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Составитель: Аласханов М. Я., преподаватель кафедры Корана и Хадиса, 
Грозный, 2023 г. Рабочая программа дисциплины «Методика Коранистов¬, 
составлена для студентов 5 курса факультета Шариатские науки, в 
соответствии с установленным стандартом в 2019 году Советом по 
исламскому образованию России. 
 

 

1.Пояснительная записка 

Наименование направления и профиля 

Направление – «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций¬ 

Профиль подготовки – «Исламские науки¬ 

Код и наименование дисциплины 

ОПД. 25 Методика Корановедов.  
Цель(и) освоения дисциплины 

     Овладение студентами знаниями в области. Коранистики Целью изучения 
«Коранистика¬ как научной дисциплины является определение и раскрытие 
тех проблем, которые являются предметом её изучения. 
Задачи курса: 
     Задачи учебной дисциплины « (Коранистика)¬ заключаются в следующем: 
- раскрыть содержание, принципы и положения; Коранистики 

- развить способность использовать необходимые знания языков сакральных 
текстов; 
- развить способности, связанные с поиском и анализом, информации по 
дисциплине «Коранистика¬, а также применением полученных знаний на 
практике; 
- сформировать способности приобретать и интерпретировать с 
использованием современных информационных и образовательных 
технологий новые знания по Коранистике 

развить умение использовать нормативные правовые документы по 
Коранистика в своей деятельности; 
- развить умение использовать в практической деятельности знание о 
Коранистических, науках принципах, методах и различных формах 
Коранистика.  
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Вероучительная литература (хадисы)¬ относится к циклу 
Федеральных компанентов-общепрофессиональные дисциплины, к базовой 
его части. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Данный курс направлен на формирование следующих компетенций: 
Религиозные компетенции (код - РК) 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной 
деятельности. 
Регионально-религиозные компетенции (код – РРК) 
- наличие общих представлений о региональных особенностях 
распространения популярных исламских источников среди российских 
мусульман. 
 

Компетенции в области арабского языка (код – АЯК) 
− знание основной классической религиозной исламской терминологии, 

необходимой для изучения исламских наук на арабском языке; 
− способность к чтению Корана с соблюдением канонических правил 

рецитации. 
Специальные педагогические компетенции (код – СПК): 

− способность выпускника осуществлять образовательную деятельность 
по конкретным дисциплинам образовательных программ начального, 
среднего профессионального и высшего религиозного образований с 
использованием современных и традиционных для религиозного 
мусульманского образования методов обучения. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего 
часов  

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ч. ч. ч. ч. ч. ч. ч. ч. ч. ч. 
Общая трудоемкость 
дисциплины  105           

Аудиторные занятия 70         36 34 

Лекции (Л)            

Практические занятия (ПрЗ) 70         36 34 

Самостоятельная работа 
студентов (СРС) 35         18 17 

Итого          54 51 

Вид итогового контроля 
(контрольная 
работа/зачет/экзамен) 

         з з 

 

2.2. Содержание дисциплины 



 

 

2.2.1. Тематический план 

№ 
п/п 

Наименование и содержание 
тем занятий 

Всего 
часов 

Практические 
занятия (часы) 

Самостоятельная 
работа (часы) 

9 семестр 

اممفشرًننناوج  1  54 36 18 

Итого за семестр: 54 36 18 

10 семестр 

 17 34 51 أشهر امتفاسٌر ةاممنهج الأجري امنظري. 1

Итого за семестр: 51 34 17 

9 семестр 18 недель 

نناوج اممفشرًن. تغرًفها وأومٌة   .1
 نغركتها.

 1 1 1-я неделя 

(1-2 сент.) 
2.   1  

امتفشٌر وامتؤوًل . نغناوما وامفرق   .3
 ةٌنهما.

 1 1 2-я неделя 

(4-9 сент.) 
4.   1  

خركة امتفشٌر كي نشٌرتها   .5
 امتارًخٌة.

 1 1 3-я неделя 

(11-16 сент.) 
6.   1  

 я неделя-4 1 1  امغلوم امضرورًة ملمفشر.  .7

(18-23 сент.) 
8.   1  

اممفشر.صفات وآداب   .9   1 1 5-я неделя 

(25-30 сент.) 
10.   1  

 я неделя-6 1 1  أخشن طرق امتفشٌر.  .11

(2-7 окт.) 
12.   1  

 я неделя-7 1 1  أسباب ادتلبف اممفشرًن.  .13

(9-14 окт.) 
14.   1  

 я неделя-8 1 1  أوم أدطاء اممفشرًن.  .15

(16-21 окт.) 
16.   1  

 я неделя-9 1 1  ضواةط متكوًم امتفاسٌر.  .17

(23- 28 окт.) 
18.   1  



   я неделя-10 1 1  تفشٌر امكرآن ةامكرآن.   .19
(30окт-4 нояб.) 

20.   1  

 я неделя-11 1 1  تفشٌر امكرآن ةامشنة.  .21

(6-11 нояб.) 
22.   1  

تفشٌر امرسول ملكرآن . نكداره و   .23
 صوره ووحوده.

 1 1 12-я неделя 

(13-18 нояб.) 
24.   1  

 я неделя-13 1 1  نفهوم امتفشٌر ةاممؤجور ونصادره.  .25

(20-25 нояб.) 
26.   1  

قواعد امتفشٌر ةاممؤجور و   .27
 ضواةطه.

 1 1 14-я неделя 

(27 нояб.-2 

дек.) 28.   1  

دطوات امتفشٌر ةاممؤجور   .29
 واتخاواته.

 1 1 15-я неделя 

(4-9 дек.) 
30.   1  

عبد ౫ಋ ةن عباس و ننهخه كي   .31
 امتفشٌر.

 1 1 16-я неделя 

(11-16 дек.) 
32.   1  

امحشن ةن ًشار امبصري وننهخه   .33
 كي امتفشٌر.

 1 1 17-я неделя 

(18-23 дек.) 
34.   1  

سفٌان ةن سغٌد امحوري وننهخه كي   .35
 امتفشٌر.

 1 1 18-я неделя   
(25-30дек.) 

36.   1  

Итого за семестр: 54 36 18 18 недель 

10 семестр 17 недель 

حلبل امدًن امشٌوطي وتفشٌره امدر   .1
 اممنحور.

 1 1 1-я неделя 

(5-10 февр.) 
2.   1  

أشهر امتفاسٌر ةاممنهج الأجري   .3
 امنظري.

 1 1 2-я неделя 

(12-17 февр.) 
4.   1  

نحمد ةن حرًر امطبري وننهخه   .5
 كي امتفشٌر.

 1 1 3-я неделя 

(19-24 февр.) 
6.   1  

إسماعٌل ةن كحٌر وننهخه كي   .7
 امتفشٌر.

 1 1 4-я неделя 

(26фев.-2 

марта) 8.   1  

نفهوم امتفشٌر ةامرأي اممحمود   .9
 وامموقق ننه وشروطه.

 1 1 5-я неделя 

(4-9 марта) 
10.   1  

 я неделя-6 1 1  أشهر اممفشرًن ةامرأي اممحمود.  .11



 

2.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

2.3.1. Основная литература: 
 

Основная:  
1. Коранистика ) كصول كي أصول امتفشٌر   * 
2. Авторы: доктор Али Найф Баккаи. 

                Издательский дом: Албашаир ал-исламий 2004г  

 

Дополнительная литература: 

12.   1  (11-16марта) 

امرازي وننهخه الإنام كخر امدًن   .13
 كي امتفشٌر.

 1 1 7-я неделя 

(18-23марта) 
14.   1  

أسباب الاهحراف كي امتفشٌر   .15
 ونظاوره.

 1 1 8-я неделя 

(25 -30 марта) 
16.   1  

 я неделя-9 1 1  أشهر امفرق اممنحركة كي امتفشٌر.  .17

(1-6 апр.) 
18.   1  

 я неделя-10 1 1  أشهر امتفاسٌر اممنحركة.  .19

(8-13 апр.) 
20.   1  

حار ౫ಋ امزنخشري وننهخه كي   .21
 امتفشٌر.

 1 1 11-я неделя 

(15-20 апр.) 
22.   1  

  я неделя-12 1 1  طبٌغة امغصر امحدًث.  .23
(21-27 апр.) 

24.   1  

اتخاوات امتفشٌر كي امغصر   .25
 امحدًث.

 1 1 13-я неделя 

(29-4 мая) 
26.   1  

امغصر  أعلبم اممفشرًن كي   .27
 امحدًث.

 1 1 14-я неделя 

(6-11 мая) 
28.   1  

 я неделя-15 1 1  سٌد قطب وننهخه كي امتفشٌر.  .29

(13-18 мая) 
30.   1  

 я неделя-16 1 1  تفشٌر كي ظلبل امكرآن.   .31

(20-25 мая) 
32.   1  

 я неделя-17 1 1  داتمة.  .33

(27мая-1июня) 
34.   1  

Итого за семестр: 51 34 17 17 недель 



 

  ص.407  –م2000. نناع امكطان. نباخث كي علوم امكرآن، نؤسشة امرسامة، ةٌروت:  1

  ص.  310 –م  1995. امشٌوطي. الإتكان كي علوم امكرآن. نكتبة دار امتراث. امكاورة:   2

  ص.  2100  –م  1986. امزركشي. امبروان كي علوم امكرآ ن. ةٌروت: دار اممغركة  3

  ص.382 – م 1996 –. صبحي امصامح. نباخث كي علوم امكرآن. ةٌروت: دار امغلم ململبًٌن  4

ص.412 –م  1990 كتبةن امرشد   . امرًاض امناسخ و اممنشوخ كى امكرآن امغزًز   5 .أةو عبٌدامكاسم ةن سلبم. 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально 
оборудованную учебную аудиторию (3-06, 1-02) для проведения практических 
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, интерактивная доска, 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 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.  

Рекомендуется использовать ресурсы на электронных носителях, аудио 

и видеоматериалы на CD, фильмы, магнитофонные записи, компьютер.  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.worldofislam.info/index.php?page=links/Quran 

2. http://www.islamicschool.net/links.htm 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. http://www.umma.ru/tafsir/ 

5. http://www.umma.ru/bookshelf/tadjvid/ 

6. http://www.islamdag.ru/ 

http://www.worldofislam.info/index.php?page=links/Quran
http://www.islamicschool.net/links.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.umma.ru/tafsir/
http://www.umma.ru/bookshelf/tadjvid/
http://www.islamdag.ru/


7. http://www.darulfikr.ru/ 

  8. http:// znanium.com 

 

 

 Информационные технологии. 
Word. 

Excel. 

Power Point. 

Google Chrome. 

 

 

2.5. Методические рекомендации и указания для преподавателей и 
студентов 

2.5.1. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

1 – Глубоко изучить содержание учебной дисциплины («Коранистика¬ *ننهج   
                                  اممفشرًن( 
2 – Излагать методы тафсира в  ярко выраженной доступной и понятной 
для                                                         студентов форме. 
3 – Ни в коем случая не допускать изменения и искажения Тафсира, 
всяческий                  оберегать от этого обучающихся. 
4 – Продемонстрировать важность изучении методов тафсира  и его статус в 
качестве                                                            источника   шариатского законодательства  
5 – Обучение студентов, как  правильно выводить  юридические решения  из 
Тафсира. 
 

 

2.5.2. Методические указания для студентов 

Контроль над освоением лекционного (базового) курса осуществляется 

преподавателем в соответствии с данными о прохождении студентом  

внутрисеместровой аттестации. Подобная технология контроля над усвоением 

студентами курса, позволяет преподавателям кафедры эффективно 

отслеживать качество обучения студентов.  

Практикуются следующие формы самостоятельной работы: 

-Работа с научной литературой (конспектирование). 

-Библиографический поиск по заданной теме. 

-Подготовка к семинарским занятиям. 

-Подготовка докладов и сообщений на семинарских занятиях. 

-Овладение навыками публичных выступлений. 

http://www.darulfikr.ru/


-Участие в студенческих научных конференциях и олимпиадах 

Повышение эффективности использования времени самостоятельной 

работы студентов обеспечивает применение методов активного обучения: 

индивидуальное задание, тестирование, использование аудио- и видео 

материалов. Самостоятельная подготовка студента к лекциям 

регламентируется рабочими учебными планами по специальностям, 

методическими указаниями по подготовке к практическим занятиям, 

методическими указаниями по выполнению индивидуальных заданий и 

курсовых работ. Для контроля самостоятельной работы студентов 

используются методы анализа конкретных ситуаций, семинары и дискуссии 

по изучаемым темам, методы, основанные на элементах деловой игры. 

Студенты учатся самостоятельно работать с первоисточниками, научной 

литературой. 

Фонд оценочных средств 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, 
рубежного и промежуточного контроля (тестирование, выполнение 
домашних заданий, работа на практических и семинарских занятиях, 
контрольных работ.). 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить 
качество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 
устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный 
материал, но обязательных 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. 

Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и 
активность студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю 
(рубежная контрольная работа по пройденному блоку тем) и итоговый 
контроль (зачет). 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, тестирования, 
проведения коллоквиума, обсуждения реферата, презентации, проверки 
домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или 
коллоквиума.  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в 
виде письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины 
«Методика Корановедов¬, изученным в течение семестра.  

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, 
реальной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими 
учебной программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой 
системы контроля результаты текущего оценивания студента используются 
как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 
преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 
систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение 
практических заданий, тестирования, презентаций. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования 
студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится 
тестирование (компьютерное или бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 
«отлично¬ 90-100 % 



«хорошо¬ 75-89% 

«удовлетворительно¬ 60-74% 

«неудовлетворительно¬ менее 60% 
 

2.6. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки формирования компетенций. 
2.6.1.  Примерные вопросовы для контрольных и самостоятельных 
работ. 
 

1. Характеристика Корана и различие между Кораном, «хадисом кудси¬ и 
«хадисом набави¬. 
2. Определение откровения и его виды. Мнения многобожников относительно 
священного откровения. Позиция Корана и Науки в ответ на эти мнения.  
3. Понятие ниспослания; первое и последнее из того, что было ниспослано в 
Коране. 
4. Собирание аятов и сур Корана во времена Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует. 
5. Писари священного откровения, знающие Коран наизусть из сподвижников. 
6. Собрание аятов и сур Корана во время халифа Абу Бакра. Цели и 
особенности. 
7. Собрание аятов и сур Корана во время халифа Усмана. Причины и 
особенности. 
8. Мнения ученых в определении понятия «семь ал-ахруф¬. 
9. Разновидности толкований и расшифровок значения «семь ал-ахруф¬. 
10. Важность знания причин ниспослания сур и аятов. 
11. Определение илму-л-мунасабат. Мнения ученых. 
12. Состояние Ислама в период ниспослания Корана в Мекке и Медине. 
13. Мекканские и мединские аяты. Сходства и различия и их тематика. 
14. Понятия: ал-Мухкам и ал-Муташабих. 

15. Понятие: и’джаз.  

16. Самые яркие стороны неподражаемости Корана. 
17. Определение отмены законоположений в Священном писании. Мнения 
ученых о его правомерности. Его виды и подвиды. 
18. Многозначность смыслов аятов Корана. В чем она выражена? 

19. Диалог в Коране. 
20. Полемика и обращение в Коране. 
 

2.6.2. Примерные вопросы для экзамена и зачета. 
 



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 легетивности 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. 
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