. 

Философия религии в России, 

основные концепции религии 

XVIII века. Славянофилы. Фило-

софия религии в духовных ака-

демиях XIX века. Концепция ре-

лигии В. С. Соловьева, В. В. Ро-

занова, Н. А. Бердяева. Основные 

концепции религии Е. Н. Тру-

бецкого, И. А. Ильина. Развитие 

российской философии религии в 

XX веке.Самостоятельная ра-

бота: Изучение материалов по-

собий по пройденной теме. 

Модуль 2. 

2 

Ислам в 

эпоху со-

ветской и 

постсо-

ветской 

России. 

Семинарское занятие 

9.Современные теории и 

концепции возникнове-

ния религии 

Натуралистическая теория про-

исхождения религии М. Мюлле-

ра.  

Теория прамонотеизма Эндрю 

Лэнга и В.Шмидта. Анализ под-

ходов к происхождению религии: 

эволюционный (Тейлор, Фрей-

зер, Спенсер, Робертсон–Смит), 

функциональный (Дюркгейм, 

Малиновский, Радклиф–Браун, 

Дюмезиль), структуралистский 

(Леви–Стросс), психоаналитиче-

ский (З.Фрейд, К.Юнг), феноме-

нологи–ческий (Элиаде).  

Первобытное мышление в анали-

зе Леви–Брюля и Леви–Стросса. 

Закономерности эволюции рели-

гии. Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

[Элек-

трон-

ный 

ресурс] 
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 Семинарское занятие 

10. Феноменология ре-

лигии 

 

1Изучение религиозных феноме-

нов вне их исторических связей. 

Использование феноменологиче-

ской процедуры «эпохе» – воз-

держания от экзистенциальных, 

истинностных и ценностных 

суждений. Осмысление многооб-

разных видов отношения челове-

ка к божеству. Применение «эй-

детического видения» – интуи-

тивного созерцания сущностей, 

лежащих в основе религиозных 

феноменов.   Самостоятельная 

работа: Изучение материалов 

пособий по пройденной теме. 

[Элек-

трон-

ный 

ресурс] 

 Семинарское занятие 

11.Психология религии 

Психология религии как область 

научных исследований, где изу-

чается воздействие религии на 

душевную жизнь человека. Ин-

дивидуальная и коллективная 

психология религии. Предмет 

психологии религии – религиоз-

ность как психический факт, а 

именно суть сознания и религи-

озное поведение человека как 

выражение его внутренних пере-

живаний. Изучение проблем 

структуры и типологии религи-

озного опыта и его обусловлен-

ностью, изучает роль религиоз-

ных состояний и актов в поведе-

нии личности, поднимает про-

блему обращения совести, иссле-

дует религиозные позиции, опыт, 

развитие, а также чувство вины и 

сожаления. Психология религии 

У.Джеймса. Психоаналитические 

исследования религии. 

Самостоятельная работа: Изу-

чение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

Семинарское занятие 

12.Социология религии 

Социология религии как научная 

дисциплина. Соотношение со-

циологии религии с философией 

и теологией. Предмет социоло-

гии религии: религия как соци-

альный феномен, т.е. религиоз-

ное поведение как разновидность 

коллективного поведения. Ос-

новные направления социологии 
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религии: функционализм, эволю-

ционизм, феноменологическая 

социология религии.  Самостоя-

тельная работа: Изучение мате-

риалов пособий по пройденной 

теме. 

 

5.4Самостоятельная работа студентов 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 
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Таблица 7 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной ра-

боты; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный само-

контроль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Предмет философии религии. 

2. Философия религии Д. Юма. 

3. Философия религии И. Канта.  

4. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля.  

5. Философия откровения и философия мифологии Ф.В.Й. Шеллинга.  

6. Философия религии Л. Фейрбаха.  

7. Философское осмысление религии в работах Ф. Шлейермахера и др. представителей 

либеральной протестантской теологии.  

8. Философия религии классического марксизма.  

9. Философское осмысление религии в российском марксизме.  

10. Русские религиозные философы ХIХ –ХХ вв. о религии.  

11. Проблемы религии в «философии жизни».  

12. Философия религии Марбургской школы неокантианства.  

13. Эрнст Кассирер о религии.  

14. Проблемы религии в философии экзистенциализма.  

15. Проблемы религии в неопозитивизме.  

16. Феноменология и ее влияние на философию религии ХХ в.  

17. Философская герменевтика о религии, проблема  

18. понимания религиозных текстов.  

19. Религия в свете «секулярного гуманизма». Пол Куртц.  

20. Проблема гносеологических предпосылок религии в различных концепциях познания.  

21. Современная философия религии как рациональная рефлексия классического теизма. 

22. Дискуссии о месте философии религии в структуре современного философского знания и 

религиоведения. 

23. Обоснование рациональности религиозной веры в современной философии религии. 

24. Взаимоотношение науки и религии как проблема современной философии религии. 

25. Классический вариант онтологического аргумента и его критика. 

26. Онтологическое доказательство в философии ХХ века. 

27. Особенности космологического аргумента как апостериорного доказательства и его 

структура. 

28. Опровержения космологического доказательства. 

29. Классические версии доказательства от замысла (или физико-теологического, телеологи-

ческого доказательства). 

30. Современные версии доказательства от замысла. 

31. Критика доказательства бытия Бога Д. Юмом. 

32. Критика доказательства бытия Бога И Кантом. 

33. Современные версии доказательства бытия Бога. 

34. Моральный аргумент: классические и современные версии. 

35. Философский смысл исторического доказательства. 
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36. Проблема чуда в современной философии религии. 

37. Анализ божественных атрибутов в современной философии религии. 

38. Учение о божественной простоте как фундамент философской теологии и 

39. классической онтологии. 

40. Смысл понятия «божественное всемогущество». 

41. Определение религии как философская проблема, типология определений религии.  

42. Особенности религиозного мировоззрения. Сравнительный анализ исторических видов 

религиозных мировоззрений.  

43. Основные черты теистического мировоззрения: теоцентризм, теономизм, креационизм, 

антропоцентризм, телеология, провиденциализм, эсхатология.  

44. Понятие «бытие» и его истолкование в религиозно-философских традициях Востока и 

Запада.  

45. Современные философские учения о Боге.  

46. Философский анализ религиозной гносеологии, проблемы границ познаваемости и истин-

ности познания в религиозной гносеологии.  

47. Аналитическая философия религии, ее основные направления и проблемы.  

48. Современные подходы к языку религии: критические и апологетические теории  

49. Место религии в духовной культуре, взаимосвязь религии с другими сферами духовной 

культуры.  

50. Религия и философия. Соотношение религии и философии на разных этапах истории.  

51. Религиозная философия и теология: сходства и различия.  

52. Религия и наука. История взаимоотношений религии и науки.  

53. Религия и мораль, различные типы их взаимоотношений.  

54. Религиозная мораль и ее особенности. Взаимовлияние религиозных и светских систем 

морали.  

55. Религия и искусство. Сходства и различия религиозного и художественного способов 

освоения действительности.  

 

 

5.4.4Тематика рефератов 

1. Становление и развитие философских знаний о религии в древности, в сред-

ние века и в эпоху Возрождения; 

2. Воззрения на религию в философии XVII-XVIII вв. (Б. Спиноза, П. Бейль, Г. 

Лейбниц, Д. Юм, П. Гольбах); 

3. Философия религии в трудах И. Канта, Г. Ф.Гегеля, Л. Фейербаха, неокан-

тианцев; понимание религии К. Марксом и Ф. Энгельсом; 

4. Концепции религии в философии культуры, философии мифа, философии 

жизни, философской антропологии, феноменологии, герменевтике; 

5. Теория религии в школах «аналитической философии» Б. Рассела, Л. Вит-

генштейна и теологический «анализ религиозного языка»; критический реализм и натура-

лизм о религии; 

6. Религия в философии психоанализа и экзистенциализма; религиоведческие 

аспекты философии неореализма; 

7. Концепции религии в русской философии XIX—XX вв.; 

8. Гносеология религиозного сознания; философский анализ религиозной он-

тологии. 

9. Эпикурейское учение о религии. 

10. Философия религии Цицерона. 

11. Религия и общество в философии Платона. 

12. Неоплатонизм о религии. 

13. Философская теология в античности. 
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14. Понятие «бытие» и его истолкование в религиозно-философских традициях 

Востока и Запада.  

15. Современные философские учения о Боге.  

16. Философский анализ религиозной гносеологии, проблемы границ познавае-

мости и истинности познания в религиозной гносеологии.  

17. Аналитическая философия религии, ее основные направления и проблемы.  

18. Современные подходы к языку религии: критические и апологетические 

теории  

19. Место религии в духовной культуре, взаимосвязь религии с другими сфера-

ми духовной культуры.  

20. Религия и философия. Соотношение религии и философии на разных этапах 

истории.  

21. Религиозная философия и теология: сходства и различия.  

22. Религия и наука. История взаимоотношений религии и науки.  

23. Религия и мораль, различные типы их взаимоотношений.  

24. Религиозное и моральное в философии Сёрена Кьеркегора. 

25. Экзистенциализм и религия. 

26. Философско-религиозная концепция Карла Ясперса. 

27. Философия религии Анри Бергсона. 

28. Концепция религии Мартина Бубера. 

29. Неокантианская концепция религии. 

30. Фридрих Ницше и религия. 

31. Философия религии Давида Юма. 

32. Философия религии и философская теология Томаса Гоббса. 

33. Философия религии Джона Локка. 

34. Постмодернистские трактовки религии. 

35. Религия и теология в аналитической философии. 

36. Философия религии в творчестве В.В. Розанова.   

 

7. Оценочные средства 

• Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

рования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

• Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

• Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов магистратуры ДИУ. 

• В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контроль-

ные точки. 
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• В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ве-

дущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

• Максимальное количество баллов – 100.  

• По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, 

не менее зачетного минимума.  

• Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экза-

менационных баллов.  

• Экзамен проводится в устной форме.  

• Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

• ≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

Основная литература: 

1. Абу Хамин аль-Газали: "Ихья улюми ддин", Даруль Минхадж, Джидда; том 

№ 3 

 

б) дополнительнаялитература: 

1. Фролова, Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и современность : 

учебное пособие / Е.А. Фролова. – Москва : Институт философии РАН, 2006. – 202 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44931 (дата обращения: 11.07.2020). – 

ISBN 5-9540-0057-3. 

2. Фролова, Е.А. Арабская философия. Прошлое и настоящее : монография / Е.А. Фролова. – 

Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2010. – 459 с. – (Философская мысль ислам-

ского мира). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211215 (дата обращения: 11.07.2020). – 

ISBN 978-5-9551-0422-5. – Текст : электронный. 

3. Насыров, И.Р. Основания исламского мистицизма: генезис и эволюция / И.Р. Насыров. – 

Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2009. – 553 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73327 (дата обращения: 11.07.2020). – 

ISBN 978-5-9551-0336-5. – Текст : электронный. 

 

 

8.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio 

2. Философия и атеизм - http://books.atheism.ru 

3. Философский портал - http://www.philosophy.ru 

4. Интернет-энциклопедия философии: http://www.utm.edu/research/iep/ 

5. Стэнфордская философская энциклопедия: 

http://www.science.uva.nl/~seop/contents.html 

6. Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru 

7.  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

В ходе учебного процесса студент выполняет следующие виды работ: 

- конспектирование лекций, первоисточников и другой учебной литературы; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73327
http://www.philosophy.ru/
http://www.utm.edu/research/iep/
http://filosof.historic.ru/
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по тематическому обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих эссе, рефератов, др. учебных зада-

ний,  

- решение тестовых заданий; 

- работа с философскими словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- работа с вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия, понимания и анализа оригинальных фило-

софских и религиозных текстов (классических и современных); 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания философ-

ско-религиозных аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к фор-

мированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому 

или иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятель-

ном изучении философских проблем. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержатель-

ному анализу работы классических и современных философов (либо их разделы). Резуль-

таты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных историче-

ским типам философии, другим разделам курса. Навыки критического отношения к фило-

софской аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих 

нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо философского тезиса, развития 

либо опровержения той или иной философской позиции.  

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и 

оригинальной философской литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется 

как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллектив-

ного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организу-

ются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при подготов-

ке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную 

точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 

слов), посвященное какой-либо значимой классической либо современной философской 

проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный 

характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению 

своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и про-

блематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способно-

стей. 

Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 

Научной библиотеки ДИУ общим объемом не менее 500 экз., а также в методическом ка-

бинете кафедры теологии и социально-гуманитарных дисциплин общим объемом не ме-

нее 50 экз. Рекомендуется также активно использовать электронные библиотеки таких 

учебных порталов как www.philosophy.ru/и др. базы данных, информационно-справочные 

и поисковые системы, среди которых можно назвать следующие: 

http://www.philosophy.ru/
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• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

• Федеральный портал «Российское образование» http ://www. edu.ru/ 

• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов» 

http:// school-collection, edu.ru/ 

Перечень рекомендуемой литературы к учебно-методической подготовке студентов 

в ходе самостоятельной работы и электронные средства обучения (в частности, электрон-

ный учебник по философии, электронный философский словарь и др.) предоставляются 

студентам во время практических занятий. 

1. Разделы и темы для самостоятельного изучения соответствуют систематическому 

плану и предполагают более углубленную работу с учебной литературой. Результаты са-

мостоятельной работы проверяются в ходе тестирования, экспресс-опроса, проверки 

письменных работ 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-

нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизированных 

рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

http://www.humanities.edu.ru/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Целью освоения учебной дисциплины «История и сравни-

тельный анализ мировых религий» является формирование у студентов представлений 

о многообразии религиозных традиций и взглядов в современном мире, процессе форми-

рования и трансформации культурных ценностей, процессе социализации личности, фор-

мирование толерантного и уважительного отношения к различным конфессиональным 

традициям, религиозным убеждениям, выработка умения грамотного и корректного раз-

решения ситуаций, связанных с религиозными вопросами.     

Основные задачи учебной дисциплины: 

ознакомление  

– с сходством, различиями и значением мировых религий в их собственном и об-

щеисторическом развитии; 

– с текстологической и содержательной спецификой Священных текстов мировых 

религий; 

– доктринальными и культовыми особенностями мировых религий; 

– с местом буддизма, христианства и ислама в развитии мировой цивилизации, и, 

вместе с тем, отразить главные особенности каждой из мировых религий, проблемы кон-

тактов и т.д.   

усвоение  

– базовой терминологии и понятийного аппарата, относящихся к религиозным 

конфессиям;   

– навыков самостоятельной работы с религиозными текстами по истории различ-

ных религий.  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «История и сравнительный анализ мировых религий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки магистров по 

направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиоз-

ных организаций исламского вероисповедания» и изучается в четвертом семестре. Логи-

чески и содержательно методически этот предмет связан с курсом «Межкультурная ком-

муникация», «История религий», «Межконфессиональные отношения», «История ислама» 

и т.д.             

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно  

Общая трудоемкость (час.) 108 

Трудоемкость (з. е.) 3 

Контактная работа (всего) 72 

Из них: 

Лекций  18 

Практических занятий  54 

Самостоятельная работа  36 

Итоговая аттестация  экзамен в 4 сем. 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 
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Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):  

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5); 

Выпускник   должен   обладать   следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):   

– способен преподавать предметы и дисциплины в области исламских наук, исто-

рических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернатив-

ные им предметы и дисциплины (ПК-3);   

– способен использовать методики преподавания предметов и дисциплин из числа 

исламских наук (ПК-4);  

– способен направлять социально-практическую деятельность конфессиональных 

организаций (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

а) знать:   

– роль и место религиозного фактора во всемирном историко-культурном процессе.  

– основные способы изучения и объяснения религии, их специфику и содержание, 

характеристику мировых религий и их влияние на формирование культуры; 

– структуру религиозной культуры, догматики и культовой практики мировых ре-

лигий.   

– структуру религиозной культуры, многообразие культурных традиций, процессы 

формирования и эволюции религиозных культурных ценностей, территории их распро-

странения, влияние религии на особенности мышления и повседневную жизнь верующих 

различных конфессий. 

б) уметь:  

– анализировать события, происходящие в мире и в регионе с учетом религиозного 

фактора и специфики культурного наследия,    

– работать и критически оценивать различные источники вероучения различных 

конфессий, Священные книги, памятники философско-религиозной и культурно-

философской мысли.  

– уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, религиозные и 

культурные различия 

в) владеть: 

– навыками поиска информации и ее анализа;   

– навыками самостоятельного изучения исторических и религиозных текстов, ана-

лиза социально-значимых проблем и процессов. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5.1 Содержание разделов программы 

Таблица 2 

 

Модуль I.  Введение в историю религий. Ранние формы религии.  

Раздел I.  Введение в историю религий.  

Тема 1.  Религия и религиозные системы как объект научного исследования.   

Тема 2.  Проблемы и принципы классификации религий. 

Тема 3.  Идея Бога в истории религий.  

Раздел II.   Ранние религиозные верования.  
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Тема 4. Основные подходы к решению проблемы происхождения религии.    

Тема 5. Древние формы религии   

Раздел III. Национальные религии.  

Тема 6. Индуизм.    

Тема 7. Национальные религии Китая.   

Тема 8. Традиционные религии Японии.  

Тема 9. Иудаизм     

Модуль II.  История и сравнительный анализ мировых религий    

Раздел IV. Буддизм 

Тема 10. История возникновения и территория распространения Буддизма.   

Тема 11. Основные направления в буддизме 

Тема 12. Вероучение и культ буддизма. 

Тема 13. Социально-политическая ориентация буддийских организаций в современных 

условиях.  

 

Раздел V. Христианство 

Тема 14. История возникновения Христианства и территория его распространения.  

Тема 15. Основные направления в христианстве.    

Тема 16.  Вероучения, культ, организация Христианской религии. 

Тема 17. Социально-политическая ориентация христианских организаций в современ-

ных условиях. 

Раздел VI. Ислам 

Тема 18. История Ислама и территория его распространения.    

Тема 19. Основные направления и секты в Исламе.  

Тема 20.  Вероучение и культ Ислама.  

Тема 21. Ислам и социально-политические движения в современную эпоху. 

Раздел VII.   Актуальные проблемы взаимоотношений религии и общества в со-

временной России. 

Тема 22. Современные религиозные движения в России. 

Тема 23. Нравственный потенциал религии.  

Тема 24. Религия как фактор общения между людьми  

    

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Раздел про-

граммы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции  

Лекции Практические 

занятия  

  

Самостоятельная 

работа 

Очно 

   

Очно  

  

  

   

Очно  

   

1 

Модуль 1. 

Введение в 

историю ре-

лигий. Ран-

6 

  

18 

  

12 

  

  

УК-5 

ПК-3 

ПК-4 
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ние формы 

религии. 

ПК-6 

 

2 

Модуль 2. 

История и 

сравнитель-

ный анализ 

мировых ре-

лигий       

12 

  

36 

  

24 

  

УК-5 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

 

 

 
 Итоговая 

аттестация 
Экзамен в 4 семестре 

 Итого 
18 

  

 

54 

  

  

36 

  
 

 

 

5.3 Тематика практических занятий 

Таблица 4 

 

№ Раздел 

програм-

мы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учеб

но-

ме-

то-

ди-

че-

ские 

ма-

те-

риа-

лы 

Модуль 1.   Введение в историю религий. Ранние формы религии. 

 

 Раздел I. 

Введение в 

историю 

релегиий   

Семинарское занятие 

№ 1.  Религия и 

религиозные системы 

как объект научного 

исследования.  

1. Система наук, изучающих рели-

гии.  

2. Место и значение истории рели-

гий в этой системе.  

3. Формирование предмета истории 

религии как науки.  

4. Периодизация истории религий.  

5. Сравнительный анализ религий 

как наиболее эффективный подход 

для понимания специфики отдель-

ных конфессиональный феноменов. 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 
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Семинарское занятие 

№ 2.  Проблемы и 

принципы 

классификации 

религий.     

 

1. Архаические и исторические ре-

лигии.  

2.Понятие исторического типа ре-

лигии.  

3. Национальные и мировые рели-

гии. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 3.  Идея Бога в исто-

рии религий. 

1. Религии политеистические. 

2. Религии генотеистические. 

3. Религии монотеистические. 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме.  

 

 

Раздел II. 

Ранние 

религиоз-

ные веро-

вания.  

Семинарское занятие 

№ 4.  Основные подхо-

ды к решению пробле-

мы происхождения ре-

лигии.  

1. Проблема определения религии, 

многообразие подходов к ней.   

2. Богословская (Конфессиональ-

ная) и эволюционная концепции 

происхождения религии. 

3. Конфессиональные концепции 

происхождения религии. Библия и 

Коран о первоначальной религиоз-

ности человека. 

4. Научная (эволюционная) концеп-

ция происхождения религий. 

 Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

Семинарское занятие 

№ 5. Древние формы 

религии.  

1. Формы ранних верований: тоте-

мизм, анимизм, фетишизм, магия.  

2. Язычество как форма древних 

религий. 

3. Религии Древнего Египта. 

4. Религии Древней Месопотамии.  

5. Религии Древней Греции и Рима.  

6. Политеизм в Древних цивилиза-

циях.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 



8 
 

 

 Раздел III. 

Нацио-

нальные 

религии.  

 Семинарское занятие 

№ 6. Индуизм. 

1. Индуизм. Возникновение и эво-

люция. Индуистская литература.  

2. Индуизм и кастовый строй. Культ 

священных животных.  

3. Основные направления в индуиз-

ме: шиваизм, вишнуизм, шактизм, 

кришнаизм.  

4. Храмы и жречество. Погребаль-

ные и семейные ритуалы. 

5 Реформация индуизма в ХIХ-ХХ 

вв. Социально-политические ориен-

тации индуистских организаций в 

современных условиях. 

1. Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

Семинарское занятие 

№ 7. Национальные 

религии Китая.      

 

1. Национальные религии Китая.    

2. Даосизм. Возникновение и эво-

люция. Даосская литература. Уче-

ние о Дао и де. Организация и 

структура даосского жречества.  

3. Даосизм и буддизм. 

4 Конфуций и его учение.  Возник-

новение и эволюция. Конфуциан-

ская литература. Культ Конфуция.  

5.  Конфуцианская система образо-

вания и воспитания.  

6. Неоконфуцианство.  

7. Синкретизм как особенность ре-

лигиозной ситуации в Китае 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 8. Традиционные 

религии Японии.   

 

1. Традиционные религии Японии. 

2. Синтоизм. Взаимоотношения 

буддизма и синтоизма.  

3. Конфуцианство и синтоизм.  

4. Роль конфуцианства в религиоз-

ной жизни Японии.  

5. Новые религиозные движения в 

Японии и их связь с традиционны-

ми верованиями. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме 

 Семинарское занятие 

№ 9. Иудаизм. 

1. Источники изучения иудаизма. 

Танах.  

2. Культ Яхве. Мессианизм. Талмуд.  

3. Иудаистская обрядность, запреты 

и предписания. Идея богоизбранно-

сти.  

4. Каббала. Хасидизм. Еврейская 



9 
 

мистика.  

5. Сионизм.  

6. Календарь и праздники. 

7. Основные направления в иудаиз-

ме: ортодоксальное, реформирован-

ное и модернистское.  

8. Социально-политические ориен-

тации иудаистских организаций в 

современных условиях. 

9. Иудаизм в России. История и со-

временность.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

 

Модуль 2. История и сравнительный анализ мировых религий        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. 

Буддизм. 

Семинарское занятие 

№ 10. История возник-

новения и территория 

распространения Буд-

дизма.   

  

1. Происхождение буддизма как оп-

позиционного брахманизму религи-

озного движения.  

2.  Буддийская традиция об основа-

теле буддизма Сиддхарте Гаутаме.  

4. Четыре благородные истины и 

восьмеричный путь спасения как 

основа вероучения буддизма.  

5. Община и ученики Будды.  

6. Буддийские соборы и составле-

ние священных текстов Типитаки.    

7. Территория распространения 

буддизма в современном мире. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

 

 

 

  

Семинарское занятие 

№ 11.  Основные 

направления в буддиз-

ме.  

 

  

1.Тхеравада (хинаяна) – течение, 

сохраняющее верность традициям 

общины Будды.  

2. Махаяна – учение о бодхисатвах 

и Буддах, формирование концепции 

Абсолюта. 

3.  Ваджраяна – расширение пан-

теона богов-бодхисатв, идея энерге-

тического начала сущего и их про-

екции в чакрах человека. 

4. Тибетский буддизм – ламаизм. 

5. Национальные особенности буд-

дизма  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

Семинарское занятие 

№ 12. Вероучение и 

культ буддизма. 

1. Основные понятия буддизма: 

благородные истины, нирвана, кар-

ма, дхарма, сансара, просветление 
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2. Учение о сансаре, карме, нир-

ване, дхармах.  

3. Особенности буддийского учения 

о богах, человеке, мире.  

4. Буддийский культ и организации.  

5. Духовные практики.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

Семинарское занятие 

№ 13. Социально-

политическая ориента-

ция буддийских орга-

низаций в современных 

условиях.  

  

  

   

1.Национальные особенности буд-

дизма. 

2. Буддизм в современной России  

3. Государственная политика доре-

волюционной России, СССР и со-

временной России к буддизму.  

4. Социально-политическая ориен-

тация буддийских организаций в 

современных условиях. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

2.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. 

Христиан-

ство.  

Семинарское занятие 

№ 14. История возник-

новения Христианства 

и территория его рас-

пространения.  

  

1. Ранний период (доконстантинов-

ский) в истории христианства.  

2. Священные книги Нового Завета.  

3. Евангельская история. Становле-

ние вероучения.  

4. Христиане в период гонений и 

Устройство ранней Церкви.  

5. Антиохийская и иерусалимская 

общины.   

6. Христианская Церковь в IV—X 

вв. Монашество.  

7. Вселенские соборы. Их роль и 

значение в истории христианства.  

8. Формирование культа и церков-

ной организации.  

9. Превращение христианства в гос-

ударственную религию Римской 

Империи.  

10 Завершение формирования хри-

стианской догматики.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

Семинарское занятие 

№ 15.  Основные 

направления в христи-

анстве. 

1. Православие. Образование право-

славной церкви в XI веке.  

2. Распространение православия.  3. 

Особенности вероучения правосла-

вия. Православный культ.  

3. Организация и управление право-
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славной церковью.   

4. Русское православие. 

5. Католичество. Особенности като-

лического вероучения.   

6.  Догмат о нисхождении Св. Духа. 

Культ Девы Марии.  

7. Структура и организация церкви. 

Папа римский – глава католической 

церкви.  

8. Особенности богослужения като-

лической церкви: месса, конфирма-

ция, праздники.   

9. Протестантизм. Исторические 

условия возникновения протестан-

тизма.  

10. Лютеранство, кальвинизм, ан-

гликанство.   

11. Особенности культа и богослу-

жения.   

12. Протестантские течения в со-

временной России. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 16. Вероучения, 

культ, организация 

Христианской религии. 

 

1.  Особенности вероучения, культа, 

организации в Христианстве. 

2. Особенности культа и богослу-

жения православных христиан. 

3. Особенности культа и богослу-

жения католиков. 

4. Особенности культа и богослу-

жения протестантов. 

5. Календарь и праздники. 

6. Сравнительный анализ христиан-

ских конфессий 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 
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Семинарское занятие 

№ 17.  Социально-

политическая ориента-

ция христианских орга-

низаций в современных 

условиях.   

 

 

1. Русская православная церковь в 

современной России.  

2.Организация и управление совре-

менной Русской православной 

церкви.  

3. Католические организации тече-

ния в современной России. 

4. Протестантские течения в совре-

менной России. 

5. Социально-политическая ориен-

тация христианских организаций в 

современных условиях.    

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI. 

Ислам.  

Семинарское занятие 

№ 18.  История Ислама 

и территория его рас-

пространения.    

    

1.  Пророк Мухаммад - основатель 

религии ислама (жизнеописание и 

предание о нем).  

2. История вероучение ислама и му-

сульманских обрядов. 

3. Распространение ислама в период 

становления Арабского халифата. 

4. История мусульманского законо-

дательства. 

5.  Коран - главная священная книга 

мусульман. 

6. Территория распространения Ис-

лама в современном мире.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 
Семинарское занятие 

№ 19. Основные 

направления и секты в 

Исламе. 

 

1. Основные направления в исламе: 

суннизм и шиизм.  

2. Отношения между суннитами и 

шиитами в различные периоды ис-

тории. 

3. Сравнительный анализ вероуче-

ния суннитов и шиитов. 

4. Секты, возникшие на почве Ис-

лама. 

5. Специфика некоторых мусуль-

манских сект: хариждиты, ваххаби-

ты, исмаилиты и др.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 20. Вероучение и 

культ ислама.  

1. Вероучение и культ ислама.  

2. Религиозное законодательство - 

шариат. 
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3. Особенности вероучения и культа 

ислама.  

4.  Коран и Сунна. Состав и харак-

тер текстов Корана. 

5. Школы исламского права. 

6. Предписания и запреты ислама. 

7.  Социальная этика ислама.   

8. Мечеть и ее устройство. 

9. Мусульманский календарь и му-

сульманские праздники. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 21. Ислам и соци-

ально-политические 

движения в современ-

ную эпоху. 

1.   Ислам и политика. Роль ислама 

на современной политической 

арене.  

2. Возрождение ислама в современ-

ной России. 

3. Современные религиозные и по-

литические процессы, связанные с 

исламом. 

4. Особенности возрождения исла-

ма в условиях общественно-

политической трансформации со-

временной России.  

5. Межконфессиональный диалог 

Ислама и православия в условиях 

современной России.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VII. 

Актуаль-

ные про-

блемы 

взаимоот-

ношений 

религии и 

Семинарское занятие 

№ 22. Современные 

религиозные организа-

ции в России. 

  

1. Закон о свободе совести и рели-

гиозных объединениях от 26 сен-

тября 1997 года. Его основные по-

ложения. 

2. Возрождение духовных учебных 

заведений в современной России.   

3. Актуальные проблемы взаимоот-

ношений религиозных организаций, 

общества и государства в России на 

современном этапе.  

4. Сфера деятельности религиозных 

организаций.  

5. Сектантство как деструктивное 

явление в современной России.  

6. Вред и опасность тоталитарных 

сект.  

7. Причины распространения сек-

тантства в современной России 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-
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общества 

в совре-

менной 

России.   

 

 

 

 

 

 

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 23. Нравственный 

потенциал религии. 

1. Нравственный потенциал рели-

гии. 

2. Этические аспекты религии. 

3. Религия и нравственность.  

4. Постановка проблемы добра и зла 

в религиях.   

5.  Взаимодействие конфессий как 

фактор развития современной Ци-

вилизации.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 24.  Религия как 

фактор общения между 

людьми 

      
  

  

 

1.  Влияние религии на формирова-

ние культурных норм.  

2. Межкультурное общение. Сферы 

межкультурного общения.  

3. Религиозный фактор в межкуль-

турном общении.  

4. Диалог культур в истории миро-

вых религий.   

5. Проблема формирования толе-

рантности общества.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1. Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной литера-

туре). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

1. Цели, задачи и место курса «История религий» в системе подготовки студентов 

СПО.  

2. Актуальность изучения теории и истории религии.  

3. Роль религии в мировой истории и культуре. 

4. Социальные функции религии. 

5. Сравнительный анализ религий как наиболее эффективный подход для понимания 

специфики отдельных конфессиональный феноменов. 

6. Религии Древнего Египта.  

7. Религии Древней Месопотамии.  

8. Религии Древней Греции и Рима.  

9. Религия древних персов – зороастризм.  

10. Индуизм. Возникновение и эволюция.     

11. Основные направления в индуизме: шиваизм, вишнуизм, шактизм, кришнаизм.  
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12. Национальные религии Китая. Традиционные верования.  

13. Даосизм. Организация и структура даосского жречества.  

14. Конфуций и его учение. Конфуцианская система образования и воспитания.  

15. Традиционные религии Японии. Синтоизм.    

16. Конфуцианство и синтоизм. Роль конфуцианства в религиозной жизни Японии.   

17. Источники изучения иудаизма. Танах.  

18. Иудаистская обрядность, запреты и предписания. Идея богоизбранности.  

19. Каббала. Хасидизм. Еврейская мистика.  

20. Основные направления в иудаизме: ортодоксальное, реформированное и модер-

нистское.  

21. Сионизм. 

22. Иудаизм в России.  

23. Буддийская литература и традиция об основателе буддизма Сиддхарте Гаутаме.    

24. Буддийский культ и организации.  

25. Основные направления буддизма: хинаяна, махаяна, ваджраяна. Амидаизм и нити-

рэн.  

26. Социально-политическая ориентация буддийских организаций в современных 

условиях.  

27. Буддизм в России.  

28. История возникновения и становления христианства.  

29. Вселенские соборы. Их роль и значение в истории христианства. 

30. Превращение христианства в государственную религию Римской Империи. 

31. Основные христианские конфессии. 

32. Православие. Особенности вероучения, культа, организации. 

33. Католицизм. Особенности вероучения, культа, организации. 

34. Протестантизм. Особенности вероучения, культа, организации. 

35. История вероучения ислама и мусульманских обрядов.  

36. Коран - главная священная книга мусульман.  

37. Вероучение и культ ислама.  

38. Религиозное законодательство - шариат.  

39. Основные направления в исламе: суннизм и шиизм.  

40. Специфика некоторых мусульманских сект: хариждиты, ваххабиты, исмаилиты.  

41. Ислам в России. История и современность. 

42. Особенности возрождения ислама в условиях общественно-политической транс-

формации современной России. 

43. Актуальные проблемы взаимоотношений религиозных организаций, общества и 

государства в России на современном этапе. 

44. Нравственный потенциал религии. 

45. Религиозный фактор в межкультурном общении. 

46. Взаимодействие конфессий как фактор развития современной Цивилизации. 

47. Межконфессиональный диалог Ислама и православия в условиях современной Рос-

сии.   

48.  

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Религиоведение как наука. Основные понятия современного религиоведения и его 

предмет. 

2. Социальные функции религии. 

3. Роль религии в мировой истории и культуре. 

4. Религии древнего мира их общая характеристика. 

5. Религия древних персов – зороастризм. Его современное состояние. 

6. Национальные религии Индии. 

7. Национальные религии Китая и Японии. 
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8. Автохтонные религии: понятие, классификация, формы и их распространение. 

9. Нетрадиционные верования. Их особенности и степень распространенности. 

10. Вероучение и основные направления буддизма. 

11. Возникновение и развитие иудаизма. Основы его вероучения. 

12. Основные направления в иудаизме. 

13. Истоки христианства. Христиане в период гонений  

14. Разделение христианских Церквей. Вселенские соборы. Их роль и значение в 

истории христианства.  

15. Православие и его вероучение. 

16. История возникновения и развития Католической церкви. Ее догматы и обряды. 

17. Возникновение и распространение протестантизма. Его догматы и обряды. 

18. Ислам: история и вероучение. 

19.  Этапы распространение Ислама. Ислам в современном мире. 

20. Ислам в России. 

21. Основные направления в исламе: суннизм и шиизм. 

22. Специфика некоторых мусульманских сект: хариждиты, ваххабиты, исмаилиты. 

23. Социально-политические позиции мусульманских организаций. 

24.  Современные проблемы межконфессиональных и внутриконфессиональных 

отношений и пути их решения.     

25. Правовое положение религий и функционирование религиозных организаций в 

современной России.  

26.   Актуальные проблемы взаимоотношений религии и общества в современной Рос-

сии. 

27. Глобализация и религия. Проблема межконфессионального диалога. 

 

5.4.4 Тематика рефератов 

1. Основные теории происхождения религии. 

2. Проблемы и принципы классификации религий.      

3. Функции и классификации религии. 

4. Особенности первобытных форм религии. 

5. Теологические, философские, научные подходы к религии. 

6. Ранние формы религии. 

7. Современные   нетрадиционные верования. 

8. Автохтонные верования. 

9. Иудаизм: история, вероучение, культ. 

10. Индуизм и кастовый строй.    

11. Джайнизм: вероучение, предписания. 

12. Конфуций – основатель этико-философского учения. 

13. Даосизм. 

14. Основные направления буддизма: хинаяна, махаяна, тантризм, ламаизм. 

15. Общественно-исторические условия возникновения и распространения христианства. 

16. Раннее христианство, его сущность. 

17. Разделение христианских церквей. 

18. Католицизм: особенности вероучения. 

19. Инквизиция. 

20. Протестантизм: возникновение, вероучение. Лютеранство, Кальвинизм, Англиканство. 

21. Русская православная Церковь в современном мире. 

22. Ислам: возникновение, становление и распространение. 

23. Коран - священная книга мусульман. 

24. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм. 

25. Ислам и политика. Роль ислама на современной политической арене.    
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26. Сектантство как деструктивное явление в современной России. 

27. Возрождение духовных учебных заведений в современной России.    

28. Межконфессиональный диалог Ислама и православия в условиях современной России.   

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-

го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-

пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-

лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-

ной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 

Программа разработана для студентов вузов с углубленным изучением истории и 

культуры ислама. В рамках данной дисциплины рассматриваются история появления и 

развития ислама на территории России. Она может быть использована в светской учебной 

системе с различным в конфессиональном   плане контингентом   учащихся.   Программа 

предусматривает сочетание информационной составляющей с задачей формирования гу-

манистических ценностей, толерантности у студентов.  

Приобретенные, в ходе изучения курса, знания послужат созданию правильного 

представления о том, каким образом формировались различные нашей страны в ходе ис-

торического процесса, об особенностях разных цивилизаций месте и роли этих государств 

в мире на современном этапе.  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 



18 
 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  

Зачет проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-

личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 

основных понятий, определений и терминов. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов. Для ответа на вопрос 

студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать только один единственно 

правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце ме-

тодических указаний. 

 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

 

Тестовые задания № 1 

1. Слово "религия" в переводе с латинского: 
   а) означает "православие" 

   б) среди своих значений имеет "связывать, соединять" 

   в) это слово не латинского, а египетского происхождения 

   г) имеет среди основных значений " благочестие" и "набожность" 

  

2. В философии религия понимается как: 
   а) мировоззрение 

   б) суеверие 

   в) отношение человека к богу 

   г) догма 

  

3. Анимизм — это: 
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а) колдовство, чародейство  

б) вера в духи и души 

в) фетишизм  

г) тотемизм 

 

4. Подношение даров богам, духам природы, духам умерших: 
а) жертвоприношение  

б) мистификация 

в) сакрализация 

 

5. Культ неодушевленных предметов, наделяемых верующими сверхъестественными 

свойствами: 

а) фетишизм  

б) тотемизм  

в) анимизм  

г) магия 

 

6. В чем заключалось религиозное представление древних греков? 

            а) существовал пантеон главных богов (Зевс, Гера, Посейдон, Аиди тп.), которым 

древние греки покланялись; 

            б) древние греки покланялись природным явлениям (огонь, вода, воздух, земля); 

            в) древние греки были атеистами; 

            г) древние греки верили в бога солнца Ра; 

 

7. Основой конфуцианства, как религии, является: 
а) - политеизм 

б) - вера в предзнаменования 

в) - догматика 

г) - строгое исполнение обрядов 

  

8. Древнеиндийская религия ведического периода отличалась особым 

политеизмом (более 3 тысяч богов), но первым из богов был: 
а) - Индра 

б) - Брахма 

в) - тот, к которому обращались 

г) - бог-покровитель местности 

  

9. Основным источником зороастризма является: 
а) - Авеста 

б) - Типитака 

в) - Атхарваведа 

г) - Бхагаватгита 

   

10. К числу исконно римских богов относились все перечисленные, кроме: 
     а) - Аполлона 

     б) - Януса 

     в) - Сатурна 

     г) - Либера 

  

11. Подчеркните слова, относящиеся к Священному Писанию иудеев 

а) Пятикнижие     б) Евангелие      в) Суры      г) Веды       д) Танах  
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12. Какой народ исповедует иудаизм? 

а) евреи       б) индусы       в) персы       г) индейцы 

 

13. Каббала в иудаизме является течением: 
а) - рационалистическим 

б) - консервативным 

в) - мистическим 

г) - политическим  

 

14. В честь чего иудеями празднуется Песах? 

а) в честь окончания годового чтения Торы. 

б) в честь окончания поста Йом Кипур. 

в) в честь Исхода евреев из Египта. 

 

15. Главное религиозное предназначение иудеев — сохранение 

а) Завета с Богом        

б) Ковчега Завета 

в) этнической идентичности                       

 
16.   В иудаизме, христианстве, исламе человек, совершивший грех – 

а) погибнет, так как грех искупить нельзя 

б) заработает плохую карму 

в) может раскаяться и искупить грех 

 

17. Какие религии являются традиционными религиями России? 

  а) христианство и ислам 

              б) иудаизм, христианство, ислам и буддизм 

              в) ислам и буддизм 

 

Тестовые задания № 2 

 

1. В России буддизм преимущественно исповедуют 

а) чуваши  

б) буряты  

в) адыги  

г) марийцы 

 

2. Буддизм запрещает своим монахам: 

а) признавать богов  

б) читать книги  

в) трудиться 

 

3. Главной причиной человеческих страданий является привязанность к жизни и 

жажда бытия, которую, как учил Будда, можно преодолеть, если достигнуть состоя-

ния: 

а) - экстаза 

б) - блаженства 

в) - нирваны 

г) - реинкарнации 

  

4. На Буддисты считают, что сострадания достойны: 
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а) только люди 

б) только животные 

в) все живые существа 

  

5. Учение о "четырех благородных истинах" в буддизме имеет целью показать, что 

такое есть: 

  а) - жизнь 

  б) - смерть 

  в) - страдание 

  г) - блаженство 

  

6. Раскол буддизма на хинаяну и махаяну был связан с: 
а) - распространением его за пределы Индии 

б) - превращением его в государственную религию Индии 

в) - конкуренцией с распространяющимся христианством 

г) - появлением буддистских монастырей 

  

7. Христианство зародилось в: 

                 а) Западной Римской империи в I в.н.э.                

                 б) Римской империи в I в.н.э.                                

                 в) Восточной Римской империи в I в.н.э.             

                 г) Западной Европе   в I в.н.э.                                                    

 

8. В каком городе родился Иисус Христос? 

                   а) Иерусалиме                 в) Вифлееме 

                   б) Каире                           г) Иерихоне 

 

9. Кто предал Иисуса Христа на казнь (подписал смертный приговор)? 

                  а) Иуда                             в) Иоанн Богослов 

                  б) Нерон                           г) Понтий Пилат              

 

10. Ученики Христа, авторы Евангелий: 

                   а) апокрифы                    в) патриархи 

                   б) мессии                         г) апостолы                      

 

11. При каком императоре христианство стало официальным вероисповеданием Рим-

ской империи? 

                   а) Нерон                                   в) Диоклетиан 

                   б) Константин                         г) Октавиан Август 

 

12. Определите лишнее. Существуют следующие виды монашества: 

                    а) киновиальное                        в) скитское 

                    б) ортодоксальное                     г) отшельническое 

 

13. Что такое Вселенский собор? 

                   а) собрание епископов, включавшие представителей всех Церквей                             

                   б) собрание высших сословий государства 

                   в) собрание епископа и императора, решавшее вопросы Церкви 

                   г) собрание кардиналов и священников 

 

14. Сколько Вселенских соборов признается Православной церковью? 

       а) 5                    б) 6                     в) 7                        г) 8 
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15. Какой вопрос стал предметом последнего крупнейшего церковного спора эпохи 

Вселенских соборов? 

       а) о почитании икон               б) о монофелитах 

       в) о ереси                                 г) о божественной и духовной сущности Христа 

 

16. Каковы основные части внутреннего пространства православного храма? 

a) алтарь, средняя часть, притвор 

б) алтарь, придел, иконостас 

в) жертвенник, престол и паперти 

г) притвор, жертвенник, алтарь. 

 

17.   Какое утверждение принадлежит Иисусу Христу? 

а) «Рай находится под ногами наших матерей». 

б) «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». 

в) «Не судите, да не судимы будете». 

 

18. Христианское вероисповедование, широко распространенное в Западной Европе: 

а) православие                                             в) Армянская церковь 

б) протестантизм                                         г) католичество 

      

19. Главой католической церкви является: 

а) патриарх                                             в) мулла 

б) папа римский                                      г) лама 

  

20. В каком году была заключена Брестская уния между Католической и Православной 

церквями Речи Посполитой 

а) в 1472 г.                             в) в 1439 г. 

б) в 1596 г.                             г) в 1576 г. 

   

21. В каком веке протестанты стали массовой общиной в России? 

            а) XV в.                           в) XVIII в. 

            б) XVI в.                          г) XIX в. 

 

22. Как называются протестантские церкви в России? 

            а) костел                           в) пурус 

            б) кирха                            г) синагога 

 

23. Мусульманское летоисчисление начинается с хиджры, под которой понимается: 

   а) - откровение Мухаммеду от Аллаха 

   б) - явление Мухаммеду архангела Джебраила 

   в) - рождение Мухаммеда 

   г) - переселение Мухаммеда из Мекки в Медину 

 

24. Какого столпа веры нет в исламе 

а) Вера в судный день                             б) Вера в ангелов 

г) Вера в посланников Аллаха               г) Вера в богоизбранность мусульман 

 

25. Определите какие положения относятся к догматам ислама  

А) Вера в единого Бога 

Б) Вера в святость Талмуда 
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В) Вера в пророков и посланников Мухаммеда 

Г) Вера во второе пришестие мессии на Землю 

Д) Вера в рай и ад 

 

26. Какие религии относятся к мировым 

 а) христианство, буддизм, ислам 

 б) христианство, буддизм, тотемизм 

 в) ислам, анимизм, фетишизм 

 г) шиизм, иудаизм, ислам 

 

Ответы (ключи) на тесты 

Тестовые задания № 1 

1. б     2. а     3. б      4. а     5. а      6. а      7. а     8. в     9. а     10. а     11. а, д      12. а     13. в   

14. в     15. а     16. в     17. б          

Тестовые задания № 2 

1. б        2. в       3. в       4. в        5. в       6. а        7. б       8. в       9. г       10. г     11. б      12. б     

13. а      14. в     15. а     16. а     17. в      18. г       19. б     20. б     21. в     22. б     23. г      24. г.   

25. а, в, д     26. а         

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Горелов, А.А. История мировых религий: учебное пособие / А.А. Горелов. – 6-е изд., 

стереотип. – Москва: Флинта, 2016. – 358 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435  – ISBN 978-5-89349-

763-2. – Текст: электронный. 

2. Лобазова, О.Ф. Религиоведение: учебник / О.Ф. Лобазова; Российский государственный 

социальный университет. – 8-е изд., испр. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 468 с.: ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573125  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02921-9. – Текст: электронный. 

3. Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам / 

Л.Б. Михайлова. – Москва: Прометей, 2013. – 288 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635 – ISBN 978-5-7042-2423-5. – 

Текст: электронный.  

4. История мировых религий: учебно-методическое пособие: [16+] / сост. О.В. Елескина; 

Кемеровский государственный университет, Кафедра всеобщей истории и социально-

политических наук. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. – Ч. 4. 

– 85 с.: ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573545  – ISBN 978-5-8353-2267-1. - 

ISBN 978-5-8353-2268-8 (Ч. 4). – Текст: электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мировые религии в культуре, истории и политике: по материалам Зёрновских конферен-

ций 2013–2017 гг. в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино: [16+] / отв. ред. Е.Б. Рашковский. – 

Санкт-Петербург: Алетейя, 2017. – 509 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488155  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

906980-15-1. – Текст: электронный.  

2. Решетникова, Л.С. Из истории религий и учений Востока: учебное пособие: [16+] / 

Л.С. Решетникова, Е.В. Бадаев; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2016. – 136 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481624 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8353-2040-0. – Текст: электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481624
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3. Ефремова, Н.В. Ислам: философия, религия, культура: учебное пособие: в 2 частях: [16+] / 

Н.В. Ефремова; Российская Академия Наук, Институт философии. – Москва: Наука: Во-

сточная литература, 2015. – Ч. 1. Теолого-философская мысль. – 185 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576930 – Библиогр. с. 

162-166. – ISBN 978-5-906016-89-8. – Текст: электронный. 

4. Минаев, И.П. Буддизм: исследования и материалы / И.П. Минаев. – Санкт-Петербург: 

Типография Императорской Академии Наук, 1887. – Т. 1. Вып. 1. Введение: об источни-

ках. – 275 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444594  – Текст: электронный. 

5. Горелов, А.А. История мировой культуры: учебное пособие / А.А. Горелов. – 5-е изд., 

стереотип. – Москва: Флинта, 2016. – 508 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434  – ISBN 978-5-9765-0005-1. – 

Текст: электронный. 

6. Религиозные каноны и уголовный закон (материалы к сравнительному анализу уголовных 

запретов России и Священных Писаний). К 1000-летию Правды Русской / сост. Ю.А. Зю-

банов. – Москва: Статут, 2017. – 672 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497372  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1333-1 (в пер.). – Текст: электронный. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специ-

ально оборудованную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских 

занятий по потокам студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проек-

тор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft-

OfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497372
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  Учебное помещение 
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и оргтехники  для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Цель дисциплины.Учебная дисциплина «Методика удостоверения в хадисах» призва-

на познакомитьстудентов с  основными  этапами  и  содержанием  различных методик для 

установления достоверности хадисов. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

ознакомление  

с классификацией хадисов 

с уровнями достоверности хадисов; 

с терминологией хадисоведов при установлении достоверности хадисов; 

– с условиями передачи хадисов; 

– с основными передатчиками хадисов;  

– с классификацией хадисов. 

усвоение  

понятийного аппарата, описывающего методики классификации хадисов;  

– функций методики удостоверения в хадисах как науки; 

– содержания предлагаемых учебных пособий и источников. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина «Классификация хадисов»относитсяотносится к базовой части учебного 

плана магистратуры по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала ре-

лигиозных организаций исламского вероисповедания» и изучается во в первом и втором се-

местре. Логически и содержательно методически этот предмет связан с курсом «Хадисы», 

«хадисоведение», «Методика удостоверения в хадиса» 

 

3. ВИДЫУЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно 

Общая трудоемкость (час.) 144 

Контактная работа (всего) 72 

Из них: 

Лекций  32 

Практических занятий  40 

Самостоятельная работа  72 

Итоговая аттестация  Зачет 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональноекомпетенции (ОПК):  

– способностью использовать знания в области исламских наук для решения проблем в меж-

дисциплинарных областях (ОПК-1); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

Выпускник   должен   обладать   следующими   профессиональными компетенциями (ПК):   

– готовностью использовать знания фундаментальных разделов исламских наук для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-1);   
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В результате изучения дисциплины студент должен:  

а) знать:   

Уровни хадисов по достоверности; Определение для каждого уровня достоверности хадисов; 

Условия достоверности хадиса; Критерии благочестия передатчика; Определение точности 

передатчика; Виды хадисов и их определения, Способы приема и передачи хадисов; 

б) уметь:  

– применять различные методы при анализе высказываний Пророка мир ему и благословение;   

– анализировать и соотносить основополагающие принципы методик удостоверения в хади-

сах; 

– излагать содержание предлагаемых учебных пособий и источников; 

в) владеть: 

– религиозной терминологией  

– основными мусульманскими источниками в науке методики удостоверения в хадисах. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

5.1 Содержание разделов программы 

Таблица 2 

 

Модуль I. Классификация хадисов 

Раздел I. Классификация хадисов с позиции принятия или отклонения. 

Тема 1. Определение и условия хадиса «сахих» достоверного хадиса. Критерии благо-

честия передатчика. 

Тема 2.  Определение и условия «хасан» хорошего хадиса. Различие между достовер-

ным и хорошим хадисом.  

Тема 3. Определение и условия «даʻиф» слабого хадиса. Классификация отвергаемых 

сообщений. 

Раздел IIКлассификация хадисов в зависимости от того, к кому они возводятся  

Тема 4. Определение хадиса «марфуʻ». Примеры хадиса категории «марфуʻ. Виды 

«марфуʻ» 

Тема 5. Определение «мактуʻ» хадиса. Суждение об использовании такого хадиса в ка-

честве аргумента. Хадисы «мактуʻ» которые имеют силу «марфуʻ». 

Тема 6. Определение «маукуф» хадиса. Виды «маукуф» хадиса. Суждение об исполь-

зовании таких хадисов в качестве аргумента. 

Раздел III. Классификация хадисов в зависимости от количества его передатчиков 

Тема 7. Определение «мутуватир» хадиса. Условия «мутуватир» хадиса. Виды «муту-

ватир» хадиса. 

Тема 8. Определение «гариб» хадиса. Виды «гариб» хадиса. Суждение о достоверности 

таких хадисов.   

Тема 9. Определение «газиз» хадиса. Суждение об использовании такого хадиса в ка-

честве аргумента. 

Тема 10. Определение «машхур» хадиса. Суждение об использовании такого хадиса в 

качестве аргумента. 

 

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Раздел про-

граммы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции  
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Лекции Практические 

занятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 

Очно Очно  Очно   

1 

Модуль I. 

Классифи-

кация хади-

сов 

32 40 72 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

 Итого 32 40 72  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

програм-

мы 

Темы практическо-

го занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методи-

че-ские 

матери-

алы 

Модуль 1.  Классификация хадисов 

 

Классифи-

кация ха-

дисов с по-

зиции 

принятия 

или от-

клонения. 

Семинарское 

занятие  
1. Определение и 

условия хадиса 

«сахих» достоверного 

хадиса. Критерии 

благочестия передат-

чика. 

1. Можно ли применить 

достоверный хадис в качестве 

довода? 

2. Приведите мнение хадисов по 

вопросу: достоверность хадиса 

это ‒ уверенность или суждение? 

3. Приведите примеры достоверных 

хадисов. 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

Яхя бин 

шараф 

ан-

Навави: 

"Иршаду 

ттуляб", 

Даруль 

Ямамат, 
Семинарское заня-

тие 2. Определение и 

условия «хасан» хо-

рошего хадиса. Раз-

личие между досто-

верным и хорошим 

хадисом. 

 

1 Какие виды хорошего хадиса вы 

знаете? 

2 Расскажите о смысле выражения 

«хороший достоверный хадис». 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

Семинарское заня-

тие 3. Определение и 

условия «даʻиф» сла-

бого хадиса. Класси-

1. Дайте определение понятию 

«слабый хадис». Расскажите о 

классификации отвергаемых 

сообщений.  
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фикация отвергаемых 

сообщений. 

2. Приведите мнения ученых групп 

о практическом применении 

слабых хадисов. 

3. Какие условия должны быть 

соблюдены для практического 

применения слабых хадисов 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

Классифи-

кация ха-

дисов в 

зависимо-

сти от то-

го, к кому 

они возво-

дятся 

 

 Семинарское заня-

тие 4. Определение 

хадиса «марфуʻ». 

Примеры хадиса ка-

тегории «марфуʻ. Ви-

ды «марфуʻ» 

 

1.    На какие виды делится хадис 

«марфуʻ» 

2.   Приведите примеры хадиса 

категории «марфу- аль-каули», 

«марфу- аль-фи-ли», «марфу- ат-

такрири», «марфу- аль-васфи». 

3.   На какие виды делится хадис 

«марфуʻ». 

1. Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

Яхя бин 

шараф 

ан-

Навави: 

"Иршаду 

ттуляб", 

Даруль 

Ямамат, 

Семинарское заня-

тие 5. Определение 

«мактуʻ» хадиса. 

Суждение об исполь-

зовании такого хади-

са в качестве аргу-

мента. Хадисы «мак-

туʻ» которые имеют 

силу «марфуʻ». 

 

1. Дайте определение понятию 

«хадис-мактуʻ».  

2. Кто такой «таби-ин»? Расскажите 

о «малых» и «больших» последо-

вателях.  

3. Приведите пример на хадис 

«мактуʻ».  

4. Разрешается ли использовать 

такого рода хадис в качестве ар-

гумента?  

Самостоятельная работа: Изу-

чение материалов пособий по 

пройденной теме. 

Семинарское заня-

тие 6. Определение 

«маукуф» хадиса. 

Виды «маукуф» ха-

диса. Суждение об 

использовании таких 

хадисов в качестве 

аргумента. 

1. По каким причинам последова-

тель может заменить фразы спо-

движника?  

2. Можно ли использовать хадис 

категории маукуф в качестве ар-

гумента?  

3. Приведите правило противоре-

чия между хадисами «марфуʻ» и 

«маукуф». 

Самостоятельная работа: Изу-

чение материалов пособий по 

пройденной теме.  

 

 

 
Классифи-

кация ха-

Семинарское заня-

тие 7. Определение 

1. На каком основании учеными 

было проведено деление хадисов 

 

Яхя бин 
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дисов в 

зависимо-

сти от ко-

личества 

его пере-

датчиков 

«мутуватир» хадиса. 

Условия «мутуватир» 

хадиса. Виды «муту-

ватир» хадиса. 

 

на ахад и мутаваттир? 

2. Какими требованиями должен 

удовлетворять хадис мутаваттир? 

3. Суждения о таком сообщении 

Самостоятельная работа: Изу-

чение материалов пособий по 

пройденной теме. 

шараф 

ан-

Навави: 

"Иршаду 

ттуляб", 

Даруль 

Ямамат, 

 Семинарское заня-

тие 8.  Определение 

«гариб» хадиса. Виды 

«гариб» хадиса. Суж-

дение о достоверно-

сти таких хадисов.   

 

1. На какие виды делится хадис 

«гариб»? 

2. Каково суждение относитель-

но достоверности «гариб» хади-

сов? 

Самостоятельная работа: Изу-

чение материалов пособий по 

пройденной теме. 

Яхя бин 

шараф 

ан-

Навави: 

"Иршаду 

ттуляб", 

Даруль 

Ямамат, 

 Семинарское заня-

тие 9.Определение 

«газиз» хадиса. Суж-

дение об использова-

нии такого хадиса в 

качестве аргумента. 

 

1. Какого мнения придержива-

ются ученые относительно хади-

са «газиз»? 

2. Какое определение дал ибн 

Хаджар хадису «газиз»? 

Самостоятельная работа: Изу-

чение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

Семинарское заня-

тие 10. Определение 

«машхур» хадиса. 

Суждение об исполь-

зовании такого хади-

са в качестве аргу-

мента. 

1. Что было сказано в Коране от-

носительно хадиса «машхур»? 

2. Пример иснада к хадису «ма-

шхур». 

 Самостоятельная работа: Изу-

чение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 

1. Дайте определение хадису «мубхам». Приведите виды хадиса «мубхам» и примеры к ним. 

Каковы виды неясных фраз? 

2. Каково суждение о хадисе «мубхам? 

3. Приведите группы неизвестных передатчиков, каково суждение группе таких хадисов? 
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4. Дайте определение хадису «шазз». Приведите примеры хадиса «шазз» имеющий отклонение в 

иснаде и отклонении в тексте. Каково суждение о хадисах, относящихся к категориям «шазз» 

и «махфуз». 

5. Дайте определение хадису «маклюб». Приведите 2 его группы. Приведите деление каждой 

группы и суждение о них. 

6. Дайте определение хадису «и-тибар». Дайте определение хадису «мутабиʻ» и термину «мута-

ба-а». Каковы степени «мутаба-а»? 

7. Дайте определение хадису «шахид» и приведите пример к нему. 

8. Дайте определение хадису «фард» и приведите его виды. Дайте определение абсолютно-

одиночному хадису. Привести суждение о таком хадисе и примеры. 

9. Дайте определение относительно-одиночному хадису, его подвиды и примеры. 

10. Полезное извлечение из изложенного по теме хадис «фард». 

11. Дайте определение хадису «му-алляль». Каковы способы определения скрытых недостатков? 

12. В каких местах встречается дефект? Примеры. Суждение относительно хадисов «муʻалляль». 

13. Дайте определение хадису «мусаххаф», приведите пример. Дайте определение хадису «му-

харраф», приведите пример. 

14. Дайте определение хадису «мудтариб», приведите пример. 

15. Приведите 2 категории хадисов «мудтариб» с примерами. Приведите причины слабости 

хадисов категории «мудтариб». 

16. . Дайте определение хадису «мудрадж». Приведите виды хадиса «мудрадж». Приведите 

примеры дополнения в начале, в середине и в конце теста, каковы суждения о них? 

 

17. Приведите виды дополнения в иснаде и его примеры, каковы суждения о них? Каковы 

способы распознания включения?  

18. Что такое иснад? На какие виды подразделяется иснад? Какого мнения придерживаются 

ученые относительно иснада? 

19. На сколько уровней делится «высокий» иснад? Расскажите о каждом уровне подробнее и 

приведите примеры. На какие виды делится третий уровень «высокого» иснада? 

20. Что подразумевают под «низким» иснадом? На сколько уровне делится «низкий» иснад»? 

Расскажите о каждом уровне подробнее и приведите примеры. 

21. Приведите суждения ученых относительно «высокого» и «низкого» иснада. Какие признаки и 

качества передатчиков, влияющие на «возвышение» «низкого» иснада вы знаете? 

22. Что означает «Мудаббадж»? В чем сходство и различие между «мудаббадж» и «передачей 

современника»? 

23. Для чего необходимо знание о современниках, об иснаде «передача больших от малых» и 

формах передачи «предшественник-преемник»? 

24. Расскажите об именах - «аль-муттафик ва аль-муфтарик»: дайте определение, прокомменти-

руйте каждый из восьми групп, приведите примеры. Какую пользу дает знание имен -«аль-

муттафик ва аль-муфтарик»? 

25. Расскажите об именах - «аль-муʼталиф ва аль-мухталиф». На какие группы подразделяются 

подобные имена? Кто первым написал книгу, посвятив ее этой сфере науки? В каких случаях 

имена второй группы носят обобщенный характер? Приведите примеры. 

26. Дайте определение хадису «мункар», приведите пример хадиса «мункар». Дайте определение 

хадису «мА-руф». Каковы степени хадисов «мункар» и «мА-руф»? Каково польза из изло-

женного. Дайте определение хадису «матрук», приведите пример хадиса «матрук». Каковы 

степени хадиса «матрук»? 

27. Дайте определение хадису «маудуʻ». Каким образом можно распознать сфабрикованный 

хадис? Каковы причины фальсификации хадисов?  

28. Каково суждения относительно сфабрикованных хадисов? Приведите примеры и сделайте 

выводы. Какие известные сочинения о сфабрикованных хадисах вы знаете? 

29. Дайте определение понятию «мухталиф». Каким образом следует действовать, если кто-либо 

встретит такого рода хадис? 
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30. Перечислите пути выбора предпочтительного хадиса, сгруппированных Ас-Суютый. Какова 

важность и польза такого знания? Какие наиболее известные сочинения о хадисах «мухта-

лиф»? 

 

 

31. Каким двум основным требованиям должен отвечать передатчик? Каким образом можно 

определить благочестие передатчика? По каким признакам определяют точность передатчи-

ка? 

32. Что вы можете сказать о хадисе, передаваемый человеком, который придерживается нов-

шеств? 

33. Какими характеристиками передатчиков следует руководствоваться при отводе или подтвер-

ждении? Приемлемы ли сообщения от таких передатчиков? 

34. Перечислите условия принятия решения об отводе или подтверждении. 

35. Как следует поступить в противоречивых ситуациях, возникающих между отводящей и 

принимающей сторонами? 

36. Расскажите о критике в адрес выдающихся имамов. Приведите мнения ученых по этому 

поводу. Сделайте выводы. 

37. Каковы основные условия приема и передачи хадисов? Приведите мнения ученых о допусти-

мом возрасте для принимающего хадисы. 

38. Какие способы приема и передачи хадисов вы знаете? Перечислите их и рассмотрите каждый 

способ подробнее, приведите суждения. 

39. Расскажите о применении на практике того, что было передано путем обнаружения. 

40. Какие способы обучении хадисам вы знаете? 

41. Что вы можете сказать о чтении хадисов в соответствии с правилами таджвида? 

42. Какими этическими нормами должны руководствоваться знаток хадиса и ученик? Какие 

качества должны быть присуще знатоку хадиса? 

43. Каких этических норм должен придерживаться изучающий хадис? 

 

 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. Классификация хадисов с позиции принятия или отклонения. 

1. Дайте общие представления о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 

цивилизаций человечества. 

2. Расскажите о видах «‘ильм аль-хадис» науки «хадис». Дайте определение науки «‘ильм аль-

хадис би ар-ривая» и науки «‘ильм аль-хадис би ад-дирая». 

3. Расскажите о предмете, цели, пользе и достоинствах науки, которая собирает и передает 

Сунну (хадисы) Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

4. Каковы ключевые канонические исламские источники, сделайте их анализ с использованием 

методологии основных исламских наук.  

5. Приведите пример применения догматических положений исламских наук в повседневной 

жизни мусульманина и разъясните их. 

6. Кто первым собрал хадисы в одну книгу? 

7. Что изучает наука о терминологии хадисов (‘ильм аль-хадис би ад-дирая)? Расскажите о 

сущности выражения «передача хадисов», условиях передачи и его разновидностях. 

8. Дайте определение следующим терминам: «Джавами‘», «Сунан», «Масанид», «Ма‘аджим», 

«Аджза’», «Мустахраджат», «Мустадракат». 

9. Расскажите о первых записях и трудах ученых в терминологии хадисов. 

10. Дайте определение терминам «санад», «иснад», «матн», «мухридж», «махрадж», «хабар». 

11. Дайте определение «хадис ан-набавий», «асар», «муснид», «мухаддис», «хафиз», «хадис аль-

кудсий». 

12. Перевести с арабского языка на русский и татарский языки тексты религиозной тематики 

касающегося предмета и пройденные на уроках. 
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13. Приведите уровни распределения знатоков хадиса от ученого аль-Мунавий. 

14. Перечислите различия между Кораном и священными хадисами (хадис аль-кудси). 

15. Какие формы передачи священного хадиса существуют? 

16. Как вы считаете, есть ли разница между божественным хадисом (хадис аль-кудси) и 

пророческим хадисом (хадис ан-набавий)? В чем проявляется их различие? 

17. Каковы основные причинные факторы подразделения хадисов и виды деления хадисов с 

позиции принятия или отклонения? 

18. Каковы виды деления хадисов с позиции определения основного рассказчика, виды деления 

хадисов в зависимости от количества его передатчиков и виды деления хадисов с позиции 

характеристики иснада. 

19. Определение хадиса «сахих», разъяснение условий хадиса «сахих». 

20. Каковы критерии благочестия передатчика и критерии точности передачи? Как определяют 

точность передатчика? 

21. Назовите степени достоверных хадисов. 

22. Проведите сравнительный анализ между двумя известными сборниками хадисов: аль-Бухари 

и Муслим. 

23. Какие виды достоверного хадиса вы знаете? 

24. Можно ли применить достоверный хадис в качестве довода? 

25. Приведите мнение хадисов по вопросу: достоверность хадиса это ‒ уверенность или 

суждение? 

 

Раздел 2. Классификация хадисов в зависимости от того, к кому они возводятся 
1. Каково суждение о достоверности таких хадисов? Какую пользу дает хадис мусальсаль? 

2. Назовите классификацию хадисов с учетом того, как они дошли до нас. 

3. Дайте определение «гариб» хадиса, назовите его виды. Каково суждение относительно 

достоверности «гариб» хадисов? 

4. Дайте определение «ʻазиз» хадиса и приведите пример. Каково суждение об использовании 

такого хадиса в качестве аргумента? 

5. Дайте определение «машхур» хадиса. Приведите пример иснада к хадису «машхур». Каково 

суждение об использовании хадиса «машхур» в качестве аргумента?  

6. Дайте определение хадиса «мустафид». 

7. Дайте определение хадиса «мутаватир». Каким условия должен удовлетворять хадис 

«мутаваттир»? 

8. Назовите виды хадиса «мутаватир. Каково Суждение о таком сообщении? 

9. Назовите виды хадисов с пропусками в иснаде. 

10. Дайте определение хадиса «мункатыʻ». Каково суждение о хадисе «мункатыʻ»? 

11. Дайте определение хадиса «му-даль». Каково суждение о хадисе «муʻдаль»? 

12. Дайте определение понятию «хадис мудалляс». На какие подвиды делится такого рода хадис? 

Какие виды подтасовки вы знаете?  

13. Что вы знаете о подтасовки иснада? Каково суждение о таком сообщении?  

14. Расскажите о подтасовке имен шейхов. Каково суждение о такой подтасовке?  

15. Дайте определение понятию «хадис мурсаль». Какое суждение о хадисе «мурсаль»? 

16. Расскажите о хадисе «мурсаль», в котором поминается имя сподвижника. Приведите 

примеры. Каково суждение о подобных сообщениях?  

17. Приведите правило хадиса «мурсаль», в котором упоминается имя сподвижника с примерами. 

Каково полезное извлечение из изложенного? 

18. Дайте определение хадису «му-алляк». Приведите примеры хадису «му-алляк».Каково 

суждение о хадисе «му-алляк»? 

19. Дайте определение хадису «му-а -ан». Каково суждение о хадисе «му-ан-ан»? Каково 

суждение о хадисе «муаннан»? 

Раздел 3. Классификация хадисов в зависимости от количества его передатчиков 

1. Можно ли выносить решения о достоверности или слабости хадиса? 

2. Приведите примеры достоверных хадисов. 
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3. Дайте определение понятию «хороший хадис». Каковы условия хорошего хадиса? Чем 

отличается достоверный хадис от хорошего? 

4. Какие виды хорошего хадиса вы знаете? 

5. Какие две степени хорошего хадиса приводит Хафиз аз-Захаби? Могут ли хорошие хадисы 

быть применены в качестве аргумента? 

6. «Иснад хадиса может быть достоверным или хорошим за счет передатчиков, заслуживающих 

доверия, однако сам хадис не будет достоверным или хорошим в силу существования 

отклонений и недостатков в тексте». Что означает это правило? 

7. Расскажите о смысле выражения «хороший достоверный хадис». 

8. Поясните следующие термины: Джаийд, Кавый, Салих, Маʻруф, Махфуз, Муджаввад, Сабит, 

Мушаббах. 

9. Приведите примеры хороших хадисов. 

10. Дайте определение понятию «слабый хадис». Расскажите о классификации отвергаемых 

сообщений.  

11. Какие сообщения относятся к хадисам, в которых отсутствовало: 

12. условие непрерывности в цепи передатчика? 

13. условие благочестия передатчика? 

14. условие точности передачи передатчика? 

15. Приведите мнения ученых групп о практическом применении слабых хадисов. 

16. Какие условия должны быть соблюдены для практического применения слабых хадисов? Что 

вы можете сказать о передаче слабого хадиса, не указывая на его слабость?   Расскажите о 

формах передачи слабого хадиса.  

17. На какие виды подразделятся хадисы в зависимости от того, к кому возводятся те или иные 

сообщения? Дайте определение понятию «хадис-марфуʻ».  

18. Приведите примеры хадиса категории «марфу- аль-каули», «марфу- аль-фи-ли», «марфу- ат-

такрири», «марфу- аль-васфи». На какие виды делится хадис «марфуʻ»?  

19. Дайте определение понятию «хадис-мактуʻ». Кто такой «таби-ин»? Расскажите о «малых» и 

«больших» последователях. Кто такие сподвижники? 

20. Приведите пример на хадис «мактуʻ». Разрешается ли использовать такого рода хадис в 

качестве аргумента? Что относится к категории «марфу- мурсаль»?  

21. Дайте определение понятию «хадис-маукуф». Приведите пример на хадис «маукуф». 

Расскажите о его видах и подвидах.  

22. По каким причинам последователь может заменить фразы сподвижника? Можно ли 

использовать хадис категории маукуф в качестве аргумента? Приведите правило 

противоречия между хадисами «марфуʻ» и «маукуф». 

23. Дайте определение понятию «хадис – муснад». Что вы можете сказать об использовании 

хадиса муснад в качестве довода?  

24. Дайте определение понятию «хадис-муттасыль». Какие виды хадисов включает в себе хадис 

«муттасыль»? Приведите примеры для каждого вида. Допустимо ли использование такого 

рода хадис в качестве аргумента?  

25. Дайте определение понятию хадис-мусальсаль. 

26. Назовите характерные особенности иснада хадиса-мусальсаль. 

 

 

 

5.4.4 Тематика рефератов 

1. Роль хадисов в исламе. 

2. Хадис сахих 

3. Хадис даиф 

4. Хадис аль мурсал 

5. Хадис мавку` 

6. Хадис марфу` 

7. Хадис макту` 
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8. Хадис мункати` 

9. Хадис мавзу` 

10. Ильм аоь хадис риваятан 

11. Ильм аль хадис дираятан 

12. Хадис аль хасан 

13. Хадис аль мутаватир 

14. Хадис мак`бул 

15. Хадис мардуд 

16. Дисциплины, входящие в науку о Хадисах 

17. Труды имама аль-Бухари 

18. Труды имама Муслима 

19. Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

20. Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

21. Сборник «40 хадисов Ан-Навави» 

22. Сборник Хадисов «Сады праведных» 

23. Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Аль-Бухары 

24. Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Муслима 

25. Сборники Хадисов «Сунан» Ат-Тирмизи и Абу Давуда 

26. Сборники Хадисов Ибн Хаджар Аскалани, 

5.5 Задания для самостоятельного выполнения 

1. Дайте общие представления о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 

цивилизаций человечества. 

2. Расскажите о видах «‘ильм аль-хадис» науки «хадис». Дайте определение науки «‘ильм аль-

хадис би ар-ривая» и науки «‘ильм аль-хадис би ад-дирая». 

3. Расскажите о предмете, цели, пользе и достоинствах науки, которая собирает и передает 

Сунну (хадисы) Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

4. Каковы ключевые канонические исламские источники, сделайте их анализ с использованием 

методологии основных исламских наук.  

5. Приведите пример применения догматических положений исламских наук в повседневной 

жизни мусульманина и разъясните их. 

6. Каковы виды деления хадисов с позиции определения основного рассказчика, виды деления 

хадисов в зависимости от количества его передатчиков и виды деления хадисов с позиции 

характеристики иснада. 

7. Определение хадиса «сахих», разъяснение условий хадиса «сахих». 

8. Дайте определение следующим терминам: «Джавами‘», «Сунан», «Масанид», «Ма‘аджим», 

«Аджза’», «Мустахраджат», «Мустадракат». 

9. Расскажите о первых записях и трудах ученых в терминологии хадисов. 

10. Дайте определение терминам «санад», «иснад», «матн», «мухридж», «махрадж», «хабар». 

11. Дайте определение «хадис ан-набавий», «асар», «муснид», «мухаддис», «хафиз», «хадис аль-

кудсий». 

12. Перевести с арабского языка на русский и татарский языки тексты религиозной тематики 

касающегося предмета и пройденные на уроках. 

13. Приведите уровни распределения знатоков хадиса от ученого аль-Мунавий. 

14. Расскажите о смысле выражения «хороший достоверный хадис». 

15. Поясните следующие термины: Джаийд, Кавый, Салих, Маʻруф, Махфуз, Муджаввад, Сабит, 

Мушаббах. 

16. Приведите примеры хороших хадисов. 

17. Дайте определение понятию «слабый хадис». Расскажите о классификации отвергаемых 

сообщений.  

18. Дайте определение понятию «хадис-маукуф». Приведите пример на хадис «маукуф». 

Расскажите о его видах и подвидах.  

19. Дайте определение понятию хадис-мусальсаль. 

20. Назовите характерные особенности иснада хадиса-мусальсаль. 
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1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях излагает-

ся основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 

чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных ситуа-

ций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного характе-

ра) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового обсуж-

дения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной об-

становки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, ис-

пользуя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе за-

нятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения явля-

ется наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на ос-

нове материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей профес-

сиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 

ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое от-

ношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «проблемных» 

вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регламент); 

наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только теоретиче-

ские положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для ре-

флексивного чтения. 

2  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача кон-

трольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы 

заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее зачетного 

минимума.  
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Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных бал-

лов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным темам 

теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных понятий, 

определений и терминов. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов. Для ответа на вопрос студентам 

необходимо из предложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вари-

ант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

 

Тестовые задания «№1 

Инструкция: выберите наиболее полный и верный ответ на каждое из  утверждений и 

отметьте его на бланке, обведя кружком или зачеркнув. Не рекомендуется долго размышлять 

над каким-либо одним утверждением. 

 

1. Наука, которая собирает и передает Сунну (хадисы) Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). 

1) ‘Ильм кутуб аль-хадис. 

2)  ‘Ильм аль-хадис би ад-дирая.  

3) ‘Ильм аль-хадис би ар-ривая. (Верный ответ). 

4) ‘Ильм аль-хадис ас-сахих. 

 

2. Определение «санад»: 

1) Текст хадиса – то, на чем заканчивается иснад. 

2) Это слово является синонимом слова «хадис», как написано в «Ан-Нухбе». 

3) Цепь передатчиков, приводящая к тексту хадиса (матну) (подобное название объясняется тем, 

что передатчики относят хадис к его источнику). (Верный ответ). 

4) Так именуется человек, передающий хадис вместе с его иснадом, независимо от того, облада-

ет ли он знанием о нем или только передает. 

 

3. Определение: хадис с непрерывным иснадом, каждый передатчик которого от первого до 

последнего отличался благочестивостью и точностью, и в его «иснаде» нет никаких отклоне-

ний (шазз) или недостатков (‘илля). 

1) Хадис «сахих». (Верный ответ). 

2) Хадис «аль-кудси». 

3) Мухаддис. 

4) Асар. 

 

4. Определение: хадис, который передал нам Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

от Всемогущего и Великого Аллаха. 

1) Хадис «сахих». 
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2) Хадис «хасан».  

3) Хадис «аль-кудси». (Верный ответ). 

4) Асар. 

 

5. Суждение о хадисе: Такие хадисы приводятся в качестве аргументов и применяются на 

практике всеми знатоками основ религии (факихами) и большинством знатоков хадиса, не-

смотря на то, что такой же силой эти доводы могут и не обладать. 

1) Хадис «сахих». 

2) Хадис «даʻиф». 

3) Хадис «мактуʻ». 

Хадис «хасан». (Верный ответ). 

  

6. Хадис, которого связывают с каким-нибудь последователем или таким человеком, который 

занимал более низкое положение, независимо от того, был ли последователь «большим» или 

«малым», и независимо от того, идет ли речь о словах, действиях и независимо от того, был 

ли непрерывным иснад такого хадиса или же имел в нем пропуски. 

1) Хадис «мутаватир». 

2) Хадис «маукуф». 

3) Хадис «марфуʻ».  

4) Хадис «мактуʻ». (Верный ответ). 

 

7. Суждение о хадисе: такой хадис может быть достоверным либо хорошим, либо слабым. 

1) Хадис «маукуф». 

2) Хадис «мусальсаль».  

3) Хадис «муснад». (Верный ответ). 

4) Хадис «мактуʻ».  

 

8. Определение: это хадис, который передается группой передатчиков (трое или больше), чтобы 

в каждом звене не было менее трех передатчиков. 

1) Хадис «гариб». 

2) Хадис «машхур». (Верный ответ). 

3) Хадис «ʻазиз». 

4) Хадис «хасан». 

 

 

 

9. Определение: хадис, который передается многими передатчиками в каждом звене его иснада, 

что позволяет сделать вывод о невозможности сговора между передатчиками с целью фаль-

сификации этого сообщения. Их сообщения-свидетельствования должны основываться на их 

реальном непосредственном восприятии (о чем впоследствии они могли свидетельствовать 

словами: «Мы слышали...» или: «Мы видели...»). 

1) Хадис «мутаватир». (Верный ответ). 

2) Хадис «машхур». 

3) Хадис «хасан». 

4) Хадис «аль-кудси». 

 

10. Суждение о хадисе: такой является отвергаемым в силу того, что он не удовлетворяет одному 

из условий приемлемости, а именно ‒ непрерывности иснада, так как в нем пропущено имя 

одного или более передатчиков, и нам ничего не известно о нем или о них. Однако, если хадис 

приводится в такой книге, где содержатся одни лишь достоверные сообщения (например, в 

«двух достоверных сборниках» Бухари и Муслима (у Бухари таких хадисов больше, чем у 

Муслима), то его следует рассматривать обособленно. 

1) Хадис «даʻиф». 
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2) Хадис «машхур». 

3) Хадис «муʻалляк». (Верный ответ). 

4) Хадис «гариб». 

 

Тестовые задания №2 

 

1. Определение: хадис, у которого отсутствует в иснаде один передатчик до сподвижника, 

независимо от того сколько было пропусков в иснаде в одном звене или в нескольких (главное 

‒ чтобы эти пропуски не шли подряд, а также - чтобы не было пропуска в начале иснада). 

Хадис «даʻиф». 

Хадис «мункатыʻ». (Верный ответ). 

Хадис «гариб». 

Хадис «муʻалляк». 

 

2. Определение: хадис, в начале иснада которого пропущено имя одного или нескольких сле-

дующих друг за другом передатчиков (даже если пропуски достигали конца иснада). 

Хадис-муʻдаль. 

Хадис «гариб». 

Хадис «мункатыʻ». 

Хадис «муʻалляк». (Верный ответ). 

 

3. Определение: это хадис, который связывают с каким-нибудь сподвижником (группой спо-

движников) или возводят к нему (к ним), независимо от того, идет ли речь о словах, действиях 

или невысказанном им (ими) одобрении, и независимо от того, непрерывным был «иснад» та-

кого хадиса или имел пропуски. Это определение исключает все то, что относится к Послан-

нику или последователю. 

Хадис «маукуф». (Верный ответ). 

Хадис «мурсаль». 

Хадис «мусальсаль».  

Хадис «марфуʻ». 

 

4. Бухари сказал: «Сказала - Айша (да будет доволен ею Аллах) то, что Пророк (да благосло-

вит его Аллах и приветствует) «поминал Аллаха во всех состояниях». 

Это хадис «маукуф». 

Это хадис «мурсаль». 

Хадис «гариб». 

Это хадис «му-алляк». (Верный ответ). 

 

5. Хадисы марфуʻ», маукуф» и «мактуʻ» это: 

Приемлемые хадисы. 

Хадисы с пропусками в иснаде. 

Сообщения «ахад», передаваемые малым количеством путей.  

Классификация сообщений в зависимости от того, к кому они возводятся. (Верный ответ). 

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Абдулла сируджуддин: "Шархуль манзумати аль-байкуният", Даруль Фалях, Алепо 

2. Яхя бин шараф ан-Навави: "Иршаду ттуляб", Даруль Ямамат, 

 

Дополнительная литература: 
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1. Хадисы. Перевод и комментарии В. М. Пороховой : духовно-просветительское издание / . – 

Москва : Директ-Медиа, 2003. – 267 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26797 (дата обращения: 11.07.2020). – ISBN 

9785998917912. – Текст : электронный. 

2. Тустари, М.Т. Решения и мудрость Али ибн Аби Талиба : научно-популярное издание : 

[16+] / М.Т. Тустари ; пер. с перс. М. Ибрагимовой. – Москва : Садра, 2020. – 297 с. – (Кол-

лекция мудрости). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577135 (дата обращения: 11.07.2020). – ISBN 

978-5-907041-38-7. – Текст : электронный. 

3. Сунна. Мусульманское предание, его образование и развитие : духовно-просветительское 

издание / сост. М.И. Третьяков. – Макарьев-на-Унже : Типография Н-в Е. П. Троицкой, 1903. 

– 90 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436988 (дата обращения: 11.07.2020). – 

Текст : электронный. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специально обо-

рудованную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по по-

токам студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом электропи-

тания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и оргсредствами 

(доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол лектора, стул-

кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул аудиторный (1 на 

каждого студента), а также техническими средствами обучения (экран настенный с электро-

приводом и дистанционным управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной техникой 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная доска), до-

ступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (MicrosoftOfficeWord, Mi-

crosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-

нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 

и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подго-

товки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на 

бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предостав-

ляемые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-

70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемо-

го курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на уме-

ние применять теоретические знания на практике. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436988
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанали-

зировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием кон-

кретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дис-

куссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготов-

ка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе про-

веденного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и при-

влекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при ат-

тестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и 

т.д. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-

ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, 

а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизированных ра-

бочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Целью освоения учебной дисциплины «Межкультурная 

коммуникация» является сформировать у студентов четкое представление об особенно-

стях речевого и коммуникативного поведения представителей разных культур, о трудно-

стях взаимопонимания и способах их преодоления; воспитать чувство толерантности, 

уважения к иным национальным культурам. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

ознакомление  

– с теоретической базой для освоения студентами основных вопросов межкультур-

ной коммуникации; 

– с условиями, способствующими успешному осуществлению коммуникации, и с 

причинами коммуникативных неудач; 

– с основными вариантами, способами и механизмами взаимодействия культур; 

– с особенностями речевого и коммуникативного поведения представителей раз-

ных культур;  

– с трудностями взаимопонимания представителей разных культур и способами их 

преодоления. 

усвоение  

– студентами национальных особенностей речевого и коммуникативного поведе-

ния субъектов-носителей разных культур (европейской, восточной, американской, рос-

сийской); 

 – теоретических основ научных методов, применяемых в данной дисциплине.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация » относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению подго-

товки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций ис-

ламского вероисповедания» и изучается в четвертом семестре. Логически и содержатель-

но методически этот предмет связан с курсом «Нравственно-этические нормы в исламе», 

«История и сравнительный анализ мировых религий», «История религий», «Межконфес-

сиональные отношения» и др.         

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно  

Общая трудоемкость (час.) 72 

Трудоемкость (з. е.) 2  

Контактная работа (всего) 54 

Из них: 

Лекций  14 

Практических занятий  40 

Самостоятельная работа  18 

Итоговая аттестация  Зачет в 4 сем. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):  

– способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 
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– способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5). 

Выпускник   должен   обладать   следующими   профессиональными компетенция-

ми (ПК):   

– способен преподавать предметы и дисциплины в области исламских наук, исто-

рических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернатив-

ные им предметы и дисциплины (ПК-3);   

– способен направлять социально-практическую деятельность конфессиональных 

организаций (ПК-6); 

– способен к организации и руководству работой координационных структур и 

осуществлению представительско-посреднических функций в различных областях про-

фессиональной деятельности магистра исламских наук (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

а) знать:   

– основы общей теории речевой коммуникации;  

– основы теории межкультурной коммуникации; 

– основные способы преодоления трудностей межкультурной коммуникации;  

– основные парадигмы в исследовании феноменов культуры и коммуникации; 

– этические и нравственные нормы поведения в этнокультурной среде. 

б) уметь:  

– определять особенности речевого и коммуникативного поведения в ситуации об-

щения с представителем той или иной лингвокультурной среды;    

– находить способы преодоления языковых и культурных барьеров в общении с 

представителями иных культур; 

– применять знание основ межкультурной коммуникации в той или иной коммуни-

кативной ситуации.  

– находить, сравнивать и обобщать лингвокультурологическую и страноведческую 

информацию, получаемую из разных источников. 

в) владеть: 

– этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма; 

– уважительным отношением к своеобразию иноязычной культуры и ценностным 

ориентациям иноязычного социума; 

 – навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

– навыками ведения межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах 

общения. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5.1 Содержание разделов программы 

Таблица 2 

 

Модуль I.   Язык и Культура 

Раздел I.  Введение 

Тема 1. Основные понятия, термины и определения. 

Тема 2.  Предмет и задачи дисциплины.  
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Раздел II.   Общие вопросы речевой коммуникации 

Тема 3.   Основные понятия теории речевой коммуникации    

Тема 4. Феномен культуры и коммуникации 

Раздел III. Язык и культура  

Тема 5.   Языковая картина мира. 

Тема 6.  Культура и культурная антропология.  

    

Раздел IV. Межкультурная коммуникация как особый тип коммуникации. 

Тема 7. Актуальность проблем межкультурной коммуникации в современном мире. 

Тема 8. Межкультурная коммуникация как научная и учебная дисциплина. 

 

Модуль II. Трудности языковой и межкультурной коммуникации и способы пре-

одоления их. 

Раздел V. Трудности языковой и межкультурной коммуникации    

Тема 9.  Понятие о «языковых барьерах»     

Тема 10. Способы преодоления трудностей межкультурной коммуникации.    

 

Раздел VI. Ментальность и межкультурная коммуникация 

Тема 11. Стереотипы сознания и проблемы понимания в межкультурной коммуника-

ции.   

Тема 12. Национальный менталитет и традиции.   

Тема 13. Принципы высшего образования в различных лингвокультурах. 

 

Раздел VII.  Национальные особенности речевого и коммуникативного поведения 

разных народов 

Тема 14.  Современная Россия сквозь призму языка и культуры. 

Тема 15.  Современная Америка сквозь призму языка и культуры. 

Тема 16.  Современная Европа сквозь призму языка и культуры. 

Тема 17.  Современные восточные страны сквозь призму языка и культуры. 

  Раздел VIII. Толерантность в современном глобальном межкультурном 

пространстве. 

Тема 18.  Толерантность в современном глобальном межкультурном 

пространстве. 

    

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Раздел про-

граммы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции  

Лекции Практические 

занятия  

  

Самостоятельная 

работа 

Очно 

   

Очно  

  

  

   

Очно  
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1 

Модуль 1. 

Язык и 

Культура    

6 

  

18 

  

8 

  

УК -2 

УК-4 

УК-5 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

  

2 

Модуль 2. 

Трудности 

языковой и 

межкуль-

турной ком-

муникации и 

способы 

преодоления 

их.  

8 

  

22 

  

10 

  

УК -2 

УК-4 

УК-5 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

 

 
 Итоговая 

аттестация 
Зачет в 4 семестре 

 Итого 
14 

  

 

40 

  

  

18 

  
 

 

5.3 Тематика практических занятий 

 

Таблица 4 

 

№ Раздел 

програм-

мы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учеб

но-

ме-

то-

ди-

че-

ские 

ма-

те-

риа-

лы 

Модуль 1.   Язык и Культура 

 
 Раздел I.  

Введение 

Семинарское занятие 

№ 1.  Основные 

понятия, термины и 

определения.  

1. Понятие, виды и модели меж-

культурной коммуникации. 

2. Этноцентризм и культурный ре-

лятивизм 

3. Культура как среда коммуника-

ции. 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 
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Семинарское занятие 

№ 2. Предмет и задачи 

дисциплины.       

  

1. Предмет дисциплины 

межкультурная коммуникация.  

2.  Цели и задачи изучения дисци-

плины межкультурная коммуника-

ция.     

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

Раздел II. 

Общие во-

просы ре-

чевой 

коммуни-

кации.  

Семинарское занятие 

№ 3.  Основные поня-

тия теории речевой 

коммуникации. 

1. Язык, речь, речевая деятельность 

и ее виды. 

2. Ситуация общения и ее состав-

ляющие.   

 Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

Семинарское занятие 

№ 4.  Феномен культу-

ры и коммуникации.   

  

1. Феномен культуры.  

2. Подходы к определению культу-

ры.  

3. Значимые ученые, внесшие вклад 

в развитие межкультурной комму-

никации. 

4.  Феномен коммуникации.  

5. Основные парадигмы в исследо-

вании феноменов культуры и ком-

муникации.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

 

 Раздел III. 

Язык и 

культура.  

Семинарское занятие 

№ 5.  Языковая картина 

мира. 

1. История возникновения понятия 

«языковая картина мира» и его со-

временная трактовка.  

2. Соотношение понятий «реальная 

картина мира», «культурная карти-

на мира», «языковая картина мира»: 

проблема идентичности, нацио-

нальное своеобразие. 

3. Картина мира в аспекте межкуль-

турной коммуникации. 

4. Концептуальная и языковая кар-

тины мира носителей иноязычной 

культуры. 

1. Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

[Эле

ктро

нны

й 

ре-

сурс] 



8 
 

Семинарское занятие 

№ 6. Культура и куль-

турная антропология. 

    

1. Основные подходы к определе-

нию культуры: социальный, когни-

тивный, семиотический.  

2. Представление культуры в языке 

и речи (языковые единицы как хра-

нители культурной информации). 

3. Гендерные различия в современ-

ных национальных культурах.  

4. Культурно-исторические реалии     

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

 

  

 

 

 

Раздел IV. 

Межкуль-

турная 

коммуни-

кация как 

особый 

тип ком-

муника-

ции.     

 

 

 

Семинарское занятие 

№ 7. Актуальность 

проблем межкультур-

ной коммуникации в 

современном мире. 

1. Актуальность проблем межкуль-

турной коммуникации в современ-

ном мире.  

2. Толерантность к особенностям 

иной культуры. 

3. Международный этикет. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

 

Семинарское занятие 

№ 8. Межкультурная 

коммуникация как 

научная и учебная дис-

циплина. 

1. Межкультурная коммуникация 

как научная и учебная дисциплина. 

2. Межкультурная коммуникация в 

ряду других наук: лингвостранове-

дение, социолингвистика, психо-

лингвистика, этнолингвистика и др. 

3. Основные этапы развития меж-

культурной коммуникации.  

4. Связь межкультурной коммуни-

кации с другими науками.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

Модуль 2.    Трудности языковой и межкультурной коммуникации и способы пре-

одоления их. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское занятие 

№ 9.  Понятие о «язы-

ковых барьерах»  

1. Понятие о «языковых барьерах», 

конфликты между культурными 

представлениями и т.п.  

2.Понятие фактической, понятий-

ной, языковой эквивалентности. 

3. Паремиологический фонд языка. 

Фразеологический фонд языка. 

Стереотипы. Метафоры и образы. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  
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Раздел V. 

Трудности 

языковой 

и меж-

культур-

ной ком-

муника-

ции      

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское занятие 

№ 10.  Способы пре-

одоления трудностей 

межкультурной комму-

никации.     

  

  

  

      

1.  Трудности интерпретации фра-

зеологической лексики, способы их 

преодоления.  

2.  Социокультурный комментарий 

как основной способ преодоления 

конфликтов культур.  

3. Заимствованная лексика как точ-

ка пересечения культур.  

4. Основные способы заимствова-

ния лексики, проблемы заимствова-

ния, интерпретации понятийного 

содержания слов, проблемы усвое-

ния. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

  

 

 

 

 

 

Раздел VI. 

Менталь-

ность и 

межкуль-

турная 

коммуни-

кация   

Семинарское занятие 

№ 11. Стереотипы со-

знания и проблемы по-

нимания в межкуль-

турной коммуникации.     

  

1.  Стереотипы сознания и пробле-

мы понимания в межкультурной 

коммуникации.  

2.Существующие стереотипы и спо-

собы их преодоления.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

 

Семинарское занятие 

№ 12. Национальный 

менталитет и традиции.  

1. Национальный менталитет и тра-

диции.  

2. Навыки социокультурной и меж-

культурной коммуникации, обеспе-

чивающими адекватность социаль-

ных и профессиональных контак-

тов. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 13. Принципы выс-

шего образования в 

различных лингвокуль-

турах.  

  

 

1.  Принципы высшего образования 

в различных лингвокультурах.  

2. Уважительное отношение к свое-

образию иноязычной культуры и 

ценностным ориентациям иноязыч-

ного социума. 

3. Применение социокультурных 

знаний, навыков языковой и кон-

текстуальной догадки в научно-

технической, экономической и оби-

ходно-бытовой сферах общения.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 
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Раздел VII. 

Нацио-

нальные 

особенно-

сти рече-

вого и 

коммуни-

кативного 

поведения 

разных 

народов   

Семинарское занятие 

№ 14.  Современная 

Россия сквозь призму 

языка и культуры. 

    

1. Современная Россия сквозь 

призму языка и культуры. 

2.   Россияне глазами иностранцев. 

3.  национальный характер народов 

России. 

4. Особенности российской культу-

ры.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

Семинарское занятие 

№ 15.  Современная 

Америка сквозь призму 

языка и культуры. 

1. Современная Америка сквозь 

призму языка и культуры. 

2. Американцы глазами россиян. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 16.  Современная 

Европа сквозь призму 

языка и культуры. 

 

1. Современная Европа сквозь 

призму языка и культуры. 

2.  Европейцы глазами россиян.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 17.  Современные 

восточные страны 

сквозь призму языка и 

культуры. 

1. Современные восточные страны 

сквозь призму языка и культуры. 

2. Жители Востока глазами россиян. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

 

Раздел 

VIII. То-

лерант-

ность в 

современ-

ном гло-

бальном 

межкуль-

турном 

простран-

стве.  

 

  

Семинарское занятие 

№ 18.  Толерантность в 

современном глобаль-

ном межкультурном 

пространстве. 

  

  

 

  

1.  Толерантность в современном 

глобальном межкультурном 

пространстве. 

2. Навыки владения информацией 

коммуникативно-поведенческого и 

страноведческого характера в рам-

ках программы. 

3. Способность преодолевать влия-

ние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения; 

4. Навыки ведения межкультурного 

диалога в общей и профессиональ-

ной сферах общения. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 
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1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

1. Какие проблемы отнесли бы вы к компетенции теории межкультурной коммуни-

кации? 

2. Является ли чтение произведения зарубежного автора или просмотр иностранно-

го кинофильма актом межкультурной коммуникации? 

3. Можно ли считать этимологический словарь свидетелем состоявшейся межкуль-

турной коммуникации? 

4. Является ли толковый словарь источником сведений об определенной культуре? 

5. Как можно выявить и описать различия между культурами? 

6. Влияют ли культуры друг на друга? Каким может быть результат такого влия-

ния? 

7. Можно ли по фразеологизмам обнаружить следы иной культуры в своей культу-

ре? 

8. Как вы считаете, служит ли диалог культур прогрессу всего человечества? 

9.Можно ли считать заимствованную лексику и фразеологию результатом процесса 

межкультурной коммуникации? 

10. Какие основные трудности общения представителей разных культур вы можете 

назвать? 

11. Какие национальные особенности речевого и коммуникативного поведения 

разных народов вы знаете? 

12. Какие способы преодоления языковых и культурных барьеров вы знаете? 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Психологические аспекты межкультурной коммуникации. 

2. Связь межкультурной коммуникации с другими дисциплинами. Лингвокульту-

рология.  Социолингвистика.  Лингвострановедение.  Этнопсихолингвистика и др. 

3. Формирование межкультурной компетенции при изучении иностранного языка 

(методический аспект). 

4. Невербальные средства в межкультурной коммуникации. 

5.Типология и классификация культур. Понятие и сущность культуры. Стадии раз-

вития культуры. Функции культуры. Подходы к изучению  

культуры.  

6. Освоение культуры: социализация и инкультурация. 

7. Национальный характер: миф или реальность. 

8. Англоязычный мир и его культура. 

9.  Арабоязычный мир и его культура. 

10. Русскоязычный мир и его культурные константы. 

11. Юмор и его культурное своеобразие. 

12. Восприятие времени в разных культурах. 

13. Гендерные стереотипы и дискурсивное поведение мужчин и женщин - предста-

вителей разных культур. 

14. Маркеры успешной личности в разных культурах. 

15. Культурная значимость словесного творчества. 

16. Живопись и ее место в семиотике культур. 

17. Театральное искусство в русской и европейской культурах. 

18. Искусство кино в русской и европейских культурах. 

19. Стереотип как явление культурного пространства. 
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20. Структура семьи в западных и восточных культурах. 

 

5.4.4 Тематика рефератов 

1. Вопросы понимания произведений иностранной художественной литературы и 

иностранных художественных фильмов. 

2. Оппозиция «свой – чужой» и культурная идентичность. Безэквивалентные язы-

ковые единицы. Лакуны. 

3. Мифологизированные языковые единицы: архетипы и мифологемы, обряды и 

поверья, ритуалы и обычаи, закрепленные в языке.  

4. Культура и человек. Культура и цивилизация. Бытие человека в культуре и язы-

ке. 

5. Мужчина и женщина в обществе, культуре и языке.  

6. Языковая личность. Человек в зеркале сравнения. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-

го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-

пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-

лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-

ной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 

Программа разработана для студентов вузов с углубленным изучением истории и 

культуры ислама. В рамках данной дисциплины рассматриваются история появления и 

развития ислама на территории России. Она может быть использована в светской учебной 

системе с различным в конфессиональном   плане контингентом   учащихся.   Программа 

предусматривает сочетание информационной составляющей с задачей формирования гу-

манистических ценностей, толерантности у студентов.  

Приобретенные, в  ходе  изучения  курса,  знания  послужат  созданию правильного 

представления о том, каким образом формировались различные нашей  страны  в  ходе  

исторического  процесса,  об  особенностях  разных цивилизаций месте и роли этих госу-

дарств в мире на современном этапе.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  

Зачет проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Программа подготовки к зачету 

1. Основные понятия теории речевой коммуникации: язык, речь, речевая деятель-

ность и ее виды, ситуация общения и ее составляющие.  

2. Языковая картина мира. История возникновения понятия «языковая картина ми-

ра» и его современная трактовка. Соотношение понятий «реальная картина мира», «куль-

турная картина мира», «языковая картина мира»: проблема идентичности, национальное 

своеобразие.  

3. Культура и культурная антропология. Основные подходы к определению куль-

туры: социальный, когнитивный, семиотический. Представление культуры в языке и речи 

(языковые единицы как хранители культурной информации).  

4. Межкультурная коммуникация как научная и учебная дисциплина. Межкультур-

ная коммуникация в ряду других наук: лингвострановедение, социолингвистика, психо-

лингвистика, этнолингвистика и др.  

5. Специфика изучения основ межкультурной коммуникации при освоении ино-

странного языка (методический аспект). 

6. Национальные особенности речевого и коммуникативного поведения в странах 

Европы.  

7. Трудности языковой и межкультурной коммуникации. Понятие о «языковых ба-

рьерах», конфликты между культурными представлениями и т.п. Понятие фактической, 

понятийной, языковой эквивалентности.  
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8. Способы преодоления трудностей межкультурной коммуникации.  

9. Заимствованная лексика как точка пересечения культур. Основные способы за-

имствования лексики, проблемы заимствования, интерпретации понятийного содержания 

слов, проблемы усвоения.  

10. Отражение человека в фразеологии. 

11. Современная Россия сквозь призму языка и культуры. Русские глазами ино-

странцев. 

12. Современная Америка сквозь призму языка и культуры. Американцы глазами 

россиян. 

13. Современная Европа сквозь призму языка и культуры. Европейцы глазами рос-

сиян. 

14. Современные восточные страны сквозь призму языка и культуры. Жители Во-

стока глазами россиян. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Зинченко, В.Г. Межкультурная коммуникация: от системного подхода к синергетической 

парадигме / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 

2016. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

89349-472-3. – Текст: электронный.  

2. Марков, В.И. Межкультурная коммуникация: учебное пособие / В.И. Марков, 

О.В. Ртищева; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государ-

ственный институт культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра культуроло-

гии. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 

111 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8154-0354-3. – Текст: электронный.  

3. Боголюбова, Н.М. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен: 

учебное пособие / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева. – Санкт-Петербург: Издательство 

«СПбКО», 2009. – 416 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858 – ISBN 978-5-903983-10-0. – 

Текст: электронный.  

4. Международная коммуникация в науке, культуре и образовании: сборник научных статей 

участников X Международной студенческой научно-практической конференции 18 апреля 

2017 г / Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. – 

Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена (РГПУ), 2018. – 124 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577811  – ISBN 978-5-8064-2473-1. – 

Текст: электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Малявина, Г.И. Кавказ в культурном пространстве России: учебное пособие / 

Г.И. Малявина; СевероКавказский федеральный университет. – Ставрополь: СевероКав-

казский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 141 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458069 – Библиогр. в кн. – Текст: элек-

тронный. 

2. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно-методическое пособие / 

Ю. Рот, Г. Коптельцева. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542  – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-

01056-7. – Текст: электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542
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3. Ромаева, Н.Б. Технологии формирования конфессиональной толерантности: учебное 

пособие / Н.Б. Ромаева, И.М. Роткина; СевероКавказский федеральный университет. – 

Ставрополь: СевероКавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 154 с.: табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457618  – 

Библиогр. с. 118-121. – Текст: электронный. 

4. Психология межкультурной коммуникации в образовании: практикум / авт.-сост. Е.А. 

Фомина; СевероКавказский федеральный университет. – Ставрополь: СевероКавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 115 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494792 – Бибиогр. с. 62-63 – Текст: 

электронный.  

5. Дергачев, В.А. Глобалистика: учебное пособие / В.А. Дергачев. – Москва: Юнити, 2015. – 

303 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548 – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-

00957-7. – Текст: электронный.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специ-

ально оборудованную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских 

занятий по потокам студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проек-

тор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft-

OfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

 

Технические средства обучения 

Таблица 8 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
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3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины. Целью освоения учебной дисциплины «Межкультурная коммуни-

кация» является сформировать у студентов четкое представление об особенностях речевого и 

коммуникативного поведения представителей разных культур, о трудностях взаимопонимания и 

способах их преодоления; воспитать чувство толерантности, уважения к иным национальным 

культурам. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

ознакомление  

– с теоретической базой для освоения студентами основных вопросов межкультурной 

коммуникации; 

– с условиями, способствующими успешному осуществлению коммуникации, и с причи-

нами коммуникативных неудач; 

– с основными вариантами, способами и механизмами взаимодействия культур; 

– с особенностями речевого и коммуникативного поведения представителей разных куль-

тур;  

– с трудностями взаимопонимания представителей разных культур и способами их преодо-

ления. 

 

усвоение  

– студентами национальных особенностей речевого и коммуникативного поведения субъ-

ектов-носителей разных культур (европейской, восточной, американской, российской); 

 – теоретических основ научных методов, применяемых в данной дисциплине.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация » относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки «Подго-

товка служителей и религиозного персонала религиозных организаций исламского вероисповеда-

ния» и изучается в четвертом семестре. Логически и содержательно методически этот предмет 

связан с курсом «Нравственно-этические нормы в исламе», «История и сравнительный анализ 

мировых религий», «История религий», «Межконфессиональные отношения» и др.  

       

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно  

Общая трудоемкость (час.) 72 

Трудоемкость (з. е.) 2  

Контактная работа (всего) 54 

Из них: 

Лекций  14 

Практических занятий  40 

Самостоятельная работа  18 

Итоговая аттестация  Зачет в 4 сем. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):  

– Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

– Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

– Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаи-

модействия (УК-5). 

Выпускник   должен   обладать   следующими   профессиональными компетенциями (ПК):   

– способен преподавать предметы и дисциплины в области исламских наук, исторических тради-

ций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им предметы и дис-

циплины (ПК-3);   

– способен направлять социально-практическую деятельность конфессиональных организаций 

(ПК-6); 

– способен к организации и руководству работой координационных структур и осуществлению 

представительско-посреднических функций в различных областях профессиональной деятельно-

сти магистра исламских наук (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

а) знать:   

– основы общей теории речевой коммуникации;  

– основы теории межкультурной коммуникации; 

– основные способы преодоления трудностей межкультурной коммуникации;  

– основные парадигмы в исследовании феноменов культуры и коммуникации; 

– этические и нравственные нормы поведения в этнокультурной среде. 

 

б) уметь:  

– определять особенности речевого и коммуникативного поведения в ситуации общения с пред-

ставителем той или иной лингвокультурной среды;    

– находить способы преодоления языковых и культурных барьеров в общении с представителями 

иных культур; 

– применять знание основ межкультурной коммуникации в той или иной коммуникативной ситу-

ации.  

– находить, сравнивать и обобщать лингвокультурологическую и страноведческую информацию, 

получаемую из разных источников. 

 

в) владеть: 

– этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма; 

– уважительным отношением к своеобразию иноязычной культуры и ценностным ориентациям 

иноязычного социума; 

 – навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов; 

– навыками ведения межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах общения. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5.1 Содержание разделов программы 

Таблица 2 

 

Модуль I.   Язык и Культура 

Раздел I.  Введение 

Тема 1. Основные понятия, термины и определения. 

Тема 2.  Предмет и задачи дисциплины.  

Раздел II.   Общие вопросы речевой коммуникации 

Тема 3.   Основные понятия теории речевой коммуникации    

Тема 4. Феномен культуры и коммуникации 

Раздел III. Язык и культура  

Тема 5.   Языковая картина мира. 

Тема 6.  Культура и культурная антропология.  

    

Раздел IV. Межкультурная коммуникация как особый тип коммуникации. 

Тема 7. Актуальность проблем межкультурной коммуникации в современном мире. 

Тема 8. Межкультурная коммуникация как научная и учебная дисциплина. 

 

Модуль II. Трудности языковой и межкультурной коммуникации и способы пре-

одоления их. 

Раздел V. Трудности языковой и межкультурной коммуникации    

Тема 9.  Понятие о «языковых барьерах»     

Тема 10. Способы преодоления трудностей межкультурной коммуникации.    

 

Раздел VI. Ментальность и межкультурная коммуникация 

Тема 11. Стереотипы сознания и проблемы понимания в межкультурной коммуника-

ции.   

Тема 12. Национальный менталитет и традиции.   

Тема 13. Принципы высшего образования в различных лингвокультурах. 

 

Раздел VII.  Национальные особенности речевого и коммуникативного поведения 

разных народов 

Тема 14.  Современная Россия сквозь призму языка и культуры. 

Тема 15.  Современная Америка сквозь призму языка и культуры. 

Тема 16.  Современная Европа сквозь призму языка и культуры. 

Тема 17.  Современные восточные страны сквозь призму языка и культуры. 

  Раздел VIII. Толерантность в современном глобальном межкультурном 

пространстве. 

Тема 18.  Толерантность в современном глобальном межкультурном 

пространстве. 
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5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Раздел про-

граммы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции  

Лекции Практические 

занятия  

  

Самостоятельная 

работа 

Очно 

   

Очно  

  

  

   

Очно  

   

1 

Модуль 1. 

Язык и 

Культура    

6 

  

18 

  

8 

  

УК -2 

УК-4 

УК-5 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

  

2 

Модуль 2. 

Трудности 

языковой и 

межкуль-

турной ком-

муникации и 

способы 

преодоления 

их.  

8 

  

22 

  

10 

  

УК -2 

УК-4 

УК-5 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

 

 
 Итоговая 

аттестация 
Зачет в 4 семестре 

 Итого 
14 

  

 

40 

  

  

18 

  
 

 

5.3 Тематика практических занятий 

 

 

 

Таблица 4 

 

№ Раздел 

програм-

мы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учеб

но-

ме-
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то-

ди-

че-

ские 

ма-

те-

риа-

лы 

Модуль 1.   Язык и Культура 

 
 Раздел I.  

Введение 

Семинарское занятие 

№ 1.  Основные 

понятия, термины и 

определения.  

  

  

Семинарское занятие 

№ 2. Предмет и задачи 

дисциплины.       

  

1. Предмет дисциплины 

межкультурная коммуникация.  

2.  Цели и задачи изучения дисци-

плины межкультурная коммуника-

ция.     

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

Раздел II. 

Общие во-

просы ре-

чевой 

коммуни-

кации.  

Семинарское занятие 

№ 3.  Основные поня-

тия теории речевой 

коммуникации. 

1. Язык, речь, речевая деятельность 

и ее виды. 

2. Ситуация общения и ее состав-

ляющие.   

 Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

Семинарское занятие 

№ 4.  Феномен культу-

ры и коммуникации.   

  

1. Феномен культуры.  

2. Подходы к определению культу-

ры.  

3. Значимые ученые, внесшие вклад 

в развитие межкультурной комму-

никации. 

4.  Феномен коммуникации.  

5. Основные парадигмы в исследо-

вании феноменов культуры и ком-

муникации.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-
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денной теме. 

  

 

 Раздел III. 

Язык и 

культура.  

Семинарское занятие 

№ 5.  Языковая картина 

мира. 

1. История возникновения понятия 

«языковая картина мира» и его со-

временная трактовка.  

2. Соотношение понятий «реальная 

картина мира», «культурная карти-

на мира», «языковая картина мира»: 

проблема идентичности, нацио-

нальное своеобразие. 

3. Картина мира в аспекте межкуль-

турной коммуникации. 

4. Концептуальная и языковая кар-

тины мира носителей иноязычной 

культуры. 

1. Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

Семинарское занятие 

№ 6. Культура и куль-

турная антропология. 

    

1. Основные подходы к определе-

нию культуры: социальный, когни-

тивный, семиотический.  

2. Представление культуры в языке 

и речи (языковые единицы как хра-

нители культурной информации). 

3. Гендерные различия в современ-

ных национальных культурах.  

4. Культурно-исторические реалии     

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

 

  

 

 

 

Раздел IV. 

Межкуль-

турная 

коммуни-

кация как 

особый 

Семинарское занятие 

№ 7. Актуальность 

проблем межкультур-

ной коммуникации в 

современном мире. 

1. Актуальность проблем межкуль-

турной коммуникации в современ-

ном мире.  

2. Толерантность к особенностям 

иной культуры. 

3. Международный этикет. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 
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тип ком-

муника-

ции.     

 

 

 

Семинарское занятие 

№ 8. Межкультурная 

коммуникация как 

научная и учебная дис-

циплина. 

1. Межкультурная коммуникация 

как научная и учебная дисциплина. 

2. Межкультурная коммуникация в 

ряду других наук: лингвостранове-

дение, социолингвистика, психо-

лингвистика, этнолингвистика и др. 

3. Основные этапы развития меж-

культурной коммуникации.  

4. Связь межкультурной коммуни-

кации с другими науками.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

Модуль 2.    Трудности языковой и межкультурной коммуникации и способы пре-

одоления их. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. 

Трудности 

языковой 

и меж-

культур-

ной ком-

муника-

ции      

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское занятие 

№ 9.  Понятие о «язы-

ковых барьерах»  

1. Понятие о «языковых барьерах», 

конфликты между культурными 

представлениями и т.п.  

2.Понятие фактической, понятий-

ной, языковой эквивалентности. 

3. Паремиологический фонд языка. 

Фразеологический фонд языка. 

Стереотипы. Метафоры и образы. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  

  

Семинарское занятие 

№ 10.  Способы пре-

одоления трудностей 

межкультурной комму-

никации.     

  

  

  

      

1.  Трудности интерпретации фра-

зеологической лексики, способы их 

преодоления.  

2.  Социокультурный комментарий 

как основной способ преодоления 

конфликтов культур.  

3. Заимствованная лексика как точ-

ка пересечения культур.  

4. Основные способы заимствова-

ния лексики, проблемы заимствова-

ния, интерпретации понятийного 

содержания слов, проблемы усвое-

ния. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме.  
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Раздел VI. 

Менталь-

ность и 

межкуль-

турная 

коммуни-

кация   

Семинарское занятие 

№ 11. Стереотипы со-

знания и проблемы по-

нимания в межкуль-

турной коммуникации.     

  

1.  Стереотипы сознания и пробле-

мы понимания в межкультурной 

коммуникации.  

2.Существующие стереотипы и спо-

собы их преодоления.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

 

Семинарское занятие 

№ 12. Национальный 

менталитет и традиции.  

1. Национальный менталитет и тра-

диции.  

2. Навыки социокультурной и меж-

культурной коммуникации, обеспе-

чивающими адекватность социаль-

ных и профессиональных контак-

тов. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 13. Принципы выс-

шего образования в 

различных лингвокуль-

турах.  

  

 

1.  Принципы высшего образования 

в различных лингвокультурах.  

2. Уважительное отношение к свое-

образию иноязычной культуры и 

ценностным ориентациям иноязыч-

ного социума. 

3. Применение социокультурных 

знаний, навыков языковой и кон-

текстуальной догадки в научно-

технической, экономической и оби-

ходно-бытовой сферах общения.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VII. 

Нацио-

Семинарское занятие 

№ 14.  Современная 

Россия сквозь призму 

языка и культуры. 

    

1. Современная Россия сквозь 

призму языка и культуры. 

2.   Россияне глазами иностранцев. 

3.  национальный характер народов 

России. 

4. Особенности российской культу-

ры.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 
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нальные 

особенно-

сти рече-

вого и 

коммуни-

кативного 

поведения 

разных 

народов   

Семинарское занятие 

№ 15.  Современная 

Америка сквозь призму 

языка и культуры. 

1. Современная Америка сквозь 

призму языка и культуры. 

2. Американцы глазами россиян. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 16.  Современная 

Европа сквозь призму 

языка и культуры. 

 

1. Современная Европа сквозь 

призму языка и культуры. 

2.  Европейцы глазами россиян.   

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Семинарское занятие 

№ 17.  Современные 

восточные страны 

сквозь призму языка и 

культуры. 

1. Современные восточные страны 

сквозь призму языка и культуры. 

2. Жители Востока глазами россиян. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

 

Раздел 

VIII. То-

лерант-

ность в 

современ-

ном гло-

бальном 

межкуль-

турном 

простран-

стве.  

 

  

Семинарское занятие 

№ 18.  Толерантность в 

современном глобаль-

ном межкультурном 

пространстве. 

  

  

 

  

1.  Толерантность в современном 

глобальном межкультурном 

пространстве. 

2. Навыки владения информацией 

коммуникативно-поведенческого и 

страноведческого характера в рам-

ках программы. 

3. Способность преодолевать влия-

ние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения; 

4. Навыки ведения межкультурного 

диалога в общей и профессиональ-

ной сферах общения. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

  

 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

1. Какие проблемы отнесли бы вы к компетенции теории межкультурной коммуникации? 
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2. Является ли чтение произведения зарубежного автора или просмотр иностранного кинофильма 

актом межкультурной коммуникации? 

3. Можно ли считать этимологический словарь свидетелем состоявшейся межкультурной комму-

никации? 

4. Является ли толковый словарь источником сведений об определенной культуре? 

5. Как можно выявить и описать различия между культурами? 

6. Влияют ли культуры друг на друга? Каким может быть результат такого влияния? 

7. Можно ли по фразеологизмам обнаружить следы иной культуры в своей культуре? 

8. Как вы считаете, служит ли диалог культур прогрессу всего человечества? 

9.Можно ли считать заимствованную лексику и фразеологию результатом процесса межкультур-

ной коммуникации? 

10. Какие основные трудности общения представителей разных культур вы можете назвать? 

11. Какие национальные особенности речевого и коммуникативного поведения разных народов 

вы знаете? 

12. Какие способы преодоления языковых и культурных барьеров вы знаете? 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Психологические аспекты межкультурной коммуникации. 

2. Связь межкультурной коммуникации с другими дисциплинами. Лингвокультурология.  Со-

циолингвистика.  Лингвострановедение.  Этнопсихолингвистика и др. 

3. Формирование межкультурной компетенции при изучении иностранного языка (методический 

аспект). 

4. Невербальные средства в межкультурной коммуникации. 

5.Типология и классификация культур. Понятие и сущность культуры. Стадии развития культуры. 

Функции культуры. Подходы к изучению  

культуры.  

6. Освоение культуры: социализация и инкультурация. 

7. Национальный характер: миф или реальность. 

8. Англоязычный мир и его культура. 

9.  Арабоязычный мир и его культура. 

10. Русскоязычный мир и его культурные константы. 

11. Юмор и его культурное своеобразие. 

12. Восприятие времени в разных культурах. 

13. Гендерные стереотипы и дискурсивное поведение мужчин и женщин - представителей разных 

культур. 

14. Маркеры успешной личности в разных культурах. 

15. Культурная значимость словесного творчества. 

16. Живопись и ее место в семиотике культур. 

17. Театральное искусство в русской и европейской культурах. 

18. Искусство кино в русской и европейских культурах. 

19. Стереотип как явление культурного пространства. 

20. Структура семьи в западных и восточных культурах. 

 

5.4.4 Тематика рефератов 

1. Вопросы понимания произведений иностранной художественной литературы и иностранных 

художественных фильмов. 
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2. Оппозиция «свой – чужой» и культурная идентичность. Безэквивалентные языковые единицы. 

Лакуны. 

3. Мифологизированные языковые единицы: архетипы и мифологемы, обряды и поверья, ритуалы 

и обычаи, закрепленные в языке.  

4. Культура и человек. Культура и цивилизация. Бытие человека в культуре и языке. 

 5. Мужчина и женщина в обществе, культуре и языке.  

6. Языковая личность. Человек в зеркале сравнения. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях излагается 

основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие чтение 

проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди 

АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного характера) в 

учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового обсуждения или 

дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной обста-

новки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, используя 

новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения является 

наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на основе мате-

риалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной дея-

тельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит 

вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов 

решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному ма-

териалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «проблемных» во-

просов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регламент); наглядные 

пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-

риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения.  

Программа разработана для студентов вузов с углубленным изучением истории и культуры исла-

ма. В рамках данной дисциплины рассматриваются история появления и развития ислама на тер-

ритории России. Она может быть использована в светской учебной системе с различным в кон-

фессиональном   плане контингентом   учащихся.   Программа предусматривает сочетание ин-

формационной составляющей с задачей формирования гуманистических ценностей, толерантно-

сти у студентов.  

Приобретенные, в  ходе  изучения  курса,  знания  послужат  созданию правильного представле-

ния о том, каким образом формировались различные нашей  страны  в  ходе  исторического  про-

цесса,  об  особенностях  разных цивилизаций месте и роли этих государств в мире на современ-

ном этапе.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы оценки 

знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача контроль-

ных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносят-

ся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее зачетного 

минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных баллов.  

Зачет проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Программа подготовки к зачету 

1. Основные понятия теории речевой коммуникации: язык, речь, речевая деятельность и ее виды, 

ситуация общения и ее составляющие.  

2. Языковая картина мира. История возникновения понятия «языковая картина мира» и его со-

временная трактовка. Соотношение понятий «реальная картина мира», «культурная картина ми-

ра», «языковая картина мира»: проблема идентичности, национальное своеобразие.  

3. Культура и культурная антропология. Основные подходы к определению культуры: социаль-

ный, когнитивный, семиотический. Представление культуры в языке и речи (языковые единицы 

как хранители культурной информации).  

4. Межкультурная коммуникация как научная и учебная дисциплина. Межкультурная коммуни-

кация в ряду других наук: лингвострановедение, социолингвистика, психолингвистика, этнолинг-

вистика и др.  

5. Специфика изучения основ межкультурной коммуникации при освоении иностранного языка 

(методический аспект). 

6. Национальные особенности речевого и коммуникативного поведения в странах Европы.  
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7. Трудности языковой и межкультурной коммуникации. Понятие о «языковых барьерах», кон-

фликты между культурными представлениями и т.п. Понятие фактической, понятийной, языковой 

эквивалентности.  

8. Способы преодоления трудностей межкультурной коммуникации.  

9. Заимствованная лексика как точка пересечения культур. Основные способы заимствования лек-

сики, проблемы заимствования, интерпретации понятийного содержания слов, проблемы усвое-

ния.  

10. Отражение человека в фразеологии. 

11. Современная Россия сквозь призму языка и культуры. Русские глазами иностранцев. 

12. Современная Америка сквозь призму языка и культуры. Американцы глазами россиян. 

13. Современная Европа сквозь призму языка и культуры. Европейцы глазами россиян. 

14. Современные восточные страны сквозь призму языка и культуры. Жители Востока глазами 

россиян. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Психология межкультурной коммуникации в образовании : практикум / авт.-сост. Е.А. Фомина ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2018. – 115 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494792 (дата обращения: 14.07.2020). – 

Бибиогр.: с. 62-63 – Текст : электронный. 

2. Марков, В.И. Межкультурная коммуникация : учебное пособие / В.И. Марков, О.В. Ртищева ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культу-

ры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра культурологии. – Кемерово : Кемеровский госу-

дарственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671 (дата обращения: 14.07.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0354-3. – Текст : электронный. 

3. Боголюбова, Н.М. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен : учебное 

пособие / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева. – Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 2009. 

– 416 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858 (дата обращения: 14.07.2020). – ISBN 

978-5-903983-10-0. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

1. Теория и практика межкультурной коммуникации : учебно-методическое пособие / 

И.В. Харитонова, Е.В. Байкина, И.С. Крылов и др. ; Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

2018. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500569 (дата обращения: 14.07.2020). – Биб-

лиогр.: с. 79-81. – ISBN 978-5-4263-0665-3. – Текст : электронный.  

2. Мендельсон, В.А. Межкультурная коммуникация как основа обучения иностранному языку : 

монография / В.А. Мендельсон, М.Р. Зиганшина ; Министерство образования и науки России, Ка-

занский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2016. – 100 с. – Режим досту-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500569
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па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560873 (дата обращения: 

14.07.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1891-5. – Текст : электронный. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специально оборудо-

ванную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам сту-

дентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом электропитания 

ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и оргсредствами (доска 

аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол лектора, стул-кресло, сто-

лы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул аудиторный (1 на каждого сту-

дента), а также техническими средствами обучения (экран настенный с электроприводом и ди-

станционным управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной техникой (ви-

деопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная доска), доступом в 

сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (MicrosoftOfficeWord, Mi-

crosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учеб-

ной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или семи-

нарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 

для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную 

литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подготовки 

к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на бумаж-

ных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 

студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-70% 

общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, 

формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не преду-

смотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать 

рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием конкрет-

ного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560873
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 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискусси-

ях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ (проек-

тов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе прове-

денного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлека-

тельной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттеста-

ции студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинар-

ских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, сред-

ствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами 

демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизированных рабо-

чих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
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6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины.Учебная дисциплина «Методика удостоверения в хадисах»  при-

звана  познакомить студентов  с  основными  этапами  и  содержанием  различных методик 

для установления достоверности хадисов. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

ознакомление  

с уровнями достоверности хадисов; 

с терминологией хадисоведов при установлении достоверности хадисов; 

– с местом хадисов в исламе; 

– с основными передатчиками хадисов;  

– с классификацией хадисов. 

усвоение  

понятийного аппарата, описывающего методики удостоверения в хадисах;  

– функций методики удосотоверения в хадисах как науки; 

– содержания предлагаемых учебных пособий и источников. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина «Методика удостоверения в хадисах» относится к базовой части  учебно-

го плана магистратуры,направления подготовки«Подготовка служителей и религиозного пер-

сонала религиозных организаций исламского вероисповедания»,и изучается во втором се-

местре. Логически и содержательно методически этот предмет связан с курсом «Хадисы», 

«хадисоведение», «Классификация хадисов» 

 

3. ВИДЫУЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно 

Общая трудоемкость (час.) 72 

Контактная работа (всего) 54 

Из них: 

Лекций  18 

Практических занятий  36 

Самостоятельная работа  18 

Итоговая аттестация  Зачет 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– способностью использовать знания в области исламских наук для решения проблем в меж-

дисциплинарных областях (ОПК-1); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

Выпускник   должен   обладать   следующими   профессиональными компетенциями (ПК):   

– готовностью использовать знания фундаментальных разделов исламских наук для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-1);   
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В результате изучения дисциплины студент должен:  

а) знать:   

Уровни хадисов по достоверности; Определение для каждого уровня достоверности хадисов; 

Условия достоверности хадиса; Критерии благочестия передатчика; Определение точности 

передатчика; Вмды хадисов и их определения, Способы приема и передачи хадисов; 

б) уметь:  

– применять  различные  методы  при  анализе  высказываний Пророка мир ему и благосло-

вение;   

– анализировать и соотносить основополагающие принципы методик удостоверения в хади-

сах; 

– излагать содержание предлагаемых учебных пособий и источников; 

в) владеть: 

– религиозной терминологией  

–  основными мусульманскими источниками в науке методики удостоверения в хадисах. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

5.1  Содержание разделов программы 

Таблица 2 

 

Модуль I.Введение 

Раздел I.Уровни достоверности хадисов. 

Тема 1. Достоверный (сахих).  

Тема 2. Хороший (хасан).Определение «хасан» хорошего хадиса. Условия хорошего 

хадиса. Различие между достоверным и хорошим хадисом. Виды хорошего хадиса. 

Степени хороших хадисов.  

Тема 3. Слабый (даиф).Определение «даʻиф» слабого хадиса 

Раздел II. Разъяснение условий достоверности хадиса. 

Тема 4.  Разъяснение условий достоверного хадиса.  

Тема 5. Точность передачи. Определение точности передатчика 

Раздел III. Классификация отвергаемых хадисов. 

Тема 6. Хадисы, в которых отсутствовало условие непрерывности в цепи передатчика 

Тема 7. Хадисы, в которых отсутствовало условие благочестия передатчика. 

Тема 8. Хадисы, в которых отсутствует условие точности передачи передатчика. 

Модуль II. Термины науки удостоверения в хадисах. 

Раздел IV. Виды хадисов 

Тема 9. Виды хадиссов, их определения и метод их классификации. 

Тема 10. Суждение об использовании тех или иных хадисов в качестве аргумента. 

Тема 11.  Слабые хадисы подкрепленные другими хадисами. 

Тема 12. Скрытые изъяны в санаде и матне. Примеры на скрытые изъяны. 

Тема 13. Способы передачи и приема хадисов различной степени достоверности. 
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5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Раздел про-

граммы  

Виды учебной работы и 

их трудоемкость 

 Формиру-

емые ком-

петенции 

Лекции Практиче-

ские занятия  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Очно Очно  Очно  

1 

Модуль 

1.Уровни до-

стоверности 

хадисов. 

9 18 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

 

2 

Модуль 2. 

Термины 

науки удосто-

верения в ха-

дисах. 

9 18 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

 

 Итого 18 36 18  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

програм-

мы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методи-

че-ские 

матери-

алы 

Модуль 1. Уровни достоверности хадисов. 

 

Достовер-

ный 

(сахих). 

Семинарское занятие  
1. Определение досто-

верного хадиса. 

Законность аргумента-

ции достоверными ха-

дисами. 

Виды достоверных ха-

дисов. 

1. Что такое достоверный 

хадис? 

2. Каков шариатский довод на 

дозволенность аргументации 

при помощи хадисов? 

3. Что такое единолично 

достоверный хадис и 

достоверный хадис по 

второстепенным признакам. 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

Абдулла 

Си-

руджуд-

дин: 

"Шар-

хуль 

манзу-

мати 

аль-

байку-

ният", 

Даруль 

Фалях 

Семинарское занятие 

2. Условия достовер-

ного хадиса. 

Точность передатчика. 

Определение точности 

передатчика. Благоче-

1. Каковы условия 

достоверности хвдиса? 

2. Что подразумевается под 

точностью передатчика? 

3. Когда передатчик считается 

точным а когда нет? 
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стие и непорочность. 

 

4. Что такое благочестие и 

непорочность передатчика? 

5. Что может сделать 

передатчика неблагочестивым и 

опорочить его? 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

Семинарское занятие 

3. Подход имама Буха-

ри и Муслима в уста-

новлении достоверно-

сти хадисов. 

Уровни достоверности 

хадисов переданных 

шестью имамами в об-

ласти хадисов(аль 

аиммату сситта). 

 

1. Каков подход имама Бухари и 

Муслима в удостоверении в 

хадисе? 

2. В чем существенное отличие 

межжду подходами имама 

Бухари, Муслима и остальных 

имамов хадиса? 

3. Каковы уровни достоверности 

хадисов переданных наиболее 

известными имамами хадиса? 

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

 
Хороший 

(хасан).. 

 

 Семинарское занятие 

4. Определение хоро-

шего (хасан) хадиса. 

Виды хорошего хади-

са. 

1. 1. Что такое хороший хадис? 

2. 2. Отличие хорошего хадиса от 

достоверного и причина назы-

вания его хорошим (хасан) 

3. 3. Единолично хороший хадис и 

хороший хадис по второстепен-

ным признакам. 

4. Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

Абдулла 

Си-

руджуд-

дин: 

"Шар-

хуль 

манзу-

мати 

аль-

байку-

ният", 

Даруль 

Фалях 

Семинарское занятие 

5. Некоторые различия 

в назывании хадиса 

достоверным и хоро-

шим в одно и то же 

время. 

Дополнительные 

названия употребляе-

мые к достоверным и 

хорошим хадисам. 

1. Каково мнение ученых отно-

сительно выражения «хороший 

достоверный хадис» 

2. Какие термины используют 

ученые хадиса для обозначения 

достоверного и хорошего хади-

са. 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

 Слабый  
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(заиф)  Семинарское занятие 

7.  Виды слабых хади-

сов. Методика удосто-

верения в слабости ха-

диса. Дозволенность 

аргументации слабыми 

хадисами. 

1. Какие виды у слабого хади-

са? 

2. По каким признакам отпре-

деляются слабые хадисы? 

3. Мнения ученых относитель-

но аргументирования сла-

быми хадисами7 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий 

по пройденной теме.  

Абдулла 

Си-

руджуд-

дин: 

"Шар-

хуль 

манзу-

мати 

аль-

байку-

ният", 

Даруль 

Фалях 

Модуль 2.Термины науки удостоверения в хадисах. 

2 

Виды ха-

дисов, их 

определе-

ния и ме-

тод удо-

стовере-

ния 

Семинарское занятие 

9. Виды и подвиды ха-

дисов  

1. Какие разновидности у хади-

сов с точки зрения количества 

передатчиков? 

2. Каковы разновидночти у ха-

дисов с точки зрения точности 

и/или благочестия передатчи-

ков? 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

 

Абдулла 

Си-

руджуд-

дин: 

"Шар-

хуль 

манзу-

мати 

аль-

байку-

ният", 

Даруль 

Фалях 

 Семинарское занятие 

10. Методика имама 

Бухари в удостовере-

нии. 

Методика имама Му-

слима. 

Методики некоторых 

известных ученых в 

удостоверении в хади-

са. 

 

1. Каков метод имама Бухари в 

удостоверении в хадисе 

2. Метод имама Муслима в 

удодстоверении? 

3. Различия в методиках ученых 

хадисоведов? 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

Абдулла 

Си-

руджуд-

дин: 

"Шар-

хуль 

манзу-

мати 

аль-

байку-

ният", 

Даруль 

Фалях 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 
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5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Раздел 1. Уровни достоверности хадисов 

1. Дайте определение хадису «мубхам». Приведите виды хадиса «мубхам» и примеры к ним. 

Каковы виды неясных фраз? 

2. Каково суждение о хадисе «мубхам? 

3. Приведите группы неизвестных передатчиков, каково суждение группе таких хадисов? 

4. Дайте определение хадису «шазз». Приведите примеры хадиса «шазз» имеющий отклоне-

ние в иснаде и отклонении в тексте. Каково суждение о хадисах, относящихся к категори-

ям «шазз» и «махфуз». 

5. Дайте определение хадису «маклюб». Приведите 2 его группы. Приведите деление каж-

дой группы и суждение о них. 

6. Дайте определение хадису «и-тибар». Дайте определение хадису «мутабиʻ» и термину 

«мутаба-а». Каковы степени «мутаба-а»? 

7. Дайте определение хадису «шахид» и приведите пример к нему. 

8. Дайте определение хадису «фард» и приведите его виды. Дайте определение абсолютно-

одиночному хадису. Привести суждение о таком хадисе и примеры. 

9. Дайте определение относительно-одиночному хадису, его подвиды и примеры. 

10. Полезное извлечение из изложенного по теме хадис «фард». 

11. Дайте определение хадису «му-алляль». Каковы способы определения скрытых недостат-

ков? 

12. В каких местах встречается дефект? Примеры. Суждение относительно хадисов 

«муʻалляль». 

13. Дайте определение хадису «мусаххаф», приведите пример. Дайте определение хадису 

«мухарраф», приведите пример. 

14. Дайте определение хадису «мудтариб», приведите пример. 

15. Приведите 2 категории хадисов «мудтариб» с примерами. Приведите причины слабости 

хадисов категории «мудтариб». 

16. . Дайте определение хадису «мудрадж». Приведите виды хадиса «мудрадж». Приведите 

примеры дополнения в начале, в середине и в конце теста, каковы суждения о них? 

 

Раздел 2. Виды хадисов и их определения 

1. Приведите виды дополнения в иснаде и его примеры, каковы суждения о них? Каковы 

способы распознания включения?  

2. Что такое иснад? На какие виды подразделяется иснад? Какого мнения придерживаются 

ученые относительно иснада? 

3. На сколько уровней делится «высокий» иснад? Расскажите о каждом уровне подробнее и 

приведите примеры. На какие виды делится третий уровень «высокого» иснада? 

4. Что подразумевают под «низким» иснадом? На сколько уровне делится «низкий» иснад»? 

Расскажите о каждом уровне подробнее и приведите примеры. 

5. Приведите суждения ученых относительно «высокого» и «низкого» иснада. Какие при-

знаки и качества передатчиков, влияющие на «возвышение» «низкого» иснада вы знаете? 

6. Что означает «Мудаббадж»? В чем сходство и различие между «мудаббадж» и «передачей 

современника»? 

7. Для чего необходимо знание о современниках, об иснаде «передача больших от малых» и 

формах передачи «предшественник-преемник»? 

8. Расскажите об именах - «аль-муттафик ва аль-муфтарик»: дайте определение, прокоммен-

тируйте каждый из восьми групп, приведите примеры. Какую пользу дает знание имен -

«аль-муттафик ва аль-муфтарик»? 
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9. Расскажите об именах - «аль-муʼталиф ва аль-мухталиф». На какие группы подразделяют-

ся подобные имена? Кто первым написал книгу, посвятив ее этой сфере науки? В каких 

случаях имена второй группы носят обобщенный характер? Приведите примеры. 

10. Дайте определение хадису «мункар», приведите пример хадиса «мункар». Дайте опреде-

ление хадису «мА-руф». Каковы степени хадисов «мункар» и «мА-руф»? Каково польза 

из изложенного. Дайте определение хадису «матрук», приведите пример хадиса «матрук». 

Каковы степени хадиса «матрук»? 

11. Дайте определение хадису «маудуʻ». Каким образом можно распознать сфабрикованный 

хадис? Каковы причины фальсификации хадисов?  

12. Каково суждения относительно сфабрикованных хадисов? Приведите примеры и сделайте 

выводы. Какие известные сочинения о сфабрикованных хадисах вы знаете? 

13. Дайте определение понятию «мухталиф». Каким образом следует действовать, если кто-

либо встретит такого рода хадис? 

14. Перечислите пути выбора предпочтительного хадиса, сгруппированных Ас-Суютый. Ка-

кова важность и польза такого знания? Какие наиболее известные сочинения о хадисах 

«мухталиф»? 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. Уровни достоверности хадисов 

1. Дайте общие представления о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 

цивилизаций человечества. 

2. Расскажите о видах «‘ильм аль-хадис» науки «хадис». Дайте определение науки 

«‘ильм аль-хадис би ар-ривая» и науки «‘ильм аль-хадис би ад-дирая». 

3. Расскажите о предмете, цели, пользе и достоинствах науки, которая собирает и 

передает Сунну (хадисы) Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

4. Каковы ключевые канонические исламские источники, сделайте их анализ с 

использованием методологии основных исламских наук.  

5. Приведите пример применения догматических положений исламских наук в 

повседневной жизни мусульманина и разъясните их. 

6. Кто первым собрал хадисы в одну книгу? 

7. Что изучает наука о терминологии хадисов (‘ильм аль-хадис би ад-дирая)? 

Расскажите о сущности выражения «передача хадисов», условиях передачи и его 

разновидностях. 

8. Дайте определение следующим терминам: «Джавами‘», «Сунан», «Масанид», 

«Ма‘аджим», «Аджза’», «Мустахраджат», «Мустадракат». 

9. Расскажите о первых записях и трудах ученых в терминологии хадисов. 

10. Дайте определение терминам «санад», «иснад», «матн», «мухридж», «махрадж», 

«хабар». 

11. Дайте определение «хадис ан-набавий», «асар», «муснид», «мухаддис», «хафиз», 

«хадис аль-кудсий». 

12. Перевести с арабского языка на русский и татарский языки тексты религиозной 

тематики касающегося предмета и пройденные на уроках. 

13. Приведите уровни распределения знатоков хадиса от ученого аль-Мунавий. 

14. Перечислите различия между Кораном и священными хадисами (хадис аль-кудси). 

15. Какие формы передачи священного хадиса существуют? 

16. Как вы считаете, есть ли разница между божественным хадисом (хадис аль-кудси) 

и пророческим хадисом (хадис ан-набавий)? В чем проявляется их различие? 

17. Каковы основные причинные факторы подразделения хадисов и виды деления 



10 
 

хадисов с позиции принятия или отклонения? 

18. Каковы виды деления хадисов с позиции определения основного рассказчика, виды 

деления хадисов в зависимости от количества его передатчиков и виды деления 

хадисов с позиции характеристики иснада. 

19. Определение хадиса «сахих», разъяснение условий хадиса «сахих». 

20. Каковы критерии благочестия передатчика и критерии точности передачи? Как 

определяют точность передатчика? 

21. Назовите степени достоверных хадисов. 

22. Проведите сравнительный анализ между двумя известными сборниками хадисов: 

аль-Бухари и Муслим. 

23. Какие виды достоверного хадиса вы знаете? 

24. Можно ли применить достоверный хадис в качестве довода? 

25. Приведите мнение хадисов по вопросу: достоверность хадиса это ‒ уверенность 

или суждение? 

 

Раздел 2. Виды хадисов и их определения 
1. Каково суждение о достоверности таких хадисов? Какую пользу дает хадис 

мусальсаль? 

2. Назовите классификацию хадисов с учетом того, как они дошли до нас. 

3. Дайте определение «гариб» хадиса, назовите его виды. Каково суждение относительно 

достоверности «гариб» хадисов? 

4. Дайте определение «ʻазиз» хадиса и приведите пример. Каково суждение об 

использовании такого хадиса в качестве аргумента? 

5. Дайте определение «машхур» хадиса. Приведите пример иснада к хадису «машхур». 

Каково суждение об использовании хадиса «машхур» в качестве аргумента?  

6. Дайте определение хадиса «мустафид». 

7. Дайте определение хадиса «мутаватир». Каким условия должен удовлетворять хадис 

«мутаваттир»? 

8. Назовите виды хадиса «мутаватир. Каково Суждение о таком сообщении? 

9. Назовите виды хадисов с пропусками в иснаде. 

10. Дайте определение хадиса «мункатыʻ». Каково суждение о хадисе «мункатыʻ»? 

11. Дайте определение хадиса «му-даль». Каково суждение о хадисе «муʻдаль»? 

12. Дайте определение понятию «хадис мудалляс». На какие подвиды делится такого рода 

хадис? Какие виды подтасовки вы знаете?  

13. Что вы знаете о подтасовки иснада? Каково суждение о таком сообщении?  

14. Расскажите о подтасовке имен шейхов. Каково суждение о такой подтасовке?  

15. Дайте определение понятию «хадис мурсаль». Какое суждение о хадисе «мурсаль»? 

16. Расскажите о хадисе «мурсаль», в котором поминается имя сподвижника. Приведите 

примеры. Каково суждение о подобных сообщениях?  

17. Приведите правило хадиса «мурсаль», в котором упоминается имя сподвижника с 

примерами. Каково полезное извлечение из изложенного? 

18. Дайте определение хадису «му-алляк». Приведите примеры хадису «му-алляк».Каково 

суждение о хадисе «му-алляк»? 

19. Дайте определение хадису «му-а -ан». Каково суждение о хадисе «му-ан-ан»? Каково 

суждение о хадисе «муаннан»? 

Раздел 3. Цепочка и передатчики хадисов 

1. Можно ли выносить решения о достоверности или слабости хадиса? 

2. Приведите примеры достоверных хадисов. 

3. Дайте определение понятию «хороший хадис». Каковы условия хорошего хадиса? 

Чем отличается достоверный хадис от хорошего? 

4. Какие виды хорошего хадиса вы знаете? 

5. Какие две степени хорошего хадиса приводит Хафиз аз-Захаби? Могут ли хорошие 
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хадисы быть применены в качестве аргумента? 

6. «Иснад хадиса может быть достоверным или хорошим за счет передатчиков, 

заслуживающих доверия, однако сам хадис не будет достоверным или хорошим в 

силу существования отклонений и недостатков в тексте». Что означает это 

правило? 

7. Расскажите о смысле выражения «хороший достоверный хадис». 

8. Поясните следующие термины: Джаийд, Кавый, Салих, Маʻруф, Махфуз, 

Муджаввад, Сабит, Мушаббах. 

9. Приведите примеры хороших хадисов. 

10. Дайте определение понятию «слабый хадис». Расскажите о классификации 

отвергаемых сообщений.  

11. Какие сообщения относятся к хадисам, в которых отсутствовало: 

12. условие непрерывности в цепи передатчика? 

13. условие благочестия передатчика? 

14. условие точности передачи передатчика? 

15. Приведите мнения ученых групп о практическом применении слабых хадисов. 

16. Какие условия должны быть соблюдены для практического применения слабых 

хадисов? Что вы можете сказать о передаче слабого хадиса, не указывая на его 

слабость?   Расскажите о формах передачи слабого хадиса.  

17. На какие виды подразделятся хадисы в зависимости от того, к кому возводятся те 

или иные сообщения? Дайте определение понятию «хадис-марфуʻ».  

18. Приведите примеры хадиса категории «марфу- аль-каули», «марфу- аль-фи-ли», 

«марфу- ат-такрири», «марфу- аль-васфи». На какие виды делится хадис «марфуʻ»?  

19. Дайте определение понятию «хадис-мактуʻ». Кто такой «таби-ин»? Расскажите о 

«малых» и «больших» последователях. Кто такие сподвижники? 

20. Приведите пример на хадис «мактуʻ». Разрешается ли использовать такого рода 

хадис в качестве аргумента? Что относится к категории «марфу- мурсаль»?  

21. Дайте определение понятию «хадис-маукуф». Приведите пример на хадис 

«маукуф». Расскажите о его видах и подвидах.  

22. По каким причинам последователь может заменить фразы сподвижника? Можно 

ли использовать хадис категории маукуф в качестве аргумента? Приведите 

правило противоречия между хадисами «марфуʻ» и «маукуф». 

23. Дайте определение понятию «хадис – муснад». Что вы можете сказать об 

использовании хадиса муснад в качестве довода?  

24. Дайте определение понятию «хадис-муттасыль». Какие виды хадисов включает в 

себе хадис «муттасыль»? Приведите примеры для каждого вида. Допустимо ли 

использование такого рода хадис в качестве аргумента?  

25. Дайте определение понятию хадис-мусальсаль. 

26. Назовите характерные особенности иснада хадиса-мусальсаль. 

 

 

5.4.4  Тематика рефератов 

1. Роль хадисов в исламе. 

2. Хадис сахих 

3. Хадис даиф 

4. Хадис аль мурсал 

5. Хадис мавку` 

6. Хадис марфу` 

7. Хадис макту` 

8. Хадис мункати` 

9. Хадис мавзу` 
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10. Ильм аоь хадис риваятан 

11. Ильм аль хадис дираятан 

12. Хадис аль хасан 

13. Хадис аль мутаватир 

14. Хадис мак`бул 

15. Хадис мардуд 

16. Дисциплины, входящие в науку о Хадисах 

17. Труды имама аль-Бухари 

18. Труды имама Муслима 

19. Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

20. Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

21. Сборник «40 хадисов Ан-Навави» 

22. Сборник Хадисов «Сады праведных» 

23. Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Аль-Бухары 

24. Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Муслима 

25. Сборники Хадисов «Сунан» Ат-Тирмизи и Абу Давуда 

26. Сборники Хадисов Ибн Хаджар Аскалани, 

5.5  Задания для самостоятельного выполнения 

Раздел 1. Уровни достоверности хадисов 

26. Дайте общие представления о роли и месте исламской цивилизации в ряду других 

цивилизаций человечества. 

27. Расскажите о видах «‘ильм аль-хадис» науки «хадис». Дайте определение науки 

«‘ильм аль-хадис би ар-ривая» и науки «‘ильм аль-хадис би ад-дирая». 

28. Расскажите о предмете, цели, пользе и достоинствах науки, которая собирает и 

передает Сунну (хадисы) Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

29. Каковы ключевые канонические исламские источники, сделайте их анализ с 

использованием методологии основных исламских наук.  

30. Приведите пример применения догматических положений исламских наук в 

повседневной жизни мусульманина и разъясните их. 

31. Кто первым собрал хадисы в одну книгу? 

32. Что изучает наука о терминологии хадисов (‘ильм аль-хадис би ад-дирая)? 

Расскажите о сущности выражения «передача хадисов», условиях передачи и его 

разновидностях. 

33. Дайте определение следующим терминам: «Джавами‘», «Сунан», «Масанид», 

«Ма‘аджим», «Аджза’», «Мустахраджат», «Мустадракат». 

34. Расскажите о первых записях и трудах ученых в терминологии хадисов. 

35. Дайте определение терминам «санад», «иснад», «матн», «мухридж», «махрадж», 

«хабар». 

36. Дайте определение «хадис ан-набавий», «асар», «муснид», «мухаддис», «хафиз», 

«хадис аль-кудсий». 

37. Перевести с арабского языка на русский и татарский языки тексты религиозной 

тематики касающегося предмета и пройденные на уроках. 

38. Приведите уровни распределения знатоков хадиса от ученого аль-Мунавий. 

39. Перечислите различия между Кораном и священными хадисами (хадис аль-кудси). 

40. Какие формы передачи священного хадиса существуют? 

41. Как вы считаете, есть ли разница между божественным хадисом (хадис аль-кудси) 

и пророческим хадисом (хадис ан-набавий)? В чем проявляется их различие? 

42. Каковы основные причинные факторы подразделения хадисов и виды деления 

хадисов с позиции принятия или отклонения? 
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43. Каковы виды деления хадисов с позиции определения основного рассказчика, виды 

деления хадисов в зависимости от количества его передатчиков и виды деления 

хадисов с позиции характеристики иснада. 

44. Определение хадиса «сахих», разъяснение условий хадиса «сахих». 

45. Каковы критерии благочестия передатчика и критерии точности передачи? Как 

определяют точность передатчика? 

46. Назовите степени достоверных хадисов. 

47. Проведите сравнительный анализ между двумя известными сборниками хадисов: 

аль-Бухари и Муслим. 

48. Какие виды достоверного хадиса вы знаете? 

49. Можно ли применить достоверный хадис в качестве довода? 

50. Приведите мнение хадисов по вопросу: достоверность хадиса это ‒ уверенность 

или суждение? 

 

Раздел 2. Виды хадисов и их определения 
20. Каково суждение о достоверности таких хадисов? Какую пользу дает хадис 

мусальсаль? 

21. Назовите классификацию хадисов с учетом того, как они дошли до нас. 

22. Дайте определение «гариб» хадиса, назовите его виды. Каково суждение относительно 

достоверности «гариб» хадисов? 

23. Дайте определение «ʻазиз» хадиса и приведите пример. Каково суждение об 

использовании такого хадиса в качестве аргумента? 

24. Дайте определение «машхур» хадиса. Приведите пример иснада к хадису «машхур». 

Каково суждение об использовании хадиса «машхур» в качестве аргумента?  

25. Дайте определение хадиса «мустафид». 

26. Дайте определение хадиса «мутаватир». Каким условия должен удовлетворять хадис 

«мутаваттир»? 

27. Назовите виды хадиса «мутаватир. Каково Суждение о таком сообщении? 

28. Назовите виды хадисов с пропусками в иснаде. 

29. Дайте определение хадиса «мункатыʻ». Каково суждение о хадисе «мункатыʻ»? 

30. Дайте определение хадиса «му-даль». Каково суждение о хадисе «муʻдаль»? 

31. Дайте определение понятию «хадис мудалляс». На какие подвиды делится такого рода 

хадис? Какие виды подтасовки вы знаете?  

32. Что вы знаете о подтасовки иснада? Каково суждение о таком сообщении?  

33. Расскажите о подтасовке имен шейхов. Каково суждение о такой подтасовке?  

34. Дайте определение понятию «хадис мурсаль». Какое суждение о хадисе «мурсаль»? 

35. Расскажите о хадисе «мурсаль», в котором поминается имя сподвижника. Приведите 

примеры. Каково суждение о подобных сообщениях?  

36. Приведите правило хадиса «мурсаль», в котором упоминается имя сподвижника с 

примерами. Каково полезное извлечение из изложенного? 

37. Дайте определение хадису «му-алляк». Приведите примеры хадису «му-алляк».Каково 

суждение о хадисе «му-алляк»? 

38. Дайте определение хадису «му-а -ан». Каково суждение о хадисе «му-ан-ан»? Каково 

суждение о хадисе «муаннан»? 

 

1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях излагает-

ся основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 

чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных ситуа-

ций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  
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1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного характе-

ра) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового обсуж-

дения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной об-

становки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, ис-

пользуя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе за-

нятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения яв-

ляется наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 

основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-

фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материа-

ла: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает вари-

анты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «проблемных» 

вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регламент); 

наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только теоретиче-

ские положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для ре-

флексивного чтения. 

2  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача кон-

трольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и бал-

лы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее зачетно-

го минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 

баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 
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Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным темам 

теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных поня-

тий, определений и терминов. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов. Для ответа на вопрос студентам 

необходимо из предложенных вариантов выбрать только один единственно правильный ва-

риант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методических указа-

ний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

 

Тестовые задания «№1 

Раздел 1. Уровни достоверности хадисов 

Инструкция: выберите наиболее полный и верный ответ на каждое из  утверждений и 

отметьте его на бланке, обведя кружком или зачеркнув. Не рекомендуется долго размышлять 

над каким-либо одним утверждением. 

 

1. Наука, которая собирает и передает Сунну (хадисы) Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует). 

1) ‘Ильм кутуб аль-хадис. 

2)  ‘Ильм аль-хадис би ад-дирая.  

3) ‘Ильм аль-хадис би ар-ривая. (Верный ответ). 

4) ‘Ильм аль-хадис ас-сахих. 

 

2. Определение «санад»: 

1) Текст хадиса – то, на чем заканчивается иснад. 

2) Это слово является синонимом слова «хадис», как написано в «Ан-Нухбе». 

3) Цепь передатчиков, приводящая к тексту хадиса (матну) (подобное название объясня-

ется тем, что передатчики относят хадис к его источнику). (Верный ответ). 

4) Так именуется человек, передающий хадис вместе с его иснадом, независимо от того, 

обладает ли он знанием о нем или только передает. 

 

3. Определение: хадис с непрерывным иснадом, каждый передатчик которого от пер-

вого до последнего отличался благочестивостью и точностью, и в его «иснаде» нет 

никаких отклонений (шазз) или недостатков (‘илля). 

1) Хадис «сахих». (Верный ответ). 

2) Хадис «аль-кудси». 

3) Мухаддис. 

4) Асар. 

 

4. Определение: хадис, который передал нам Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) от Всемогущего и Великого Аллаха. 

1) Хадис «сахих». 

2) Хадис «хасан».  

3) Хадис «аль-кудси». (Верный ответ). 

4) Асар. 
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5. Суждение о хадисе: Такие хадисы приводятся в качестве аргументов и применяют-

ся на практике всеми знатоками основ религии (факихами) и большинством знато-

ков хадиса, несмотря на то, что такой же силой эти доводы могут и не обладать. 

1) Хадис «сахих». 

2) Хадис «даʻиф». 

3) Хадис «мактуʻ». 

Хадис «хасан». (Верный ответ). 

  

6. Хадис, которого связывают с каким-нибудь последователем или таким человеком, 

который занимал более низкое положение, независимо от того, был ли последова-

тель «большим» или «малым», и независимо от того, идет ли речь о словах, дей-

ствиях и независимо от того, был ли непрерывным иснад такого хадиса или же имел 

в нем пропуски. 

1) Хадис «мутаватир». 

2) Хадис «маукуф». 

3) Хадис «марфуʻ».  

4) Хадис «мактуʻ». (Верный ответ). 

 

7. Суждение о хадисе: такой хадис может быть достоверным либо хорошим, либо сла-

бым. 

1) Хадис «маукуф». 

2) Хадис «мусальсаль».  

3) Хадис «муснад». (Верный ответ). 

4) Хадис «мактуʻ».  

 

8. Определение: это хадис, который передается группой передатчиков (трое или 

больше), чтобы в каждом звене не было менее трех передатчиков. 

1) Хадис «гариб». 

2) Хадис «машхур». (Верный ответ). 

3) Хадис «ʻазиз». 

4) Хадис «хасан». 

 

 

 

Раздел 2. Виды хадисов и их определения 

 

9. Определение: хадис, который передается многими передатчиками в каждом звене 

его иснада, что позволяет сделать вывод о невозможности сговора между передат-

чиками с целью фальсификации этого сообщения. Их сообщения-

свидетельствования должны основываться на их реальном непосредственном вос-

приятии (о чем впоследствии они могли свидетельствовать словами: «Мы слыша-

ли...» или: «Мы видели...»). 

1) Хадис «мутаватир». (Верный ответ). 

2) Хадис «машхур». 

3) Хадис «хасан». 

4) Хадис «аль-кудси». 

10. Суждение о хадисе: такой является отвергаемым в силу того, что он не удовлетво-

ряет одному из условий приемлемости, а именно ‒ непрерывности иснада, так как в 

нем пропущено имя одного или более передатчиков, и нам ничего не известно о 

нем или о них. Однако, если хадис приводится в такой книге, где содержатся одни 

лишь достоверные сообщения (например, в «двух достоверных сборниках» Бухари 
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и Муслима (у Бухари таких хадисов больше, чем у Муслима), то его следует рас-

сматривать обособленно. 

1) Хадис «даʻиф». 

2) Хадис «машхур». 

3) Хадис «муʻалляк». (Верный ответ). 

4) Хадис «гариб». 

 

11. Определение: хадис, у которого отсутствует в иснаде один передатчик до сподвиж-

ника, независимо от того сколько было пропусков в иснаде в одном звене или в не-

скольких (главное ‒ чтобы эти пропуски не шли подряд, а также - чтобы не было 

пропуска в начале иснада). 

1) Хадис «даʻиф». 

2) Хадис «мункатыʻ». (Верный ответ). 

3) Хадис «гариб». 

4) Хадис «муʻалляк». 

 

12. Определение: хадис, в начале иснада которого пропущено имя одного или несколь-

ких следующих друг за другом передатчиков (даже если пропуски достигали конца 

иснада). 

1) Хадис-муʻдаль. 

2) Хадис «гариб». 

3) Хадис «мункатыʻ». 

4) Хадис «муʻалляк». (Верный ответ). 

5)  

13. Определение: это хадис, который связывают с каким-нибудь сподвижником (груп-

пой сподвижников) или возводят к нему (к ним), независимо от того, идет ли речь о 

словах, действиях или невысказанном им (ими) одобрении, и независимо от того, 

непрерывным был «иснад» такого хадиса или имел пропуски. Это определение ис-

ключает все то, что относится к Посланнику или последователю. 

6) Хадис «маукуф». (Верный ответ). 

7) Хадис «мурсаль». 

8) Хадис «мусальсаль».  

9) Хадис «марфуʻ». 

 

14. Бухари сказал: «Сказала - Айша (да будет доволен ею Аллах) то, что Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) «поминал Аллаха во всех состояниях». 

1) Это хадис «маукуф». 

2) Это хадис «мурсаль». 

3) Хадис «гариб». 

4) Это хадис «му-алляк». (Верный ответ). 

 

15. Хадисы марфуʻ», маукуф» и «мактуʻ» это: 

1) Приемлемые хадисы. 

2) Хадисы с пропусками в иснаде. 

3) Сообщения «ахад», передаваемые малым количеством путей.  

4) Классификация сообщений в зависимости от того, к кому они возводятся. (Верный от-

вет). 
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3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Абдулла Сируджуддин: "Шархуль манзумати аль-байкуният", Даруль Фалях, Алеп-

по 

2. Яхя бин шараф ан-Навави: "Иршаду ттуляб", Даруль Ямамат, 

 

Дополнительная литература: 

1. Имам, А. Путь красноречия / А. Имам ; пер. Т. Черниенко. – Москва : Восточная литерату-

ра, 2007. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137012 (дата обращения: 11.07.2020). – 

ISBN 978-5-02-036331-1. – Текст : электронный. 

2. Биринджкар, Р. Знакомство с исламскими науками: калам, фалсафа, ирфан : учебное посо-

бие : в 3 частях : [16+] / Р. Биринджкар ; пер. с перс. С. Ходжаниёзова ; И.А. Таирова. – 

Москва : Садра, 2014. – 304 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576919 (дата обращения: 11.07.2020). – 

Библиогр.: с. 264-274. – ISBN 978-5-906016-29-4. – Текст : электронный. 

3. Сунна. Мусульманское предание, его образование и развитие : духовно-просветительское 

издание / сост. М.И. Третьяков. – Макарьев-на-Унже : Типография Н-в Е. П. Троицкой, 1903. 

– 90 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436988 (дата обращения: 11.07.2020). – 

Текст : электронный. 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специально обо-

рудованную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по по-

токам студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом электропи-

тания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и оргсредствами 

(доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол лектора, стул-

кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул аудиторный (1 на 

каждого студента), а также техническими средствами обучения (экран настенный с электро-

приводом и дистанционным управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной техникой 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная доска), до-

ступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (MicrosoftOfficeWord, Mi-

crosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-

нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 

и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436988
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Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подго-

товки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на 

бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предо-

ставляемые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-

70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемо-

го курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на уме-

ние применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанали-

зировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием кон-

кретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и при-

влекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при ат-

тестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ 

и т.д. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-

ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-
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за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизированных ра-

бочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины.«Методология научно-богословских исследований в исламе» является 

предоставление студентам систематических знаний по методике проведения научных исследова-

ний в теологии. Данный курс направлен на формирование компетентного специалиста-теолога, 

ориентированного на самостоятельную научно-исследовательскую работу в области религиозных 

дисциплин. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

ознакомление  

- определение роли и места теологии в системе научного знания; 

- дать общее представление о процессе научного исследования. 

- дать общее представление о методах и методологии научного исследования. 

- дать представление о специфике научного исследования в теологии и смежных областях 

- углубить навыки проведения научного исследования в теологии и смежных областях. 

усвоение 

- ознакомление студентов с целями, задачами, содержанием, методами и формами изуче-

ния предметов (курсов), в основе которых находится теологическое содержание; 

- развить у студентов практический опыт овладения методами, формами и технологиями 

научной деятельности в теологии. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

 Дисциплина «Методология научно-богословских исследований в исламе»относится к обя-

зательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки магистров по направле-

нию подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций 

исламского вероисповедания». Изучается в третьем семестре. Знание дисциплины «Методология 

научно-богословских исследований в исламе» необходимо для выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

 

3. ВИДЫУЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно 

Общая трудоемкость (час.) 144 

Контактная работа (всего) 106 

1. Из них: 

Лекций  32 

Практических занятий  72 

Самостоятельная работа  38 

Итоговая аттестация  Экзамен 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

Выпускник должен обладать следующимиобщекультурными компетенциями (ОК):  

– Способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

– способностью проектировать комплексные исследования и генерированию новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач в области исламских наук на основе целостного 

системного научного мировоззрения (ОПК-3). 

Выпускник   должен   обладать   следующими   профессиональными компетенциями (ПК):   

– способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных религиоз-

ных проблем (ПК-2); 
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В результате изучения дисциплины студент должен:  

а) знать:   

историю и современное состояние, структуру и методологию теологии, ее фундаментальные   

разделы   для   решения   научно-исследовательских задач; 

б) уметь:  

излагать базовые теологические знания, выявлять междисциплинарные связи и анализировать 

проблемы и задачи, связанные с основными видами профессиональной деятельности; абстрактно    

мыслить, анализировать, синтезировать, опираясь на исторические и методологические аспекты 

теологии; 

в) владеть: 

основными методами теологического исследования и практического применения его результатов 

для решения конкретных исследовательских и проектных задач, способностью адаптировать и 

применять общие методы к решению нестандартных теологических проблем. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

5.1  Содержание разделов программы 

Таблица 2 

 

МодульI. Философско-методологические основы научного исследования 

РазделI. Базовые понятия методоло-гии научного исследования 

Тема 1. Современные трактовки методологии научного исследования.  

Тема 2. Исследование как форма развития научного знания.  

Тема 3. Место и роль методологии в системе научного познания.  

Тема 4. Понятие метода научного исследования.  

Тема 5. Интегрирующая роль метода в научном познавательном процессе.  

Тема 6. Причины и факторы усиления взаимодействия богословия и методологии в со-

временных условиях.  

Тема 7. Функции методология науки как составной части научного исследования.  

Тема 8. Понятие методики научного исследования.  

Тема 9. Роль методики в организации научно-теологического исследования.  

Тема 10. Специфика методики теологического исследования. 

РазделII. Система методов и форм научного исследования в теологии 

Тема 11. Система методов исследования в теологии.  

Тема 12. Понятия метода, принципа, способа познания.  

Тема 13. Проблема классификации методов.  

Тема 14. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.  

Тема 15. Общенаучные подходы в исследовании.  

Тема 16. Субстратный подход.  

Тема 17. Структурный подход.  

Тема 18. Функциональный подход.  

Тема 19. Системный подход.  

Тема 21. Алгоритмический подход.  

Тема 22. Вероятностный подход.  

Тема 23. Информационный подход.  

Тема 24. Общенаучные методы познания.  

Тема 25. Анализ и синтез.  

Тема 26. Абстрагирование и конкретизация.  

Тема 27. Дедукция и индукция.  

Тема 28. Методы научной дедукции.  

Тема 29. Требования к научной аналогии.  

Тема 30. Моделирование.  
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Тема 31. Исторический и логический методы.  

Тема 32. Методы эмпирического исследования.  

Тема 33. Методы теоретического исследования.  

Тема 34. Обобщение и ограничение. 

Тема 35. Формализация.  

Тема 36. Аксиоматический метод.  

Тема 37. Система форм познания в научном исследовании.  

Тема 38. Понятие научного факта.  

Тема 39. Требования к постановке проблем.  

Тема 40. Требования к выдвижению гипотез.  

Тема 41. Научное доказательство.  

Тема 42. Обоснование истинности научного знания. 

Раздел III.Логика и структура научного исследования 

Тема 43. Эмпирическая и теоретическая база исследования.  

Тема 44. Интегральный метод исследования.  

Тема 45. Логика и структура научного исследования. 

МодульII. Методологическая структура научного исследования 

Раздел IV.Основные структурные компоненты научного исследования 

Тема 45. Научное исследование как вид деятельности.  

Тема 46. Структурные характеристики деятельностного цикла.  

Тема 47. Субъект, потребность, мотив, цель, объект, средства, условия, комплекс дей-

ствий, результат, оценка результата — их проявление в научном исследовании. 

Тема 48. Потребность, практическая и теоретическая актуальность научного исследо-

вания. 

Тема 49. Оценка степени научной разработанности проблемы. 

Тема 50. Формулировка темы исследования.  

Тема 51. Признаки корректности формулировки темы: семантическая корректность, 

прагматическая корректность. 

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Раздел про-

граммы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции  

Лекции Практические 

занятия  

Самостоятель-

ная работа 

 

Очно Очно Очно  

1 

Модуль 

1.Философск

о-

методологи-

ческие осно-

вы научного 

исследова-

ния 

16 36 20 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-2 

 

2 

Модуль 2. 

Методоло-

гическая 

структура 

научного ис-

16 36 18 

УК-1 

ОПК-3 

ПК-2 
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следования 

 Итого 32 72 38  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

програм-

мы 

Темы практическо-

го занятия 

Вопросы для обсуждения Учеб-

но-

мето-

диче-

ские 

мате-

риалы 

Модуль 1. Философско-методологические основы научного исследования 

 

Введение в 

предмет. 

Базовые 

понятия 

методоло-

гии, мето-

дики и ме-

тодов 

научного 

исследо-

вания 

Семинарское 

занятие  
1. Базовые понятия 

методологии научно-

го исследования. Ме-

тодика и методы ис-

следования. 

1. Понятие методологии научного 

исследования. Чем обусловлена 

роль методологии в научном ис-

следовании? 

2. Понятие методики научного ис-

следования. Имеет ли смысл раз-

личать методологию и методику? 

3. Функции методологии науки. 

Не ограничивает ли методология и 

методика творчество исследовате-

ля? 

4. Организация научно-

юридического исследования. Как 

взаимосвязаны методология, ме-

тодика и организация теологиче-

ского исследования? 

Самостоятельная 

работа:Изучение материалов 

пособий по пройденной теме. 

Заваби-

ту Ма-

рифа ва 

Усулю 

Ис-

тидлял 
Семинарское заня-

тие 2. Система мето-

дов и форм научного 

исследования. 

 

1. Понятия метода, принципа, 

способа познания. 

2. Философские и общенаучные 

принципы и методы научного 

познания. 

3. Общенаучные подходы в 

научном исследовании. 

4. Общенаучные методы познания. 

5. Методы эмпирического 

исследования. 

6. Методы теоретического 

исследования. 

7. Критерии истинности научного 

знания. 
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8. Понятие и требования к научной 

гипотезе. 

9. Научное доказательство и 

опровержение. 

Самостоятельная 

работа:Изучение материалов 

пособий по пройденной теме. 

Семинарское заня-

тие 3. Методы науч-

ного исследования в 

теологии. 

1. Эмпирические и теоретические 

методы исследования.  

2. Дедуктивный и индуктивный 

методы исследования.  

3. Анализ и синтез. 

4. Исторический детерминизм и 

историческая ретроспекция. 

Самостоятельная работа:  

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

Модуль 2.Методологическая структура научного исследования 

2 

Эмпириче-

ские и тео-

ретические 

методы 

научного 

познания. 

Семинарское заня-

тие 4.Основные 

структурные компо-

ненты научного ис-

следования 

1. Актуальность научного иссле-

дования. Необходима ли актуаль-

ность для фундаментального ис-

следования?  

2. Проблема и тема научного ис-

следования. Целесообразно ли из-

менять тему по мере исследова-

ния? объекта и предмета?  

3. Объект и предмет научного ис-

следования. Каков практический и 

теоретический смысл различения 

4. Формулировка цели научного 

исследования. Каково соотноше-

ние абстрактной и конкретной це-

ли?  

5. Задачи научного исследования. 

Как они соотносятся с логикой ис-

следования? 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

 

Заваби-

ту Ма-

рифа ва 

Усулю 

Ис-

тидлял 
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 Семинарское заня-

тие 5. Проблема но-

визны научного ис-

следования 

 

1. Понятие и признаки новизны 

научного исследования.  

2. Критерии новизны эмпириче-

ских исследований.  

3. Разработка новых методов и ме-

тодик осуществления эмпириче-

ских исследований.  

4. Критерии новизны теоретиче-

ских исследований.  

5. Междисциплинарные разработ-

ки и междисциплинарные методы 

исследований.  

6. Критерии новизны прикладных 

правовых исследований.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

Заваби-

ту Ма-

рифа ва 

Усулю 

Ис-

тидлял 

   
 

  
 

 

5.4Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных документов. 

2. Подготовка к лекционным и семинарским занятиям 

3. Написание рефератов и их защита 

4. Составление исторических эссе, биографий исторических деятелей. 

5. Рецензирование и аннотирование исторических публикаций (статей, документов) 

6. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде аналитических запи-

сок, справок, документов. 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

1. Понятие методологии, методов и методики научного исследования. 

2. Функции методологии науки. 

3. Научно-прикладная актуальность исследования. 

4. Проблема в исследовании. 

5. Объект и предмет научного исследования. 

6. Формулирование цели научного исследования. 

7. Задачи научного исследования. 

8. Критерии новизны исследования. 

9. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.  

10. Общенаучные подходы в научном исследовании.  

11. Методы эмпирического исследования.  

12. Комплексный подход в научных исследованиях. 

13. Методы теоретического исследования.  

14. Понятие научного факта.  

15. Понятие и требования к научной гипотезе.  

16. Научное доказательство и опровержение.  

17. Понятие и виды теорий.  

18. Обоснование актуальности исследования.  

19. Объект и предмет исследования.  

20. Формулирование проблемы исследования.  
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21. Показатели новизны исследования. 

22. Структура и компоненты диссертационного исследования. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Сформулируйте определение понятия "Методология" в широком и узком смысле этого слова, 

функции методологии. 

2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы. 

3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от стихийно-эмпирического. 

4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования и дайте краткую содер-

жательную характеристику каждого из них. 

5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов научного исследования. 

6. Раскройте сущность понятия "метод". Дайте определение понятию "научный метод". 

7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как анкетирование, интервьюирование, те-

стирование, экспертный опрос и социометрия. 

8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной литературы, архивных данных. 

9. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. Обосновать наиболее важные 

условия эффективности его проведения. Этапы проведения эксперимента. 

10. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите его основные фор-

мы. 

11. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как "мышление", "разум", 

"понятие", "суждение", "умозаключение", "интуиция". 

12. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория? 

13. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов в научном исследо-

вании. 

14. В чем заключается сущность количественных измерений в научном исследовании? 

15. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи и ги-потезу исследо-

вания? 

16. Сформулируйте определение понятия "методика исследования". Обоснуйте положение о том, 

что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна. 

17. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? Для каких целей про-

водится апробация результатов научной работы?  

18. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в практику?  

19. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и методике изложе-

ния исследовательского материала в научной работе. Из каких основных частей состоит научная 

работа?  

20. Формирование необходимых умений и навыков проведения анкетирования.  

21. Специфика проведения опроса в научных исследованиях.  

22. Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения беседы.  

23. Применение наблюдения в разных видах исследования.  

24. Документальные источники как объект изучения.  

25. Проблема надежности и валидности тестовых методик.  

26. Методы статистического описания данных.  

27. Методы графического представления данных.  

28. Корреляционный анализ и сферы его применения.  

29. Сущность, структура и функции познания.  

30. Методология, принципы и методы исследования.  

31. Структура проведения исследования.  

32. Соотношение диагностирования и научного исследования.  

33. Теоретические методы исследования.  

34. Методика проведения наблюдения.  

35. Методики проведения разных видов опросов. 
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5.4.4Тематика рефератов 

1. Понятие методологии, методов и методики научного исследования. 

2. Функции методологии науки. 

3. Научно-прикладная актуальность исследования. 

4. Проблема в исследовании. 

5. Объект и предмет научного исследования. 

6. Формулирование цели научного исследования. 

7. Задачи научного исследования. 

8. Критерии новизны исследования. 

9. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.  

10. Общенаучные подходы в научном исследовании.  

11. Методы эмпирического исследования.  

12. Комплексный подход в научных исследованиях. 

13. Методы теоретического исследования.  

14. Понятие научного факта.  

15. Понятие и требования к научной гипотезе.  

16. Научное доказательство и опровержение.  

17. Понятие и виды теорий.  

18. Обоснование актуальности исследования.  

19. Объект и предмет исследования.  

20. Формулирование проблемы исследования.  

21. Показатели новизны исследования. 

22. Структура и компоненты диссертационного исследования. 

5.5 Задания для самостоятельного выполнения 

1. Задачи и проблемы современной методологии научных разработок. 

2. Общефилософские методы научного познания. 

3. Методика и методы научных исследований. 

4. Роль интуиции в научных исследованиях. 

5. Общенаучные метод и их применение в сфере теологических исследований. 

6. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования. 

7. Общее и особенное в научном и квалификационном исследовании. 

8. Структурные элементы исследовательской программы. 

9. Специфика методологии социально-гуманитарных наук. 

10. Научно-прикладная актуальность исследования. 

11. Цели и задачи научного исследования. 

12. Сущность, природа и специфика научного творчества. 

13. Понятия методологии и методики научного исследования. 

14. Методологическая культура ученого и источники ее формирования. 

15. Постановка целей и задач научного исследования. 

16. Объект и предмет научного исследования. 

17. Критерии новизны научного исследования. 

18. Дедуктивный и индуктивный метод исследования. 

19. Основные этапы и формы знания в теологическом исследовании. 

20. Формулирование и обоснование результатов исследования.  

21. Требования к использованию литературы в исследовании.  

22. Особенности научного стиля речи.  

23. Правила оформления исследовательской работы.  

25. Формулирование положений, выносимых на защиту.  

25. Оформление автореферата и диссертационной работы. 

26. Цели научного исследования. Понятие научного знания.  

27. Аксиома, гипотеза, теория, как основные понятия методологии науки. 

28. Классификация научных исследований.  

29. Этапы научно-исследовательской работы.  
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30. Понятие научного метода. 

31. Философские методы: диалектический и метафизический. 

32. Анализ и синтез как общелогические методы исследования. 

33. Индукция как общелогический методы исследования. Метод единственного сходства, метод 

единственного различия. 

34. Дедукция как общелогический метод исследования. 

35. Индуктивно-дедуктивные методы исследования: соединенный метод сходства и различия, ме-

тод остатков. 

36. Теоретические методы исследования: абстрагирование, идеализация, формализация. 

37. Эмпирические методы исследования: наблюдение, фиксирование, эксперимент. 

38. Анализ и синтез, как исследовательские методы. 

39. Специфика теологического исследования. 

40. Межпредметный подход в научных исследованиях.  

41. Сравнительно-сопоставительный метод в теологии.  

42. Оформление ссылочного аппарата в исследовании.  

43. Экспериментальные методы в теологии (общий обзор). 

44. Метод исторической ретроспекции. 

45. Культура и научная этика исследователя. 

46. Библиография, источники и литература в исследовании. 

47. Подготовка научной статьи и ее критерии. 

48. Метод мозгового штурма в научных исследованиях. 

49. Критерии истинности научного знания. 

50. Защита диссертации. Автореферат. 

 

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях излагается 

основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие чтение 

проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди 

АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного характера) в 

учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового обсуждения или 

дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной обста-

новки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, используя 

новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения является 

наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на основе мате-

риалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной де-

ятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-

вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или спосо-

бов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному 

материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «проблемных» во-

просов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регламент); нагляд-

ные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только теоретические поло-

жения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в 

рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чте-

ния. 

Программа разработана для студентов вузов с углубленным изучением истории и культуры ис-

лама. В рамках данной дисциплины рассматриваются история появления и развития ислама на 

территории России. Она может быть использована  в  светской  учебной  системе  с  различным в 

конфессиональном   плане контингентом   учащихся.   Программа предусматривает  сочетание  
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информационной  составляющей  с  задачей формирования  гуманистических  ценностей,  толе-

рантности  у студентов.  

Приобретенные,  в  ходе  изучения  курса,  знания  послужат  созданию правильного представле-

ния о том, каким образом формировались различные нашей  страны  в  ходе  исторического  про-

цесса,  об  особенностях  разных цивилизаций месте и роли этих государств в мире на современ-

ном этапе.  

Структура  курса  предполагает  изучение  следующих  разделов:  

«Появление ислама  в  России,  образование  мусульманских  государств», «Ислам  и православие 

в  едином  Российском  государстве», «Возрождение  и  кризис российского ислама», «Ислам в 

эпоху советской и постсоветской России»,  «Основные  направления  развития  мусульманской  

философской  мысли России». 

Лекционный курс по предмету открывает лекция «Появление первых мусульман  на  территории  

современной  России  (Дербент):  предыстория, вхождение Дербента в состав Арабского халифа-

та, распространение ислама в южном  Дагестане».  На  этой  лекции  показывается  теоретическое  

и практическое  значение  курса,  его  связь  с  другими  предметами,  роль  в подготовке  совре-

менного  специалиста,  политические  предпосылки и причины  распространения  ислама    на  

Северном  Кавказе  и  Нижнем Поволжье: природа и география. 

Во  второй  теме рассматриваются первые  контакты  Руси  и  ислама. Особое внимание уделяется 

государствуВолжская Булгария: предыстория; принятие  ислама  на  государственном  уровне;  

миссионерская  политика булгар;  взаимоотношения  с  древнерусскими  княжествами;  падение 

булгарской государственности. 

В  третьей  теме  рассматривается  период    взаимоотношений  разных формаций - Русь и Золотая 

Орда.  

Акцентируется внимание на такие события как: итоги монгольского нашествия; принятие ислама 

чингизидами; ислам в качестве государственной религии; положение ислама и других религий в 

Золотой  Орде;  ордынское  и  мусульманское  влияние  на  культуру  Руси; разрушительная  дея-

тельность  сепаратистов  из  числа  темников;  начало распада золотоордынского государства 

причины и итоги. 

В четвертой теме анализируется события связанные с вхождением в состав  единого  Российского  

государства  мусульманских  народов.  В  этой связи изучаются следующие события: постордын-

ские государства: география образовавшихся  ханств  и  княжеств;  взаимоотношения  Руси  и  

Казанского ханства;  Касимовское  ханство;  усиление  Москвы – итоги  и  последствия. Вхожде-

ние в состав Российского государства Казанского, Астраханского и Сибирского ханства. 

В  пятой  теме  уделяется  внимание  эпохе «смутного  времени».  Здесь делается акцентна сле-

дующий момент -мусульмане и «Смутное время»: положение  ислама  на  территории  Руси;  

начало  смуты  и  участие  в  ней мусульман; роль мусульман в изгнании иноземных захватчиков; 

участие в выборах царя из династии Романовых; итоги «Смутного времени». Начало  правления  

Романовых:  изменение  внутриконфессиональной политики  (реформа  Никона,  давление  на  

касимовских  правителей);  мусульмане  и  движение  С. Разина;  русско-турецкая  война  и  ее 

итоги; ликвидация Касимовского ханства (подведение итогов данного государства). 

В шестой теме рассматриваются трудности взаимодействия мусульман и  Российского  государ-

ства.  Рассматриваются следующие события: Романовы – от  Петра I до  Екатерины II:  смена  

вектора  государственной политики  и  его  последствия  для  мусульман;  основание  Санкт-

Петербурга (участие мусульман в строительстве); каспийский поход Петра I и его итоги; вхожде-

ние  части  казахского  общества  в  состав  России;  деятельность Новокрещенской конторы; вос-

стание Батырши (причины и последствия). 

В седьмой теме рассматриваются основные векторы развития богословской мысли в конце 18 – 

начале 20 века. При изучении этой темы стоит уделить особое внимания следующим событиям: 

просветители, политики, националисты. Правление Екатерины II: попытка изменить межконфес-

сиональную политику и неприятие этого частью духовенства; восстание Е. Пугачева и мусуль-

мане; создание первого муфтията;  русско-турецкие  войны  и  их  итоги  (присоединение  Кры-

ма).  Кавказские  войны. Реформаторы,   джадиды,   кадимисты.      Просветители,   политики, 

националисты.  
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В восьмой теме изучаются анализируется степень участия   мусульман в  русских   революциях и  

в  эпоху  Гражданской  войны  в  России.   Особое внимание  необходимо  уделить  на  следую-

щие  события:  Мусульмане  в Российской империи в 2-й половине XIX — начале XX в.: государ-

ственная политика  и  проекты  реформ.  1  «Великие  реформы»  1860 – 1870-х  гг.  и проекты   

реформ   духовных   Управлений   российских   мусульман. Правительственные  планы  реформ  

духовных управлений  в  начале  XX  в. Общественные  планы  реформ  духовных  управлений  в  

начале  XX  в.  

Духовные управления и система образования. Мусульмане России и СССР в 1917 – 1920 -х гг.: 

модернизация изнутри и снаружи. Февральская революция 1917  г.  и  изменение  статуса  духов-

ных  управлений.  Всероссийские мусульманские и местные съезды и реформа духовных управ-

лений. Статус и полномочия духовных управлений мусульман по законодательству РСФСР 1920-

х гг. 

В девятой теме изучается период истории мусульман в эпоху СССР: мусульмане  СССР в  конце 

1920 - конце  1980-х  гг.:  трансформация  уммы  в условиях  советской  модернизации.  Влияние  

«революции  сверху»  и репрессий на положение духовенства и верующих - мусульман в конце 

1920-х  — 1930-е гг. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны.  Рефор-

ма  духовных  управлений  в  СССР  в  1940-е  гг.  Духовные управления   мусульман   СССР   в   

послевоенные   годы.   Влияние индустриализации,  урбанизации  и  атеистической  политики  

государств  на советскую  умму.  Духовные  управления  мусульман  во  внешней  политике 

СССР в 1940 – 1980- е гг. 

В  десятой  теме  и  одиннадцатой  темах  изучается  современное положение  мусульман  в  Рос-

сийской  Федерации:   Ислам  в  постсоветской России.  Возрождение  традиции  и  современные  

тенденции.  Мусульмане СССР  и  России  в  конце  1980 – 1990-х  гг.:  возрождение  традиции  и 

современные тенденции. Первый всетатарский съезд 17 – 18 февраля 1989 г. Закон  о  свободе  

вероисповеданий  и  подъем  исламского  движения. Возрождение   системы   религиозного   об-

разования.   Возрождение фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  духовных  лиде-

ров. Дезинтеграционные  процессы. Российские  мусульмане  на  современном этапе: достиже-

ния, просчеты и векторы развития. Социально-политическая ситуация  в  Чеченской  Республики,  

Республики  Дагестан,  Республики Ингушетия. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в 

Центральной России.  Центробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизованных орга-

низациях мусульман. 

В  последней  теме  уделяется  внимание    основным направлениям развития  мусульманской  

философской  мысли  России.  Теоретические  и мировоззренческие  предпосылки  формирова-

ния  философской  мысли.  Религиозное  реформаторство.  Просветительство  XIX  века.  Обще-

ственно-философская  мысль  начала  XX  века.  Суфизм  как  социально-религиозная система.  

Суфизм  на  территории  России:  Поволжье  и  Приуралье.  Общественно-философская мысль 

XX — начала  XXI века. 

При  изучении  всех  названных  тем  надо  опираться  на  знания студентами тех дисциплин, ко-

торые они изучают в вузе, в первую очередь это  относится  к  дисциплинам  «Всеобщая  исто-

рия»,  «Отечественная история», «Политология», «Социология» и т.д. Процесс  обучения  пред-

полагает  взаимосвязанную  деятельность преподавателя   и   студентов, направленную   на   до-

стижение   ими образовательных целей в виде лекций, семинарских и практических занятий.  

Для мотивации к успешному обучению необходимо пропагандировать среди студентов посеще-

ние музеев города с конкретным заданием при изучении всех  тем.  При изучении  истории  про-

дуктивно  применение  различных методов –проблемного,  развивающего  обучения,  исследова-

тельских методов,  которые  будут  способствовать  усвоению  студентами  знаний, умений  и  

навыков,  а  также  формированию  их  мировоззрения  и  развитию познавательных сил.  

Занятия  должны  пробудить  в  слушателях  чувство  патриотизма, стремление  стать  просве-

щенными  и  широко  образованными  защитниками России, способными нести в массы знания, 

идеи добра и красоты. Студенты должны приучаться к широте охвата изучаемых явлений, с од-

ной стороны, а с другой –  быть нацеленными на глубокий анализ рассматриваемых фактов и 

тенденций. 
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На семинарских занятиях необходимо широко практиковать публичные выступления студентов с 

минимальным обращением к написанному тексту, при  этом  студенты  должны  использовать  

весь  информационный  массив доступный современному человеку. 

Семинарам  предшествует  длительная  заблаговременная  подготовка: сообщается план занятия, 

основная и дополнительная литература. Преподаватель  должен  особое  внимание  обратить  на  

самостоятельную работы  студента:  она  тщательно  планируется,  преподаватель  помогает  в 

подборе  литературы  и  выделении  существенных  вопросов  для  изучения. Такая  работа  спо-

собствует  закреплению,  углублению,  расширению  и систематизации знаний, полученных во 

время аудиторных занятий.  

В процессе изучения дисциплины осуществляется систематический контроль качества теорети-

ческой и практической подготовки студентов. Продуктивен текущий контроль посредством: экс-

пресс-опросов по знанию терминов, дат, имен проводимых в начале каждого занятия, а также 

контрольных-летучек в ходе  занятии,  подводящих  итог  при  рассмотрении  одного  из  вопро-

сов семинара.  Такой  контроль    позволит  преподавателю  находить  более эффективные методы 

и формы работы. В ходе изучения дисциплины проводится также текущий контроль в виде диф-

ференцированного зачѐта в форме индивидуальной устной беседы по  двум  вопросам,  которые  

студент  получит  в  билете  на  зачѐте.  По окончании  изучения  дисциплины  осуществляется  

итоговый  контроль  в форме  устного  экзамена.  При  выставлении  промежуточных  и  итого-

вых оценок  преподаватель  обязан  строго  придерживаться  утвержденных критериев. 

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  широкое использование  интерак-

тивных  форм  проведения  занятий.  В  процессе преподавания учебной дисциплины История 

ислама в России планируются семинары в диалоговом режиме, дискуссии, деловые игры, психо-

логические тренинги. В процессе изучения тем: «Русь и Великая степь», «Мусульмане в эпоху  

«смутного  времени»,  «Реформаторы,  джадиды,  кадимисты.  Просветители,  политики,  нацио-

налисты» широко  применяется  кейс-метод обучения:  выдвигая  различные  конкретные  про-

блемы,  обсуждаются различные  варианты  развития  ситуации,  предлагаются  пути  решения 

проблемы. 

2  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы оценки 

знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача контроль-

ных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы зано-

сятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее зачетного 

минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
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≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным темам 

теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных понятий, 

определений и терминов. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов. Для ответа на вопрос студентам 

необходимо из предложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. 

Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

 

Тестовые задания «№1 

1) В чем смысл и сущность религии? 

1. служить опорой государству 

2. заниматься психотерапией 

3. заниматься социальной работой 

4. в воспитании нравственности, сочувствия к людям и животным 

5. в познавании Бога и переживании связи с Ним 

 

2) Каковы основные постулаты науки?  

1. теория эволюции и квантовая механика 

2. то, что мир реально существует, познаваем и закономерен 

3. эксперимент и опыт 

 

3) К каким последствиям приводит видение сущности христианства в испол-нении нрав-

ственного долга? (Особенно развил этот взгляд на религию И. Кант.) 

1. все Евангелие к этому сводится 

2. быть хорошим человеком –высшая степень религиозности  

3. к атеизму 

4. к благополучию и счастью в жизни 

 

5) Научное предположение о связи явлений или об их причинах называется 

1. гипотезой: 

2. аксиомой; 

3. теорией. 

 

6) Постулат в рамках гипотезы — это то же, что __________________ в рамках теории. 

 

7) Индукцией называется  

1. способ рассуждения, в котором общий вывод о свойствах предметов и явлений строится 

на основе отдельных фактов или частных посылок; 

2. переход от общих рассуждений или суждений к частным. Вывод новых положений с по-

мощью законов и правил логики; 

3. логический процесс перехода от единичного к общему, от менее общего к более общему 

знанию, при этом устанавливаются общие свойства и признаки исследуемых объектов. 
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Тестовые задания №2 

1) Основы метафизического метода познания были сформулированы 

1. Аристотелем; 

2. Декартом; 

3. Кантом. 

 

2) Одно из ключевых понятий теории познания, связанное с именами Платона, Гегеля, 

Маркса и Энгельса (назовите термин) 

 

3) Вставьте пропущенный термин: 

Степень вероятности получения правильного умозаключения по _________ будет тем выше: 1) 

чем больше известно общих свойств у сравниваемых объектов; 2) чем существеннее обнаружен-

ные у них общие свойства и 3) чем глубже познана взаимная закономерная связь этих сходных 

свойств. При этом нужно иметь в виду, что если объект, в отношении которого делается умоза-

ключение по _________ с другим объектом, обладает каким-нибудь свойством, не совместимым с 

тем свойством, о существовании которого должен быть сделан вывод, то общее сходство этих 

объектов утрачивает всякое значение. 

 

4) Когда при наблюдении фиксируется не сам объект, а результаты его воздействия на дру-

гие объекты, такое наблюдение называется 

1. непосредственным; 

2. опосредованным; 

3. косвенным. 

 

5) Эксперимент отличается от наблюдения 

1. использованием специальных инструментов и условий для наблюдения; 

2. наличием цели и плана; 

3. вмешательством наблюдателя в ход процессов; 

 

6) Основным подтверждением научности эксперимента является 

1. соответствие результатов первоначальной гипотезе; 

2. возможность получения тех же результатов в тех же условиях; 

3. формальное представление результатов в виде таблиц и графиков 

 

7) Современная парадигма теологической науки  

1. текстоцентрическая 

2. антропоцентрическая 

3. структурная 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Завабиту Марифа ва Усулю Истидлял, Абдурахман Хасан Хабанака, Дар аль-Калям, 1993 год  

2. Турукуль Бахси фи дирасти аль-Исламия, Мухаммад Равас Аль-Канаджи, Дару Нафаис, 2010 

год. 

 

Дополнительная литература: 

1. Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия: сборник 

научных статей / отв. ред. И.И. Горлова ; Министерство культуры Российской Федерации, Рос-

сийский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. 

Лихачёва. – Краснодар : Экоинвест, 2018. – 722 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571127 (дата обращения: 11.07.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-94215-420-2. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571127
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2. Культурологический сборник: исследования по культуре Западной Сибири и Северного Казах-

стана: к 25-летию Сибирского филиала Института Наследия / гл. ред. И.А. Селезнева ; отв. ред. 

Т.Н. Золотова ; Министерство культуры Российской Федерации, Российский научно-

исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. – Москва 

: Институт Наследия, 2019. – 170 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571126 (дата обращения: 11.07.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-86443-272-3. – Текст : электронный. 

3. Закирова, А.Ф. Магистерская диссертация как научно-педагогическое исследование : учебное 

пособие / А.Ф. Закирова, И.В. Манжелей. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 141 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482856 (дата об-

ращения: 11.07.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9337-7. – DOI 10.23681/482856. – 

Текст : электронный. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1 http://biblioclub/ru/; 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

4. http://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресур-сы сети; 

6. http://www.rsl.ru; 

7. http://www.shpl.ru. 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специально оборудо-

ванную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам сту-

дентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом электропитания 

ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и оргсредствами (доска 

аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол лектора, стул-кресло, сто-

лы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул аудиторный (1 на каждого сту-

дента), а также техническими средствами обучения (экран настенный с электроприводом и ди-

станционным управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной техникой 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная доска), доступом 

в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (MicrosoftOfficeWord, Mi-

crosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учеб-

ной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или се-

минарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению зада-

ний для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 

учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подготовки 

к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на бумаж-

ных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 

студентам во время занятий:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571126
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482856
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 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-70% 

общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, 

формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не преду-

смотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать 

рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием кон-

кретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискус-

сиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ (проек-

тов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе прове-

денного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлека-

тельной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при атте-

стации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семи-

нарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, сред-

ствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами 

демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизированных рабо-

чих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  Учебное помещение 
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и оргтехники  для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Профессиональный арабский язык» является ознакомление студентов с 

теоретическими основами арабского языка, и формирование у них умений профессионального при-

менения данного языка. 

Задачи дисциплины: 
– обучить основным дискурсивным способам реализации коммуникативных целей высказы-

вания;  

 – развить  готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в бытовой  и профессиональной сферах общения; 

– сформировать систему лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фоне-

тических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функци-

онирования арабского языка, его функциональных разновидностей   

– научить студентов свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

арабские языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

– освоить  теоретические сведения  о звуковом строе  арабского языка, имеющими практиче-

скую ценность для обучения произношению, а также лексические и грамматические нормы арабско-

го языка; 

– сформатировать  умения аудирования, чтения, устной и письменной арабской речи, исполь-

зовать этические формулы в устной и письменной коммуникации;  

– научить студентов самостоятельно анализировать материал по изучаемой дисциплине и де-

лать выводы, а также применять полученные знания на практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Профессиональный арабский язык» относится к базовой части учебного плана 

подготовки магистров  по направлению  «Подготовка служителей и религиозного персонала религи-

озных организаций исламского  вероисповедания» и изучается в 2 семестре.   

Дисциплина «Профессиональный арабский язык» базируется на базовых дисциплинах араб-

ского языка и арабской грамматики. Знание дисциплины необходимо для освоения содержания дис-

циплины «Практикум арабского языка», «Практикум по работе с рукописями».  

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно 

Общая трудоемкость (час.) 144 

Трудоемкость (з. е.) 144 

Контактная работа (всего) 30 

Из них: 

Лекций  30 

Практических занятий  74 

Самостоятельная работа  40 

Итоговая аттестация  Зачет 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины студентом должны сформироваться 

следующие компетенции: 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК- 4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
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В результате изучения дисциплины студент должен  

          знать: 

– нормативный фонетический, лексический, грамматический, синтаксический строй арабского 

языка; 

– речевые контексты функционирования и использования всех языковых средств иностранно-

го языка в дискурсе. 

уметь: 

– применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической профес-

сиональной деятельности переводчика. 

владеть: 

– всеми указанными компетенциями, ведущими к ведению успешной профессиональной дея-

тельности переводчика в условиях межкультурной коммуникации. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 2 

 

№ Раздел про-

граммы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируемые 

компетенции  

Лекции Практические 

занятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 

 

          15 

 

 

          37 

 

 

           20 

 

1 

Модуль 1. 

Арабский 

язык . 

2 

Модуль 2. 

Грамматика 

арабского 

языка . 

15 37 20  

 Итого 30 74 40  

      

 

Таблица 3 

5.2 Тематика практических занятий 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наимено-

вание раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организа-

ции деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

 1 семестр  144  

 Модуль 1. Арабский язык .   

1 2 3 4 

Введение Актуальность арабского языка. Доводы Корана. Доводы 3  
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Суны. Слова ученых о важности арабского языка. Слова 

современных ученных о важности арабского языка. 

История возникновения арабского языка. Языковое зна-

чение. Терминологическое значение. Задачи грамматики. 

Плоды изучения. Основатель науки о грамматике 

араб.яз.. Источники по грамматике арабского яз.   

Тема 1: 

Склонение 

имени 

 

Содержание  

 

УК 3; УК 4 

 Трехпадежное и двухпадежное склонение имен в араб-

ском языке. 

Самостоятельная работа: Окончание в арабском языке 

 

  

2 

Практическое занятие: Просклоняйте с определен-

ным артиклем и без него следующие слова: 

 

ة، درَسٌ،أسْتأَذعَمٌّ، أرضٌ، عَاصِمَ كِتاَبٌ، قلَمٌَ، مَدْرَسَةٌ، أبٌَ، جَدٌّ،   

1.  

2 

Тема 2:  

Имя при-

лагатель-

ное 

Содержание  
2 

 

УК 3; УК 4 

 Имя прилагательное обозначает качество, свойство, ха-

рактер, особенность описываемого предмета. 

Самостоятельная работа –  

Васлирование 

 
2 

 Практическое занятие: 

. Прочтите следующие словосочетания с васлирова-

нием, обращая внимание на правила выбора вспомога-

тельного гласного: 

مِنْ المَدِينَةِ، مَنْ المُعلَ ِمُ؟، إقْرَأ الدَّرْسَ، اكْتبُْ الحَرْفَ، اسِْألْ المُعلَ ِمَ عَنْ 

الفصَْلِ، ضَعْ الْكِتاَبَ فيِ الْمِحْفظََةِ وَاخْرُجْ مِنْ الدَّرْسِ،  الدَّرْسِ الْجَدِيدِ، اخُْرُجْ مِن

 .اِقْرَأْ الْحِوَارَ فيِ الْبيَْتِ، اتُرُْكْ الْكِتاَبَ عَلىَ الطَّاوِلةَِ 

2 

Тема 3: 

 

Именное 

предложе-

ние 

Содержание  

2 

 

УК 3; УК 4 

 Именным называется предложение, которое начинается с 

имени или сказуемое которого выражено именем (суще-

ствительным, прилагательным и др.). 

Самостоятельная работа: 

Подлежащее   

 

2 

Практическое занятие: Перевести следующие пред-

ложения: 

 

1) Этот дом - новый. 2) Этот город - большой. 3) Му-

хаммад - учитель. 4) Он- студент. 5) Это - книга. 6) Друг 

хороший. 7) Вопрос легкий. 8) Город красивый. 9) Ка-

рандаш большой. 10) Это - школа. 

 

2 

Тема 4:  

 

Относи-

тельные 

прилага-

тельные 

Содержание  

2 

 

УК 3; УК 4 

 Относительное прилагательное ( الن سْبةَأسْمَاءُ  ) указывает на 

связь предмета с другим предметом, от названия которо-

го образовано данное прилагательное. 

Самостоятельная работа: 

Прилагательные во множественном числе 

 

 

 

2 

Практическое занятие:  3 
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 Образуйте относительные 

прилагательные от следующих 

имен. Назовите их значения. 

 

  

 

 школа   مَدرَسَةٌ  школа   مَدرَسَةٌ  

شَهْرٌ  ٌ       месяц 

 кожа جِلْدٌ 

 отец  أبٌ 

 учеба دِراسَةٌ 

 география جُغْرَافيِاَ

 

 литература أدبٌَ 

 история  تاَرِيخٌ 

 культура  ثقَاَفَةٌ 

 Америка أمْرِيكَا

 Дагестан  داَغِسْتاَنُ 

 

 

 

 

 

 

شَهْرٌ  ٌ       месяц 

 кожа جِلْدٌ 

 отец  أبٌ 

 учеба دِراسَةٌ 

 география جُغْرَافيِاَ

 

 литература أدبٌَ 

 история  تاَرِيخٌ 

 культура  ثقَاَفَةٌ 

 Америка أمْرِيكَا

 Дагестан  داَغِسْتاَنُ 

 

Тема 5: 

 

Повество-

вательное 

предложе-

ние 

Содержание   

 

 

 

1 

 

УК 3; УК 4 

 Предложения в арабском языке бывают повествова-

тельные, вопросительные, побудительные и восклица-

тельные. 

Самостоятельная работа  

Вопросительное предложение 
1 

7. Практическое занятие: Определите правильность 

и неправильность следующих глаголов: 

، ذهب، ترك، كان، صلى،  .1 كتب، أخذ، وصل، درس، قرأ، علم، سأل، قال، شكَّ

 وجد، دخل، مر، طلب، وضع، جلس، عاد، رمى، أمر، غزو، بدأ، خرج، زار.

2.  

2 

Тема 6:  

 

Множе-

ственное 

число 

Содержание  

2 

 

УК 3; УК 4 

 Множественное число ( ٌجمْع) употребляется для обозначе-

ния лиц или предметов в количестве больше, чем два. 

Множественное число в арабском языке делится на два 

вида: целое ( ٌسَالِم) и ломаное ( ٌمُكَسَّر). 

Самостоятельная работа:  

Согласование прилагательного в словосочетаниях с име-

нами множественного числа 

2 

 Практическое занятие:  

 Поставьте приводимые ниже слова в форме родительно-

го падежа после предлога من. 

سَاتُ المُهندسُون، مُعلمُون، المَجَلاتُ، جامِعاتٌ، اللغاتُ، سَيَّاراتٌ  ، المُدرَ   

3 

Тема 7:  

 

Местоиме-

ния 

Содержание 

Местоимения в арабском языке по характеру связи со 

словами делятся на слитные и раздельные, а по своему 

значению на личные, указательные, относительные, во-

просительные и неопределенные. 

  

2 

 

УК 3; УК 4 

 

Самостоятельная работа. 

Местоимения с глаголами 
2 

Практическое занятие: 

9.  Переведите следующие предложения 
2 
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ومُعلَ مٌ.هُ  -هلْ هُوطالِبٌ أومُعلَ مٌ؟    

ي طَبِيبَةٌ.هِ  -هل هي طَبيِبَة أوْ مُهَنْدِسَة؟   

ناَ مِنْ رُوسِياَ.أ -هل أنتَ مِن رُوسِياَ أوْ سُورِياَ؟   

Тема 8: 

Работа 

Содержание  
1 

 

УК 3; УК 4 

 Слитные местоимения с предлогами 

 

Самостоятельная работа 

ПРЕДЛОГИ  
2 

Практическое занятие:  

Переведите следующие предложения 

1.) Это мой брат Саид. Он в ванной комнате, совершает 

омовение. 2) Это моя сестра Саида. Она в комнате и чи-

тает Коран. 3) Это мой дядя в мечети. Он совершает 

намаз. 

 

2 

 

Тема 9:  

Глагол 

Содержание  

2 

УК 3; УК 4 

  Глагол в арабском языке обозначает действие или состо-

яние лица или предмета и выступает в предложении в 

качестве сказуемого 

Самостоятельная работа: 

Прошедшее время глагола 

 

Практическое занятие:  

 Переведите следующие словосочетания: 

Я не жил, он не пошел, она не написала, ты не зашел, ты 

не прочла, они не учились, мы не вышли. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Модуль 2. Грамматика арабского языка . 

 

  

Тема 1: 

Настояще-

будущее вре-

мя  

Содержание   

3 

УК 3; УК 4 

 Настояще-будущее время глагола выражает 

незаконченное по своему характеру действие, 

происходящее или начинающее одновременно 

с моментом речи или действия, начинающего-

ся в момент речи и происходящего непосред-

ственно после момента речи. 

 

Самостоятельная работа: 

Спряжение глагола  

 

  
2 

 

Практическое занятие: 

Проспрягайте следующие глаголы в форме настояще-

будущего времени: 

-идти, отправлять (а) ذهب ,заходить (у) دخل ,жить (у) سكن

ся, خرج (у) выйти, درس (у) учиться. 

أذدرَسٌ،أسْتَ  كِتاَبٌ، قلَمٌَ، مَدْرَسَةٌ، أبٌَ، جَدٌّ، عَمٌّ، أرضٌ، عَاصِمَة،  

4 
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2.  

Тема 2:  

 

Глагольное 

предложение 

 

Содержание  

Предложение, которое начинается с глагола, 

называется глагольным 

 
4 

 

УК 3; УК 4 

 

Самостоятельная ра-

бота: 

Сказуемое 

4 

 

 Практическое занятие: 

Вставьте слова следующих предложений в форме двой-

ственного и множественного числа, как в примере: 

 .كتبَ الط البُ الدَّرسَ الجديدَ 

 كَتبََ الطَّالِباَنِ الدَّرْسَيْنِ الْجَدِيديَْنِ 

 كَتبََ الطُّلابُ الدُّرُوسَ الْجَدِيدةََ 

 

 .قرأ المعل م الكلمة العربية

 ذهبت المعل مة إلى المدرسة

5 

 

Тема 3: 

 

Именное 

предложение 

Содержание  

3 

 

УК 3; УК 4 

 Именным называется предложение, которое начинается с 

имени или сказуемое которого выражено именем (суще-

ствительным, прилагательным и др.). 

Самостоятельная работа – 

Подлежащее   

 

4 

 

Практическое занятие: Перевести следующие предложе-

ния: 

 

1) Этот дом - новый. 2) Этот город - большой. 3) Му-

хаммад - учитель. 4) Он- студент. 5) Это - книга. 6) Друг хо-

роший. 7) Вопрос легкий. 8) Город красивый. 9) Карандаш 

большой. 10) Это - школа. 

 

4 

 

Тема 4:  

 

Имена числи-

тельные 

Содержание  

2 

 

УК 3; УК 4 

 Для обозначения количества или порядка предметов в араб-

ском языке имеются слова, называемые именами числитель-

ными. По своему характеру они делятся на количественные, 

порядковые и дробные. А по своему составу они бывают 

простые ( ٌمُفْرَد) и сложные ( ٌمُرَكَّب). Простые состоят из одного 

слова. например:  ٌثلَاث – три,  ٌِسَابع – седьмой. 

Самостоятельная работа: 

 

Мужской и женский род  

2 

 

Практическое занятие: 

 ترجم إلى اللغة العربية

Я студент. Я живу в городе. Я просыпаюсь в 5 часов 

утра. Совершаю омовение и иду в мечеть. Совершаю утрен-

ний намаз в мечети и читаю Коран. В 7 часов я отправляюсь 

в университет. Наш университет большой и красивый. 

 

2 

 

Тема 5:  

 

 

Будущее вре-

мя глагола 

Содержание   

 

 

 

3 

 

УК 3; УК 4 

 Форма будущего времени глагола (مستقبل)служит для вы-

ражения действия в будущем, если в предложении нет дру-

гого указания на то, что действие относится к будущему. 

Самостоятельная работа  2  
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Склонение глагола будущего времени 

3. Практическое занятия: 

 ترجم إلى اللغة العربية

 

В выходной день я просыпаюсь рано, в шесть часов, совер-

шаю утренний намаз, читаю Священный Коран и ложусь 

спать до девяти часов. В девятом часу я подметаю свою 

комнату, спальню и зал. После обеденного намаза мою по-

суду и стираю свою одежду, одежду отца и матери. Вечером 

я иду к подруге. Ее зовут Хадижа. Она учится со мной в 

университете. Ее квартира на пятом этаже. Мы читаем уро-

ки, смотрим телевизор. Затем я возвращаюсь домой, глажу 

одежду и ложусь спать. 

 

2 

 

Тема 6:  

Количествен-

ные числи-

тельные с 11-

99 

Содержание  

2 

 

УК 3; УК 4 

 После числительных от 11 до 99 исчисляемое имя употреб-

ляется единственном числе, винительном падеже, неопреде-

ленном состоянии. Это - общее правило для числительных 

количественных от 11 до 99 

Самостоятельная работа:  

 Прямые и косвенные дополнения  
3 

 

 Практическое занятие:  

Соедините между словами с противоположным значением 

 نحيف                       ا.  كثير .١

 قليل                        ب. يستيقظ .٢

 ينام                        ج.  .٣

 

4 

 

Тема 7: 

 

 

Выражение 

принадлежно-

сти 

Содержание 

 

     В арабском языке нет специального глагола 

«иметь». 

Принадлежность выражается либо с помощью определения 

в родительном падеже (مضاف إليه), либо с помощью оборотов 

с предлогом  ِل «у»; с существительными  َعِنْد «у»  َمَع «с»;    َلد у.  

2 

 

 

Самостоятельная работа. 

Согласованное определение  

 

4 

Практическое занятие: 

 

  Переведите следующие предложения: 

  1. У тебя есть книга арабского языка? – Нет, я не взял 

ее с собой. 2. Это ручка ваша? – Да, это ручка моя. 3. Есть 

ли у вас машина? – Да, у нас есть новая машина. 4. У тебя 

есть с собой журнал? – Да, у меня есть с собой журнал. 

5 . У нас была красивая квартира. 6. Кто живет с тобой в 

комнате? – Со мной живет моя подруга. Она из Египта. 7. У 

тебя есть брат? – Да, у меня один брат. 8. У нее есть подру-

га? – Да, у нее много подруг. 9. Со мной учится студент из 

Сирии. 10. У меня был хороший друг, он сейчас живет в го-

роде. 

3 

 

Тема 8: 

Работа 

 

Повелитель-

ное наклоне-

Содержание  
3 

 

УК 3; УК 4 

 Повелительное наклонение образуется от формы настояще-

го – будущего времени 2 – го лица следующим образом: 

Самостоятельная работа 

Усечение в арабском языке 
3 
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ние Практическое занятие: 

 

 

  Измените следующее предложение таким образом, чтобы 

оно относилось ко 2-му лицу женского рода единственного 

числа, мужского и женского рода двойственного и множе-

ственного числа. 

 الجُملةَ في دفَْترَِكَ.اكُْتبُْ هَذهِ 

3 

 

Тема 9:  

 

 

Неправиль-

ные глаголы 

 (فعِْلٌ غَيْرُ سَالِم  )

Содержание  

4 

 

Неправильными называют глаголы, имеющих в составе 

корня хамзу, одинаковые вторую и третью коренные буквы, 

слабыеو( أ، ى ،).  

 

Самостоятельная работа: 

Правильный глагол  

 

 

Практическое занятие:  

 Определите правильность и неправильность следу-

ющих глаголов: 

، ذهب، ترك، كان، صلى، وجد،  كتب، أخذ، وصل، درس، قرأ، علم، سأل، قال، شكَّ

 .دخل، مر، طلب، وضع، جلس، عاد، رمى، أمر، غزو، بدأ، خرج، زار

 

 

3 

 

 

5.3 Самостоятельная работа студентов 

5.3.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.3.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 
1. Основные направления в исследовании грамматики арабского языка. Принципы традиционной арабской 

грамматической школы.  Грамматика арабского языка с т. з. европейского языкознания. 

2. Возникновение и развитие арабской грамматики. Грамматические школы. Деление грамматики. 

3. Предложение и члены предложения. 

4. Основные признаки членов предложений. 

5. Понятие о падеже и наклонении в арабском языке. 

6. Какие падежи присущи именам, какие наклонения присущи глаголам. 

7. Признаки падежей и наклонений и места в арабской речи, где они встречаются. 

8. Имена и глаголы, склоняемые и спрягаемые по падежам и наклонениям огласовками. 

9. Имена и глаголы, склоняемые и спрягаемые по падежам и наклонениям буквами. 

10. Разновидности глаголов и их признаки 

11. Подлежащее в глагольных предложениях и его основные положения 

12. Подлежащее и сказуемое в именных предложениях и их основные положения. 

13. Частицы, которые добавляются к именным предложениям и изменения вносимые после их добавления. 

14. Имена, падеж которых зависит от предыдущих членов предложения. Согласованное определение 

15. Однородные члены предложения и их разновидности. 

16. Усиление в предложении. 

17. Замена в предложении. 

18. Предложения с содержанием исключения и их разновидности. 

19. Частица для отрицания нарицательных имен. 

20. Прямое и косвенное дополнение в предложении. 

 

5.3.3 Вопросы для самостоятельного изучения 
1.  Имя действия. 

2. Обстоятельства времени и места в предложениях. 

3. Обстоятельства содействия. 
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4. Обстоятельства причины действия. 

5. Обстоятельства образа действия. 

6. Определитель-ограничитель. 

7. Союзы для призыва и основные положения имен, которых употребляют в предложении-призыва. 

8. Имена в родительном падеже из-за предлогов. 

9. Имена в родительном падеже из-за несогласованного определения. 

10. Несогласованное определение, его разновидности и основные положения. 

11. Имена стоящие в родительном падеже после предлогов их функции внутри предложения. 

12. Заменительное приложение. 

13. Усилительное приложение. 

14. Согласованное определение. 

15. Соединение и их разновидности. 

16. Местоимения. 

17. Указательные и относительные местоимения. 

18. Имена глаголов. 

19. Некоторые словосочетания и обстоятельства 

20. Словообразование двойственных чисел их особенности при наличии слабых букв на окончаниях. 

21. Разновидности множественных чисел и правила их образования и изменения. 

 

 

 

5.3.4  Тематика рефератов 

1. Склонение имени.  

2. Имя прилагательное. 

3. Именное предложение. 

4. Относительные прилагательные. 

5. Повествовательное предложение. 

6. Множественное число.  

7.  Местоимения. 
8.  Глагол и глагольное предложение. 

9.  Концепция форм глагола.  

10.  Именное предложение.  

11.  Имена числительные.  

12.  Количественные числительные 
13.  Выражение принадлежности. 
14.  Повелительные наклонения.  
15.   Неправильные глаголы. 
 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Глагольное предложение. Согласование глагола с подлежащим.  
2. Количественные числительные.  
3. Порядковые числительные.  
4. Образование правильной формы множественного и числа. 
 5. Разбитое множественное число и их формообразующие модели. 
 6. Имена женского рода по употреблению.  
7. Степени сравнения имен прилагательных.  
8. Имя прилагательное относительное. 
 9. Имя прилагательное, обозначающее цвет и физический недостаток. 
 10. Залоги арабского языка  
11. Хамзованные глаголы и их формообразующие модели.  
12. Виды арабских местоимений. 
13. Слитные местоимения с именами, предлогами и глаголами 
14. Залоги арабского глагола.  
 
15. Категории наклонение арабского глагола 
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 16. Сочинительные, подчинительные и противительные союзы. 
17. Предложения с однородными членами. 
18. Согласованное и несогласованное определение. 
19. Арабское словообразование. 
20. Множественное число имен прилагательных. 
21. Имя собирательное и имя единичности, имя однократности.  
 

1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях излагается ос-

новное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие чтение 

проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди 

АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного характера) в 

учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового обсуждения или де-

батов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной обстанов-

ки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, используя новые 

техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения является 

наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на основе материа-

лов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятель-

ности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос 

или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а 

студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «проблемных» вопро-

сов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регламент); наглядные посо-

бия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения дисци-

плины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 

области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения.  

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы оценки зна-

ний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача контрольных 

точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в 

электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее зачетного мини-

мума.  
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Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным темам теоре-

тического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных понятий, определе-

ний и терминов. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов. Для ответа на вопрос студентам необхо-

димо из предложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. Результа-

ты ответов занести в таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

 

Тестовые задания «№1 

 

1. Сколько букв в арабском алфавите? 

2. 26. 

3. 28. 

4. 29. 

5. 33. 

 

2. Определите, какая из следующих букв 

не соединяется с левой стороны? 

 ض .1

2. ف   

 ر .3

 ل .4

3. В арабском языке: 

1. два типа слогов. 

2. три типа слогов. 

3. четыре типа слогов. 

4. пять типов слогов. 

 

4. В арабском языке главное ударение ни-

когда не падает: 

1. на первый слог. 

2. на второй слог. 

3. на долгий слог. 

4. на последний слог 

5. Арабское слово: 

1. никогда не начинается ج 

2. никогда не начинается со сукуна 

3. никогда не начинается согласным و 

4. никогда не начинается согласным ي    

6. Основным морфологическим средством 

выражения определенности имени являет-

ся: 

1. «танвин» 

2. « ташдид» 

3. артикль ال 

4. лигатура. 

7. Имя в арабском языке имеет : 

1. Два падежа. 

2. три падежа. 

3. шесть падежей. 

4. семь падежей. 

8. После предлогов имя ставится: 

1. в именительном падеже. 

2. в винительном падеже. 

3. в родительном падеже 

4. в любом падеже 

9. Если слово неопределенного состояния стоит 

в вин.падеже и заканчивается на ة 

, то: 

1. к нему добавляется  ا 

2. к нему добавляется ي    

3. к нему ничего не добавляется 

10.(-л-) артикля уподобляется: 

1. если слово женского рода 

2. Если слово находится в родительном 

падеже 

3. если слово начинается с «лунной» соглас-

ной 



14 
 

4. окончание ة опускается. 4. если слово начинается с «солнечной» 

согласной 

11. Кроме имен существительных, заканчи-

вающихся на ة ,именами женского рода по 

употреблению являются: 

1. все имена собственные 

2. парные части тела 

3. все имена собирательные 

4. все имена, оканчивающиеся на -та мам») ت

дуда») 

12. Кроме имен , определенных артиклем 

-именами, находящимися в определен , ال

ном состоянии считаются: 

1. имена женского рода 

2. имена, находящиеся в родительном падеже 

3. имена, начинающиеся на «солнечную» 

согласную 

4. имена собственные 

13. В арабском языке: 

1. одно грамматическое число 

2. два грамматических числа 

3. три грамматических числа 

4. четыре грамматических числа. 

 

-образуется путем прибавле 14جمع مذكر سالم 

ния: 

1. окончания - ِان ََ  

2. окончания – ون َُ  

3. окончания اتٌ  َ-  

4. артикля ال 

 .образуется от формы ед       15جمع مؤنث سالم 

числа путем прибавления: 

1. окончания - َون َُ  

2. окончания ِان ََ  

3. окончания- ٌات ََ  

4. окончания- َين َِ  

 :образуется путем прибавления  16      مثنى

1. окончания- َين َِ  

2. окончания- ِان ََ  

3. окончания- َون َُ  

4. окончания- ٌات ََ  

 

17. Если имя существительное множествен-

ного числа не обозначает лиц, то относящие-

ся к нему слова: 

1. согласуются с ним во всем 

2. ставятся в единственном числе женского рода 

3. ставятся во множественном числе женского 

рода 

4. ставятся в двойственном числе 

18. При присоединении определенного ар-

тикля форма «целого» множественного 

числа: 

1. меняется 

2. не меняется 

3. не меняется в мужском роде 

4. не меняется в женском роде 

 

19. Форм образования جمع مكسر : 

1. две 

2. три 

3. четыре 

4. больше четырех 

 

20. Относительные имена прилагательные 

образуются: 

1. путем прибавления окончания- َون َُ  

2. путем прибавления окончания- ٌّي َِ  

3. путем прибавления окончания- ِان ََ  

4. путем прибавления окончания ة    

21. При образовании относительных прилага-

тельных от существительных, оканчиваю-

щихся наة: 

1. окончание относительного прилагательного 

не прибавляется 

2. окончание прибавляется непосредственно кة 

 опускается, а окончание не прибавляется ة .3

-опускается, и    прибавляется окончание ة .4 يٌّ َِ   

22. Относительное прилагательное суще-

ствительного سنة : 

 سنتي .1

 سني .2

 سنوي .3

 سنتوي .4

 

23. Относительное прилагательное существи-

тельного  أخ; 

 أخي .1

 أخوي .2

 أخاوي .3

 أخواني .4

 

24. Подлежащее именного предложения 

обычно стоит: 

1. перед сказуемым и находится в опреде-

ленном состоянии 

2. после сказуемого и находится в опреде-

ленном состоянии 

3. перед сказуемым и находится в неопреде-

ленном состоянии 

4. после сказуемого и находится в неопреде-
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ленном состоянии 

25. Если подлежащее находится после сказу-

емого: 

1. оно стоит в женском роде 

2. оно стоит в определенном состоянии 

3. оно стоит в неопределенном состоянии 

4. оно стоит во множественном числе 

26. Сказуемое согласуется с подлежащим: 

1. только в роде 

2. только в роде и числе 

3. в роде, числе и падеже 

4. во всем 

 

27. Слитные местоимения с существитель-

ными выполняют функцию: 

1. прямого дополнения 

2. притяжательных местоимений 

3. относительных местоимений 

4. указательных местоимений 

28. Слитные местоимения с глаголами вы-

полняют функцию: 

1. обстоятельства 

2. прямого дополнения 

3. определения 

4. наречия 

29. При присоединении слитного местоиме-

ния имя существительное всегда ставится: 

1. с артиклем 

2. без артикля 

3. с танвинными окончаниями 

4. в винительном падеже 

 : это 30أسماء الإشارة

1. имена собственные 

2. имена нарицательные 

3. указательные местоимения 

4. имена места и времени 

 

31. Указательное местоимение  هذهв двой-

ственном числе это : 

 هؤلاء .1

 هذان .2

 ذينك .3

 هاتان .4

32. Эти новые книги на арабском: 

 هذا كتب جديدة .1

 هؤلاء كتب جديدة .2

 هذه كتب جديدة .3

 تلك كتب جديدة .4

 

 :пишется и произносится 33همزة القطع

1. в начале слова 

2. в конце слова 

3. в начале и в конце 

4. в начале и в середине словосочетания 

34. У частиц всегда пишется: 

1. соединительная хамза 

2. разделительная хамза 

3. разделительная хамза 

4. серединная хамза 

 :это 35الماضي

1. повелительное наклонение 

2. прошедшее время глагола 

3. глагол страдательного залога 

4. будущее время глагола 

 

36. Для отрицания действия в прошедшем 

времени используется частица: 

 لا .1

 لن .2
 ما .3
 كم .4

37. Для отрицания действия в настояще- бу-

дущем времени используется частица: 

 كم .1
 لا .2

 ل .3

 لن .4
 

38. После вопросительной частицы  كم по-

следующее имя ставится: 

1. В родительном падеже 

2. в двойственном числе 

3. в винительном падеже единственного 

числа 

4. в винительном падеже во множественном 

числе 

39. Если глагол – сказуемое находится перед  

подлежащим в мн. числе, то глагол ставится: 

1. в форме единственного числа 

2. в форме множественного числа 

3. в женском роде 

4. согласуется с ним 

 

40. После слова كل существительное ста-

вится: 

1. В именительном падеже 

2. в родительном падеже 

3. в винительном падеже 

4. В дательном падеже 

41. Каждый студент написал урок переводит-

ся: 

42. Порядковые числительные оформля-

ются следующим образом: 
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1كتب كل  الطالبِ الد رس  

2كتب كل  طلابِ الدرس  

3كتب كل  طالبٍ الد رس  

4كتب الكل  طالب الدرس  

 

1. Вначале ставится числительное, а затем 

имя исчисляемое 

2. вначале ставится имя исчисляемое, а затем 

числительное 

3. числительное ставится в обратном роде 

имени исчисляемого 

4. числительное ставится в женском роде 

43. Количественные числительные 1 и 2 

оформляются как: 

1. Как дополнение 

2. Как согласованное определение 

3. как притяжательные местоимения 

4. как обстоятельство 

 

44. Имя исчисляемое от 3 до 10 ставится: 

1. в единственном числе в родительном 

падеже 

2. в родительном падеже множественного 

числа 

3. в именительном падеже единственного 

числа 

4. в винительном падеже единственного 

числа 

45. 5 книг переводится: 

 خمس كتب .1

 خمسة كتاب .2

 خمس الكتب .3

 خمسة كتب .4

46. Выберите правильный вариант 

десятый учитель переводится: 

 عشرة معلمين .1

 المعلم العاشر .2

 معلم العاشر .3

 المعلم عاشر .4

47. Определите правильный вариант числи-

тельного «две книги»: 

 إثــْنـاَ كِـتـاَبٍ   .1

 إثــْنـاَن ِ كــُتـبٍُ  .2

 كِـتـاَبَان ِ إثــْنـاَتـاَن ِ  .3

 كِـتـاَبَان ِ إثــْنـاَن ِ  .4

 

48. Имя исчисляемое после количествен-

ных числительных от 11 до 99 ставится: 

1. в единственном числе, родительном 

падеже, в определенном состоянии 

2. во множественном числе, винительном 

падеже неопределенного состояния 

3. в единственном числе, винительном 

падеже, неопределенном состоянии 

4. в именительном падеже, в определенном 

состоянии, с артиклем ال 

49. Выберите правильный вариант 

одиннадцать учительниц переводится: 

 أحد عشرة معلمة.1

 إحدى عشرة معلمة.2

3. إحدى عشرة المعلمات   

 واحدة عشرة معلمة. 4

 : образуется 50مستقبل

1. путем добавления буквы ي 

2. путем добавления буквы ت 

3. путем добавления буквы س 

4. путем добавления буквы ن 

 :образуется на основе 51أمر 

 الماضي .1

 المضارع .2

 المستفبل .3

 النعت .4

52. глагол بقيэто: 

 فعل مهموز .1

 فعل مضاعف .2

 فعل صحيح .3

 فعل معتل .4

 

  

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Обязательная литература 

1 Перчаткина, В.Г. Foundations of Economics : учебное пособие / В.Г. Перчаткина ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», Кафедра «Иностранные языки в 

профессиональной коммуникации». – Казань : Казанский научно-исследовательский 
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технологический университет (КНИТУ), 2013. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259108 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1481-8. 

– Текст : электронный.  

2 Дьяков, И.А. Базы данных. Язык SQL : учебное пособие / И.А. Дьяков ; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет (ТГТУ), 2012. – 82 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277628 – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

  

 

1.2. Дополнительная литература 

1 Профессиональный иностранный язык для специалистов в области компьютерной 

безопасности : учебное пособие : [16+] / С.А. Арустамов, Ю.В. Рябухина, А.С. Сомко, Е.А. Федорова 

; Университет ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2019. – 32 с. : ил. – Режим доступа: 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специально оборудован-

ную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом электропитания 

ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и оргсредствами (доска ауди-

торная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол лектора, стул-кресло, столы ауди-

торные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул аудиторный (1 на каждого студента), а так-

же техническими средствами обучения (экран настенный с электроприводом и дистанционным 

управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной техникой (ви-

деопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная доска), доступом в сеть 

Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (MicrosoftOfficeWord, Microsoft-

OfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учебной 

работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или семинарских 

занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методические указания 

должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подготовки к 

занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на бумажных 

и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 

во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-70% 

общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, 

формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564024
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не предусмот-

рены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать рассмат-

риваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием конкретно-

го вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и под-

готовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и де-

ловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка за-

ключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе проведен-

ного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлека-

тельной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации 

студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и 

практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащен-

ную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуко-

воспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрацион-

ного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизированных рабочих 

мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 
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 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Учебная дисциплина «Религиозные течения» реализуется с целью 

подготовки квалифицированного исламского теолога и представляет собой составную часть 

учебных дисциплин направления «Подготовка служителей и религиозного персонала религиоз-

ных организаций исламского вероисповедания». Реализуется с целью изучения истории формиро-

вания и развития доктрин различных направлений, течений, философских и правовых школ исла-

ма. 

Дисциплина «Религиозные течения» имеет огромное значение для подготовки будущих 

теологов. Она способствует его пониманию сущности истории мусульманской цивилизации и ре-

лигиозной терминологии.  

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными подходами к решению проблем определения феноменов 

«религиозные течения и группы в исламе», «правоверие», «заблуждение»;  

 знать и исповедать канонические основы вероучения в соответствии с их трактовкой в Ашарит-

ской и Матуридитской богословской школе;  

 быть способным осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а также 

других людей с точки зрения их соответствия догматическим требованиям ислама;  

 быть способным разъяснять применение догматических положений исламских наук в отношении 

в повседневной жизни мусульманина;  

 дать представление о разнообразии и общих чертах исламских религиозных течений и групп;  

 ознакомить с доктринами основных религиозных течений и групп в мире и в современной Рос-

сии;  

 ознакомить с историей возникновения исламских религиозных движений; дать представление о 

роли исламских религиозных движений в современном обществе 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные религиозные и интеллектуальные тече-
ния»Б1.В.ДВ.4.1относится к дисциплинам по выбору вариативной части,и изучается в 3 семестре. 

Это религиозная дисциплина в структуре образовательной программы магистратуры по направ-

лению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций исламского 

вероисповедания». 
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Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми дисципли-

нами как: «Вероубеждение (акыда)», «Арабский язык», «Основы теории суфизма», «Хадисы» и 

т.д. 

2. ВИДЫУЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно 

Общая трудоемкость (час.) 108 

Контактная работа (всего) 68 

Из них: 

Лекций  18 

Практических занятий  50 

Самостоятельная работа  40 

Итоговая аттестация  зачет 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

а) общепрофессиональных: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а)знать: 

 историю возникновения и особенности вероучения, регионы распространения ранних и совре-

менных религиозных течений в исламе;  

 канонические основы вероучения и исповедать их в соответствии с трактовкой в матуридитской и 

ашаритской богословской школе;  

 догматические требования ислама для осуществления оценки собственных мыслей, убеждений, 

поступков, а также других людей с точки зрения их соответствия этим требованиям;  

 современные и традиционные для религиозного мусульманского образования методики и техно-

логии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса по дисциплине (образовательному модулю) «Религиозные течения ислама».  

 основные направления и школы вероучения в исламе. 

б) уметь: 

 приводить основные характеристики, идеи и взгляды современных религиозных течений в исла-

ме;  

 осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, поступков, а также других людей с точки 

зрения их соответствия догматическим требованиям ислама;  

 анализировать и соотносить основополагающие принципы исламского вероучения с взглядами и 

учениями других религий, сект и течений;  

 излагать содержание предлагаемых учебных пособий и источников; 

 разъяснять применение догматических положений исламских наук в отношении в повседневной 

жизни мусульманина;  

в) владеть: 
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 основными характеристиками, идеями и взглядами, особенностями вероучения, регионами 

распространения ранних и современных религиозных течений в исламе;  

 способностью разъяснять применение догматических положений исламских наук в отношении в 

повседневной жизни мусульманина;  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

5.1Содержание разделов программы 

Таблица 2 

 

МодульI. Введение. 

РазделI. Основные термины. Фирак и мазахиб.Причины возникновения религи-

озных групп (мазхабов) в исламе 

Тема 1. Понятия: «направление», «течение». 

Тема 2. «философские школы» в исламе и доктринальное единство ислама. 

Тема 3. Цель от изучения религиозных течений,и 

РазделII. ШИИТЫ 

Тема 4.Общие характеристики  

Тема 5. Умеренные Шииты  

Тема 6. Крайние Шииты  

Раздел III.Диалектический материализм 

Тема 7. Основы и происхождение Диалектический материализм 

Тема 8. Развитие Диалектического материализма 

Тема 9. Сторонники диалектический материализма 

МодульII. Основные направления и секты в исламе 

Раздел IV.Сунниты и их основные группы.  

Тема 9.Ахль ас-сунна в общем (ознакомление с данным течением, история возникно-

вения, основные характеристики, идеи и взгляды, особенности вероучения, регионы 

распространения). 

Тема 10.Аш'ариты и Матуридиты Канонические основы вероучения в соответствии с 

их трактовкой вАш'аритской и Матуридской богословской школе  

Тема 11. Общее ознакомление с Хариджитамы, история возникновения, основные ха-

рактеристики, идеи и взгляды. 

Раздел IV. Экзистенциализм 

Тема 12. Возникновение Экзистенциализма  

Тема 13. Основы Экзистенциализма 

Тема 14. Сторонники Экзистенциализма 

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Раздел про-

граммы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе-

мые компе-

тенции  
Лекции Практиче-

ские занятия  

Самостоятель-

ная работа 

Очно Очно   
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1 

Модуль 

1.Ислам в 

дореволю-

ционной 

России 

9 25 

 

 

 

20 

 

УК-1 

УК-5 

УК-6 

 

2 

Модуль 2. 

Ислам в 

СССР и в 

современной 

России 

9 25 20 

УК-1 

УК-5 

УК-6 

 

 

 Итого 18 50 40  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

програм-

мы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методи-

че-ские 

матери-

алы 

Модуль 1. Введение. 

 

Основные 

термины. 

Фирак и 

маза-

хиб.Причи

ны воз-

никнове-

ния рели-

гиозных 

групп 

(мазхабов) 

в исламе 

Семинарское занятие  
1. Понятия: «направле-

ние», «течение». 

1. Что значит понятия 

«направление»? 

2. Что значит понятия «те-

чение»? 

3. Какая разница между 

Понятиями: «направление», и 

«течение». 

 

 

 

 

Мухамад 

Рамазан 

Бути 

«Аль-

мазахибу 

тавхидия 

ва фал-

сафату 

муасара» 

даруль 

фикр, 

дамаск. 

Семинарское занятие 

2. «философские шко-

лы» в исламе и док-

тринальное единство 

ислама. 

 

1. Дайте определение для 

«философии? 

2. Как философия стала 

распространятся среди 

мусульман? 

3. От кого мусульмане 

взяли философию? 

Семинарское занятие 

3. Цель от изучения ре-

лигиозных течений, 

1. Какая цель от изучения 

религиозных течений? 

2. Какую пользу приносит 

изучение религиозных течений? 

3. Расскажите роль знания 

религиозных течений в 

вероубеждениемусульманина? 

 ШИИТЫ  
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 Семинарское занятие 

Общие характеристики 

1. Перечислите основы Шии-

тов? 

2.Понятие Имама возле Шии-

тов? 

3. Отношение Шиитов к хали-

фату первых трех Халифов? 

4. Гденаходится Самое большое 

население Шиитов  
Мухамад 

Рамазан 

Бути 

«Аль-

мазахибу 

тавхидия 

ва фал-

сафату 

муасара» 

даруль 

фикр, 

дамаск. 

Семинарское занятие 

5. Умеренные Шииты 

 

1. Разъясните какие подкатего-

рии относятся кумеренным 

Шиитам? 

2. Двунадесятникии Зайдиты? 

3. За кем следуют Шииты в 

фикхе? 

 

Семинарское занятие 

6. Крайние Шииты  

1. Исмаилиты, Алавиты, Кай-

саниты. 

2. Основы Исмаилитов? 

3. Основы Кайсанитов ? 

 

 

.Диалекти

ческий 

материа-

лизм 

 

 Семинарское занятие 

7.Основы и происхож-

дениеДиалектического 

материализма  

1. Синтез материалистических 

учений и материалистически 

истолкованной диалектики Ге-

геля. 

2. Принцип единства и целост-

ности бытия. 

3. Принцип материальности 

мира. 

1. Самостоятельная рабо-

та: Изучение материалов посо-

бий по пройденной теме.  

Мухамад 

Рамазан 

Бути 

«Аль-

мазахибу 

тавхидия 

ва фал-

сафату 

муасара» 

даруль 

фикр, 

дамаск. 

   

Семинарское занятие 

 8.Развитие Диалекти-

ческого материализма 

 

1.В каких годах началось раз-

витие Диалектического ма-

териализма? 

2.Отличительная чертой диа-

лектического материализма? 

Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий 

по пройденной теме. 

Мухамад 

Рамазан 

Бути 

«Аль-

мазахибу 

тавхидия 

ва фал-

сафату 

муасара» 

даруль 

фикр, 

дамаск. 
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  Семинарское занятие 

 9.Сторонники диалек-

тический материализ-

ма 

1. Биография Карл. Маркса? 

2. Биография Фридрих. Энгель-

са? 

3. Биография Владимир Ильич 

Ленин?  

Модуль 2.Основные направления и секты в исламе 

2 

Сунниты и 

их основ-

ные груп-

пы.  

 

Семинарское занятие 

10. Ахль ас-сунна в 

общем (ознакомление с 

данным течением, ис-

тория возникновения, 

основные характери-

стики, идеи и взгляды, 

особенности вероуче-

ния, регионы распро-

странения). 

1. Что означает понятие 

Ахль ас-сунна, и почему их так 

назвали? 

2. В каком году по хиджре 

возникли основные идеи и 

взгляды? 

3. Что из себя представляет 

Ахль ас- сунна? 

 

Мухамад 

Рамазан 

Бути 

«Аль-

мазахибу 

тавхидия 

ва фал-

сафату 

муасара» 

даруль 

фикр, 

дамаск. 

 

Семинарское занятие 

11. Аш'ариты и Мату-

ридиты Канонические 

основы вероучения в 

соответствии с их 

трактовкой вАш'арит-

ской и Матуридской 

богословской школе 

1. Расскажите о имаме 

Абул Хасан Аль Аш'ари? 

2. Расскажите о имаме Абу 

Мансур аль-Матуриди? 

3. Расскажите в каких во-

просах Аш'ариты и Матуриди-

ты разошлись? 

Мухамад 

Рамазан 

Бути 

«Аль-

мазахибу 

тавхидия 

ва фал-

сафату 

муасара» 

даруль 

фикр, 

дамаск. 

 

Семинарское занятие 

12. Общее ознакомле-

ние с Хариджитамы, 

история возникнове-

ния, основные харак-

теристики, идеи и 

взгляды... 

1. Кто первый основоположник 

Хариджитов? 

2. В каком году по хиджре возник 

Хариджизм? 

3. Место зарождения Хариджи-

тов? 
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Экзистен-

циализм 

Семинарское занятие 

13. Возникновение Эк-

зистенциализма 

1. Признание и популярность 

Экзистенциализма в начале 20 

века? 

2. В каких странах возникли идеи 

Экзистенциализма? 

3. Место зарождения Хари-

джитов? 

 

 

Семинарское занятие 

14. Основы Экзистен-

циализма 

1. Экзистенциальная философия 

2. Экзистенциальная философия 

— это философия бытия чело-

века 

3. Значение страха для экзистен-

циальной философии 

4. Существование человека — это 

свободное существование 

5. Временное и конечное суще-

ствование 

 

 

Семинарское занятие 

15. Сторонники Экзи-

стенциализма 

1. Жан-Поль Сартр — известный 

французский философ 

2. Альбер Камю писал о дуализ-

ме— счастье и печаль, жизнь и 

смерть. 

3. Религиозно-мистические 

размышления Кьеркегора 

 

 

 

5.4Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

1. Основные термины: фирак и мазахиб. Что изучает тарих аль-фирак? 

2. Связь между религией и мазхабом (религиозным течением). 

3. Причины возникновения различных течений и групп в исламе. 

4. Проблема «правоверия» и «заблуждения». Понятия ахль ас-сунна и ахль альахва', ахль ад-даляля. 

Понятие асхаб/ ахль аль-бид'а и др. 

5. Термин аль-фирка ан-наджийа. Хадис о 73 общинах в исламе. Мнение ученых об этом хадисе. 

6. Общая характеристика суннизма. 

7. Канонические основы вероучения в соответствии с их трактовкой в матуридитской богословской 

школе. 

8. Мнение аль-Багдади о понятии «сунниты» и «несунниты». 

9. Аш'ариты, их основные воззрения. 

10. Матуридиты, их основные воззрения. 

11. Имам Аль -Аш'ари и имам аль-Матуриди. Его вклад в науку вероучения. 

12. Имам аль-Матуриди. Его вклад в науку вероучения. 

13. Различия между матуридитами и ашаритами. 

14. Ханбалиты (асариты). Ахль аль-хадис.  

15. Шииты, общие положения вероучения.  
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16. Имамиты (двунадесятники), история возникновения, особенности вероучения.  

17. Зайдиты, история возникновения, идеи и взгляды, особенности вероучения.  

18. Кайсаниты  и  Алавиты.  Суннитская критика шиизма.  

19. Исма'илиты, история возникновения, идеи и взгляды, особенности вероучения.  

с.г.с. от других пророков. 

20. Дайте характеристику основным теоретическим источникам марксизма. 

21. Каковы основные идеи социальной философии марксизма? 

22. В чем суть материалистической диалектики и его отличие от гегелевской диалектики? 

23. Что такое, по Марксу, объективная и субъективная диалектика, и как оценивается роль прак-

тики в теории познания? 

24. Что понимал Маркс под движением от конкретного к абстрактному и от абстрактного к кон-

кретному? 

25. Чем материалистическое понимание общества отличается от идеалистического? 

26. Назовите основные особенности постклассической философии и определите ее отличие от 

философии классического периода. 

27. Как Шопенгауэр и Ницше оценивают мир, человека и место человека в мире? 

28. Чем отличается трактовка воли А. Шопенгауэра от Ф. Ницше? 

29. Что понималось под жизнью у В. Дильтея? 

30. Какую роль играют интеллект и интуиция в учении А. Бергсона? 

31. Что такое экзистенциализм? Каковы основные положения этого философского учения? 

32. Объясните понятие «герменевтический круг». 

33. Что является предметом исследования новой «положительной философии» и за что он крити-

кует «старую»? 

34.Кто такие Сунниты? 

35.Полное наименование суннизма? 

36.В суннитском исламе выделяется множество различных богословско-правовых школ перечис-

лите их? 

37.Суннитские мазхабы противоречат ли между собой? 

38.Расскажите о первом раздоре среди мусульман? 

39.Из- за чего был убить сподвижник Усман? 

40.После смерти Усмана какого было ситуация мусульман? 

41.Какая была причина для появления Хариджитов? 

42.Позица Хариджитов по отношению к Али? 

43.Позица Хариджитов по отношению к Муавияту? 

44.Где именно распространились Хариджиты? 

45.Какие группы Хариджитов вы знаете? 

46. Что такое экзистенциализм? 

47. Назовите известных экзистенциалистов. 

48. Основные положения экзистенциализма. 

49. В чем экзистенциалисты «обвиняют» психоаналитиков и бихевиористов? Что они им проти-

вопоставляют? 

50. В чем сущность экзистенциализма Ж.-П. Сартра? 

51. С какими понятиями работают экзистенциальные психотерапевты? 

52. Как экзистенциалисты понимают взаимосвязь Свободы, Ответственности и Тревожности? 

53. Как экзистенциалисты относятся к Смерти (Небытию)? 

54. Покажите возможности экзистенциального подхода в повышении качества жизни и ее воспри-

ятия. 

55. Что такое «гурманизм»? 

56. Назовите наиболее известных экзистенциальных психотерапевтов. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 
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2. Назовите разделы, которые изучает фирак и мазахиб. 

3. Есть ли указания на фирак в сунне пророка с.г.с.? Если да, то приведите хадис. 

4. Перечислите другие фираки, которые вы знаете. 

5. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы найти в нем знамения его 

существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

38. Какие взгляды на смерть существуют? 

39. Как необходимо готовиться к смерти? 

40. Приведите хадис, переданный Усманом о могиле? 

41. В суннитском исламе выделяется множество различных богословско-правовых школ перечис-

лите их? 

42. Суннитские мазхабы противоречат ли между собой? 

43. Расскажите о первом раздоре среди мусульман? 

44. Из- за чего был убить сподвижник Усман? 

45. Позица Хариджитов по отношению к Али? 

46. Позица Хариджитов по отношению к Муавияту? 

47. Где именно распространились Хариджиты? 

48. Какие группы Хариджитов вы знаете? 
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49. Признание и популярность Экзистенциализма в начале 20 века? 

50. В каких странах возникли идеи Экзистенциализма? 

51. Место зарождения Хари-джитов? 

 

5.4.4 Тематикарефератов 

1. Основные идеи суннитов. 

2. Имам Абуль Хасан аль ашари и его ученики Русь и Золотая Орда. 

3. Уподобление Аллаха на сотворение и вред этого Мусульмане в эпоху «смутного времени».  

4. Роль знания религиозных течений в вероубеждение мусульманинаНачало и трудности вза-

имодействия. 

5. Уникальность человеческой жизни  

6. Проблема отчуждения и связанные с не проблемы свободы, насилия, ответственности. 

7. Мусульмане и русские революции. Мусульмане и Гражданская война в России. 

8. Ислам в эпоху советской и постсоветской России 

9. Российские мусульмане в СССР. 

10. Ислам в постсоветской России.Возрождение традиции и современные тенденции. 

11. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и векторы развития.  

5.5 Задания для самостоятельного выполнения 

1. Философия экзистенциализма. 

2. Сущность экзистенциализма. 

3. Феноменология Э. Гуссерля. 

4. Философия С. Кьеркегора: религиозный экзистенциализм, страх и отчаяние как 

экзистенциальный опыт. 

5. Фундаментальная онтология Мартина Хайдеггера. 

6. Онтология Жана-Поля Сартра: взаимодействие Бытия и Ничто. 

7. Онтология Карла Ясперса: пограничные состояния как бытие на пределе. 

8. Мартин Бубер: экзистенция "Я - Ты". 

9. Взгляды Джеймса Бьюдженталя на экзистенциальную психотерапию 

10. Экзистенциальное консультирование Эмми Ван Дерцен 

11. Логотерапия Виктора Франкла 

12. Расколотое Я: Экзистенциальное исследование Рональда Лэйнга 

13. Экзистенциальная психология Ролло Мэя. 

14. Смысл тревоги в работе Ролло Мэя 

15. Идеи об экзистенциальной психологии Эрнесто Спинелли 

16. Философия Пауля Тиллиха 

17. Экзистенциальная психотерапия Ирвина Ялома 

18. Экзистенциально-гуманистическое направление в психотерапии 

19. Теории экзистенциальной терапии 

20. Философия и психотерапия 

21. Экзистенциальная философия М.Хайдеггера 

22. Экзистенциальный анализ Людвига Бинсвангера 

23. Экзистенциальные данности. 

24. Свободная обреченность выбирать и выбор как выражение свободы. Мужество быть и 

вера. 

25. Творчество как ситуация самовыражения. 

26. Ответственность как экзистенциальная проблема личности. Экзистенциальная изоляция 

 

 

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях излагается 

основное содержание тем учебной дисциплины.  
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие чтение 

проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди 

АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного характера) в 

учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового обсуждения или 

дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной обста-

новки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, используя 

новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения является 

наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на основе мате-

риалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной дея-

тельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит 

вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов 

решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному ма-

териалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «проблемных» во-

просов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регламент); наглядные 

пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-

риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения.  

Программа разработана для студентов вузов с углубленным изучением истории и культуры исла-

ма. В рамках данной дисциплины рассматриваются история появления и развития ислама на тер-

ритории России. Она может быть использована в светскойучебнойсистемесразличным в конфес-

сиональномплане контингентомучащихся.Программа предусматриваетсочетаниеинформацион-

нойсоставляющейсзадачей формированиягуманистическихценностей,толерантностиу студентов.  

Приобретенные,входеизучениякурса,знанияпослужатсозданию правильного представления о том, 

каким образом формировались различные нашейстранывходеисторическогопроцес-

са,обособенностяхразных цивилизаций месте и роли этих государств в мире на современном эта-

пе.  

Структуракурсапредполагаетизучениеследующихразделов:  

«Появление исламавРоссии,образованиемусульманскихгосударств», «Ислами православие веди-

номРоссийскомгосударстве», «Возрождениеикризис российского ислама», «Ислам в эпоху совет-

ской и постсоветской Рос-

сии»,«Основныенаправленияразвитиямусульманскойфилософскоймысли России». 

Лекционный курс по предмету открывает лекция «Появление первых мусульманнатерриториисо-

временнойРоссии(Дербент):предыстория, вхождение Дербента в состав Арабского халифата, рас-

пространение ислама в южномДагестане».Наэтойлекциипоказываетсятеоретическоеи практиче-

скоезначениекурса,егосвязьсдругимипредметами,рольв подготовкесовременногоспециали-

ста,политическиепредпосылки и причиныраспространенияисламанаСеверномКавказеиНижнем 

Поволжье: природа и география. 

Вовторойтеме рассматриваются первыеконтактыРусииислама. Особое внимание уделяется госу-

дарствуВолжская Булгария: предыстория; принятиеисламанагосударственному-

ровне;миссионерскаяполитика булгар;взаимоотношениясдревнерусскимикняжествами;падение 

булгарской государственности. 

Втретьейтемерассматривается период взаимоотношений разных формаций - Русь и Золотая Орда.  

Акцентируется внимание на такие события как: итоги монгольского нашествия; принятие ислама 

чингизидами; ислам в качестве государственной религии; положение ислама и других религий в 

ЗолотойОрде;ордынскоеимусульманскоевлияниенакультуруРуси; разрушительнаядеятельность-

сепаратистовизчислатемников;начало распада золотоордынского государства причины и итоги. 

В четвертой теме анализируется события связанные с вхождением в составединогоРоссийского-

государствамусульманскихнародов.Вэтой связи изучаются следующие события: постордынские 

государства: география образовавшихсяханствикняжеств;взаимоотношенияРусииКазанского хан-
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ства;Касимовскоеханство;усилениеМосквы – итогиипоследствия. Вхождение в состав Российско-

го государства Казанского, Астраханского и Сибирского ханства. 

Впятойтемеуделяетсявниманиеэпохе «смутноговремени».Здесь делаетсяакцент наследующиймо-

мент -мусульманеи «Смутноевремя»: положениеисламанатерриторииРу-

си;началосмутыиучастиевней мусульман; роль мусульман в изгнании иноземных захватчиков; 

участие в выборах царя из династии Романовых; итоги «Смутного времени». Началоправления-

Романовых:изменениевнутриконфессиональной полити-

ки(реформаНикона,давлениенакасимовскихправителей);мусульманеидвижениеС. Разина;русско-

турецкаявойнаиее итоги; ликвидация Касимовского ханства (подведение итогов данного государ-

ства). 

В шестой теме рассматриваются трудности взаимодействия мусульман иРоссийскогогосудар-

ства.Рассматриваются следующие события: Романовы – отПетра I доЕкатерины 

II:сменавекторагосударственной политикииегопоследствиядлямусульман;основаниеСанкт-

Петербурга (участие мусульман в строительстве); каспийский поход Петра I и его итоги; вхожде-

ниечастиказахскогообществавсоставРоссии;деятельность Новокрещенской конторы; восстание 

Батырши (причины и последствия). 

В седьмой теме рассматриваются основные векторы развития богословской мысли в конце 18 – 

начале 20 века. При изучении этой темы стоит уделить особое внимания следующим событиям: 

просветители, политики, националисты. Правление Екатерины II: попытка изменить межконфес-

сиональную политику и неприятие этого частью духовенства; восстание Е. Пугачева и мусуль-

мане; создание первого муфтията;русско-

турецкиевойныиихитоги(присоединениеКрыма).Кавказскиевойны. Реформато-

ры,джадиды,кадимисты.Просветители,политики, националисты.  

В восьмой теме изучаются анализируется степень участиямусульман врусскихреволюциях 

ивэпохуГражданскойвойнывРоссии.Особое вниманиенеобходимоуделитьнаследующиесобы-

тия:Мусульманев Российской империи в 2-й половине XIX — начале XX в.: государственная по-

литикаипроектыреформ.1«Великиереформы»1860 – 1870-хгг.и проектыреформдуховныхУправ-

ленийроссийскихмусульман. Правительственныепланыреформдуховных управленийвначалеXXв. 

ОбщественныепланыреформдуховныхуправленийвначалеXXв.  

Духовные управления и система образования. Мусульмане России и СССР в 1917 – 1920 -х гг.: 

модернизация изнутри и снаружи. Февральская революция 

1917г.иизменениестатусадуховныхуправлений.Всероссийские мусульманские и местные съезды и 

реформа духовных управлений. Статус и полномочия духовных управлений мусульман по зако-

нодательству РСФСР 1920-х гг. 

В девятой теме изучается период истории мусульман в эпоху СССР: мусульманеСССР вконце 

1920 - конце1980-хгг.:трансформацияуммыв условияхсоветскоймодерниза-

ции.Влияние«революциисверху»и репрессий на положение духовенства и верующих - мусульман 

в конце 1920-х— 1930-е гг. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной вой-

ны.РеформадуховныхуправленийвСССРв1940-егг.Духовные управлениямусульманСССРвпосле-

военныегоды.Влияние индустриализации,урбанизациииатеистическойполитикигосударствна со-

ветскуюумму.Духовныеуправлениямусульманвовнешнейполитике СССР в 1940 – 1980- е гг. 

Вдесятойтемеиодиннадцатойтемахизучаетсясовременное положениемусульманвРоссийскойФе-

дерации:Исламвпостсоветской Рос-

сии.Возрождениетрадицииисовременныетенденции.Мусульмане СССРиРоссиивконце1980 – 

1990-хгг.:возрождениетрадициии современные тенденции. Первый всетатарский съезд 17 – 18 

февраля 1989 г. Законосвободевероисповеданийиподъемисламскогодвижения. Возрождениеси-

стемырелигиозногообразования.Возрождение фундаментализ-

ма,ростзначениянеофициальныхдуховныхлидеров. Дезинтеграционныепроцессы. Российскиему-

сульманенасовременном этапе: достижения, просчеты и векторы развития. Социально-

политическая ситуациявЧеченскойРеспублики,РеспубликиДагестан,Республики Ингушетия. 

Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной Рос-

сии.Центробежныеиинтеграционныепроцессывцентрализованных организациях мусульман. 
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Впоследнейтемеуделяетсявниманиеосновным направлениям развитиямусульманскойфилософ-

скоймыслиРоссии.Теоретическиеи мировоззренческиепредпосылкиформированияфилософ-

скоймысли.Религиозноереформаторство.ПросветительствоXIXвека.Общественно-

философскаямысльначалаXXвека.Суфизмкаксоциально-религиозная систе-

ма.СуфизмнатерриторииРоссии:ПоволжьеиПриуралье.Общественно-философская мысль XX — 

началаXXI века. 

Приизучениивсехназванныхтемнадоопиратьсяназнания студентами тех дисциплин, которые они 

изучают в вузе, в первую очередь этоотноситсякдисциплинам«Всеобщаяистория»,«Отечественная 

история», «Политология», «Социология» и т.д. Процессобученияпредполагаетвзаимосвязанную-

деятельность преподавателяистудентов, направленнуюнадостижениеими образовательных целей 

в виде лекций, семинарских и практических занятий.  

Для мотивации к успешному обучению необходимо пропагандировать среди студентов посеще-

ние музеев города с конкретным заданием при изучении всехтем.При изученииисториипродук-

тивноприменениеразличных методов –проблемного,развивающегообучения,исследовательских 

методов,которыебудутспособствоватьусвоениюстудентамизнаний, уменийинавы-

ков,атакжеформированиюихмировоззренияиразвитию познавательных сил.  

Занятиядолжныпробудитьвслушателяхчувствопатриотизма, стремлениестатьпросвещенными-

иширокообразованнымизащитниками России, способными нести в массы знания, идеи добра и 

красоты. Студенты должны приучаться к широте охвата изучаемых явлений, с одной стороны, а с 

другой –быть нацеленными на глубокий анализ рассматриваемых фактов и тенденций. 

На семинарских занятиях необходимо широко практиковать публичные выступления студентов с 

минимальным обращением к написанному тексту, приэтомстудентыдолжныиспользоватьвесьин-

формационныймассив доступный современному человеку. 

Семинарампредшествуетдлительнаязаблаговременнаяподготовка: сообщается план занятия, ос-

новная и дополнительная литература. Преподавательдолженособоевниманиеобратить на самосто-

ятельные работы студента:онатщательнопланируется,преподавательпомогаетв подборелитерату-

рыивыделениисущественныхвопросовдляизучения. Такаяработаспособствуетзакрепле-

нию,углублению,расширениюи систематизации знаний, полученных во время аудиторных заня-

тий.  

В процессе изучения дисциплины осуществляется систематический контроль качества теоретиче-

ской и практической подготовки студентов. Продуктивен текущий контроль посредством: экс-

пресс-опросов по знанию терминов, дат, имен проводимых в начале каждого занятия, а также 

контрольных-летучек в ходезанятии,подводящихитогприрассмотренииодногоизвопросов семина-

ра.Такойконтрольпозволитпреподавателюнаходитьболее эффективные методы и формы работы. 

В ходе изучения дисциплины проводится также текущий контроль в виде дифференцированного 

зачѐта в форме индивидуальной устной беседы подвумвопро-

сам,которыестудентполучитвбилетеназачѐте.По окончанииизучениядисциплиныосуществляет-

сяитоговыйконтрольв формеустногоэкзамена.Привыставлениипромежуточныхиитоговых оценок-

преподавательобязанстрогопридерживатьсяутвержденных критериев. 

Реализациякомпетентностногоподходапредусматриваетширокое использованиеинтерактивных-

формпроведениязанятий.Впроцессе преподавания учебной дисциплины История ислама в России 

планируются семинары в диалоговом режиме, дискуссии, деловые игры, психологические тре-

нинги. В процессе изучения тем: «Русь и Великая степь», «Мусульмане в эпо-

ху«смутноговремени»,«Реформаторы,джадиды,кадимисты.Просветители,политики,националисты

» широкоприменяетсякейс-метод обуче-

ния:выдвигаяразличныеконкретныепроблемы,обсуждаются различныевариантыразвитияситуа-

ции,предлагаютсяпутирешения проблемы. 

2ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы оценки 

знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДИУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача контроль-

ных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносят-

ся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее зачетного 

минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным темам 

теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных понятий, 

определений и терминов. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов. Для ответа на вопрос студентам 

необходимо из предложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. 

Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

 

Тестовые задания «№1 

1. Кто являются первыми предводителями хариджитов которые вышли против халифа 

али? 

A. Мухаккиматы 

B. Матуридиты 

C. Суниты 

D. шииты 

 

2. Кто был главой иракских хариджитов? 

A. Нафи ибн аль-азрак 

B. Аль-буджайрами 

C. Абу хафс умар 

 

4. Что означает термин хаваридж? 
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A. Вышедшие  

B. Далекие 

C. Низкие 

D. Нищие  

 

5. Что означает термин муътазалит?  

A. отделившийся 

B. пропал 

C. возник 

D. далек 

 

6.В каком периоде возник мутазилизм? 

A. В период правления Аббаситов 

B. В период правления Мухамад аль фатих 

C. В период правления Амиядов  

D. В период правления Усмана  

 

7.Какое течение может ограничится на трех намазах? 

A. Сунниты 

B. Саляфиты 

C. Шииты 

D. Кораниты  

  

8. Какое место посещают шииты в отличии от других во время паломничества?   

A. Ухуд 

B. карбела 

C. Израил 

D. Байтуль макдис 

 

9. какое течение из течений дозволяет временный брак? 

A. Хариджиты 

B. Сунниты 

C. Саляфиты 

D. шииты 

 

11. Какое из течений считают имам полностью безгрешным   

A. кадариты  

B. сунниты 

C. шииты 

D. Алявиты 

 

 

12.Где проживают больше всего шииты? 

A. Ирак 

B. Иран 

C. Дубый 

D. Израиль  

 

13. Какое из течений является самим близким к Ашъаритам? 

A. шииты 

B. Саляфиты 

C. Кадирыты 

D. матуридыты 
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14. Кто является основателем Ашъаритского мазхаба? 

A. Али аль-джубаи 

B. Абуль-хасан 

C. Абуль-муса 

 

Тестовые задания №2 

1.Сколько мазхабов суннитами признаются?  

а) 5 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

д) 1 

 

2.Какое из течений признают исключительно пророка Мухамеда? 

а) хариджиты  

б) кадириты 

г) шииты 

д) сунниты 

 

3.Какое из течений по мимо мухамеда пророкам считают? 

а) Алявиты 

б) шииты 

в) абаситы 

г) муътазалиты 

д) хавариджи 

 

4.Кто является духовным лидером для шиитов? 

а) Умар 

б) Усман 

в) Абу бакр 

г) Али 

д) Муавият 

 

5. Какая религия явилась источником ислама? 

а) буддизм 

б) конфуцианство 

в) даосизм 

г) христианство 

д) иудаизм 

 

6.Сколько процентов на данный момент составляют сунниты? 

а) 30% 

б) 79% 

в) 50% 

г) 10% 

д) 87% 

 

7. Сколько процентов на данный момент составляют шииты? 

а) 10% 

б) 90% 

в) 30% 

г) 46% 
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д) 60% 

 

8.Тот, кто уверовал языком но не сердцем называют? 

- фасик 

- лицемер 

- муъмин 

- кафир 

 

9.В скольких странах мира ислам принят в качестве государственной религии? 

а) 140 

б) 111 

в) 85 

г) 69 

д) 53 

 

 10.Какие из течений признают четыре юридических школ? 

а) сунниты 

б) хариджиты 

в) шииты 

г) муътазалиты 

д) кадариты 

 

11. признание законности праведных халифов было у  

а) суннитов 

б) шиитов 

 

 12.Суннизм это? 

а) следование пути пророка мухамеда? 

б) следование пути Али 

в) следование пути Усман 

г) следование пути Умар 

д) следование пути Хасан 

 

 13.Шииты следуют 

а) только за Али 

б) только за мухамад 

в) только за Усман 

г) только за Абу талиб 

 

14.В каком веке мусульмане раскололись на суннитов и шииитов? 

а) 5 в 

б) 8 в 

в) 7 в 

г) 9 в 

д) 3 в 

 

15.Сифатизм это 

- секта 

- мазхаб 

-религия 

- учение 

 

16. Кто был среди ранних хариджитов?  
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- Абу харун аль-абади 

- мухаммад ибну харб 

- Муавият 

- Умар 

 

  17.Какое из названных направлений не принадлежит исламу? 

а) суннизм 

б) шиизм 

в) ваххабизм 

г) суфизм 

д) адвентизм 

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Мухамад Рамазан Бути «Аль-мазахибу тавхидия ва фалсафату муасара» даруль фикр, дамаск. 

 

 

Дополнительная литература: 

1) Ислам в мультикультурном мире: Мусульманские движения и механизмы воспроизводства 

идеологии ислама в современном информационном пространстве / отв. ред. Д.В. Брилев. – Казань 

: Казанский федеральный университет (КФУ), 2014. – 516 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276327 (дата обращения: 11.07.2020). – ISBN 

978-5-00019-181-1. – Текст : электронный. 

2) Религиоведение: сборник студенческих работ / ред. Г. Ушамирская. – Москва : Студенческая 

наука, 2012. – 1215 с. – (Вузовская наука в помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214820 (дата обращения: 11.07.2020). – ISBN 

978-5-906419-97-2. – Текст : электронный. 

3) Религии за 30 секунд: 50 самых глубокомысленных религиозных воззрений, каждое из которых 

объясняется всего за полминуты : [12+] / Р. Бартоломью, М. Гест, Г. Харви и др. ; ред. Р. Мэннинг 

; пер. Ю. Змеева. – Москва : РИПОЛ классик, 2014. – 160 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362713 (дата обращения: 11.07.2020). – ISBN 

978-5-386-07009-0. – Текст : электронный. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта кафедра имеет специально оборудо-

ванную учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам сту-

дентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом электропитания 

ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и оргсредствами (доска 

аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол лектора, стул-кресло, сто-

лы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул аудиторный (1 на каждого сту-

дента), а также техническими средствами обучения (экран настенный с электроприводом и ди-

станционным управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной техникой (ви-

деопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная доска), доступом в 

сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (MicrosoftOfficeWord, Mi-

crosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362713
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учеб-

ной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или семи-

нарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 

для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную 

литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подготовки 

к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на бумаж-

ных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 

студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-70% 

общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, 

формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не преду-

смотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать 

рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием конкрет-

ного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискусси-

ях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ (проек-

тов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе прове-

денного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлека-

тельной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттеста-

ции студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинар-

ских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, сред-
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ствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами 

демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизированных рабо-

чих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 


