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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в
мировоззренческой и ценностной сфере , применять системный теологический подход
для решения поставленных задач  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 Знать философские концепции, объясняющие абстрактное мышление, и основные стратегии мышления
 Должен уметь:
 - применять полученные знания в письменной и устной речи, в научном анализе социально-значимых проблем; в
самостоятельной подготовке тезисов научных докладов и выступлениях на научных конференциях, круглых столах,
семинарах;  
- пользоваться научной и справочной литературой;  
-анализировать и критически оценивать с логической точки зрения профессиональные тексты;  
 -аргументировано, доказательно излагать свою позицию в ходе дискуссии;  
 - выявлять логические ошибки (и уловки), давать им характеристику.  

 Должен владеть:
 - навыками ведения продуктивного спора (дискуссии), умения распознавать различные уловки в споре и
противостоять им;  
- основными приёмами построения и опровержения гипотез, их использования в познавательной деятельности и
практической работе;  
- представлением об особенностях формально-логического подхода к окружающему нас миру.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 Применять в своей профессиональной деятельности и в других сферах жизни знания и умения, приобретённые в
процессе обучения на занятиях по курсу 'Логика'.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.11.21 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 48.03.01 "Теология (Исламская теология: государственно-конфессиональные отношения)"
и относится к обязательной части ОПОП ВО.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 73 часа(ов), в том числе лекции - 28 часа(ов), практические занятия - 44 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 53 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
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4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Логика и её предмет.значение логики.
История логики. Логика и язык. 1 2 0 4 0 0 0 9

2. Тема 2. Понятие как форма мышления. 1 4 0 8 0 0 0 9

3.
Тема 3. Суждение как форма мышления.
Основные законы мышления (логики). 1 6 0 10 0 0 0 9

4. Тема 4. Умозаключение как форма мышления,
его виды. 1 8 0 10 0 0 0 10

5.
Тема 5. Логические основы теории
ар-гументации. Доказательство и опровержение.
Спор, искусство спора. Уловки в споре. 1 6 0 8 0 0 0 12

6.
Тема 6. Гипотеза и её виды. Построе-ние,
подтверждение, опровер-жение гипотезы 1 2 0 4 0 0 0 4

 Итого  28 0 44 0 0 0 53

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Логика и её предмет.значение логики. История логики. Логика и язык.
Мышление как предмет изучения логики. Диалектическое понимание процесса познания. Чувственное познание и
абстрактное мышление. Особенности абстрактного мышления. Логика как наука о законах и формах правильного
мышления. Понятие логической формы. Конкретное содержание и логическая структура мысли. Основные формы
мышления. Понятие логического закона. Закон как логически необходимая связь между мыслями. Формы правильных
рассуждений и их детерминированность законами логики. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений.

Возникновение логики как науки. Основные этапы развития формальной логики. Современный этап развития логики.
Теоретическое и практическое значение логики. Роль логики в формировании научных убеждений и в повышении
культуры мышления. Язык как знаковая информационная система. Языки естественные и искусственные. Предметное
и смысловое значение языковых выражений. Понятие об искусственном языке логики. Употребление переменных в
логике: предметные, предикатные, пропозициональные. Понятие о языке логики высказываний, и логики предикатов.
Роль искусственных языков для выявления структуры мысли.

Тема 2. Понятие как форма мышления.
Выражение понятий в языке. Основные логические приемы формирования понятий: анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение. Содержание и объем понятия. Признаки предметов и их виды. Признаки существенные и
несущественные. Объем понятия. Классы, подклассы, элементы класса. Закон обратного отношения между объемом и
содержанием понятия. Виды понятий. Общие, единичные, нулевые, конкретные и абстрактные, положительные и
отрицательные, соотносительные и безотносительные. Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые
понятия. Типы совместимости: равнозначность, перекрещивание, подчинение. Типы несовместимости: соподчинение,
противоположность, противоречие. Круговые схемы Эйлера для выражения отношений между понятиями.
Обобщение и ограничение понятий. Роль логических операций в обобщении научных понятий и конкретизации
научных знаний. Деление понятий. Виды деления: деление по видоизменению признака и дихотомическое деление.
Правила и возможные ошибки в делении. Классификация и ее виды. Роль классификации в развитии знаний.
Определение понятий. Номинальные, реальные, явные и неявные определения. Определения через род и видовое
отличие. Генетическое определение как его разновидность. Правила явного определения и возможные ошибки.
Неявные определения: контекстуальные, индуктивные, аксиоматические. Приемы, сходные с определением: описание,
характеристика, остенсивные и др. Значение определений в науке и практическом рассуждении. Научная
терминология.
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Тема 3. Суждение как форма мышления. Основные законы мышления (логики).
Общая характеристика суждений. Суждение и предложение. Простые и сложные суждения. Состав и виды простых
суждений. Категорические суждения и их виды (деления по количеству и качеству). Выделяющие и исключающие
суждения. Распределенность терминов в суждениях. Сложные суждения и его виды. Образование сложных суждений из
простых с помощью логических связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквивалентности и отрицания.
Условия истинности сложных суждений (табличные определения). Отношения между суждениями по истинности.
Отношения совместимости: эквивалентность, логическое подчинение, частичное совпадение. Отношения
несовместимости: противоречия (контрадикторность), противоположность (контрарность). Логический квадрат.
Деление суждений по модальности.. Понятия алетической, эпистемической, деонтической, аксиологической,
темпоральной и других модальностей.
Основные черты правильного мышления: определенность, последовательность, непротиворечивость и доказательность.
Значение основных законов (принципов) логики для правильного мышления. Закон тождества, законные
противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания. Соблюдение законов логики -
необходимое условие достижения истины в познании

Тема 4. Умозаключение как форма мышления, его виды.
Общие понятия об умозаключении. Структура умозаключения. Понятие логического следования. Логически
необходимые и вероятные умозаключения. Виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные, традуктивные. Понятие
дедуктивного умозаключения. Различные формы дедуктивных умозаключений и понятие правил вывода. Типы
дедуктивных выводов: выводы, основанные на логических связях между суждениями; выводы, зависящие от
субъектно-предикатной структуры суждений. Выводы логики высказываний. Типичные в практике рассуждений формы
умозаключений и соответствующие им правила выводов логики высказываний. Прямые и непрямые выводы. Прямые
выводы. Чисто условные умозаключения. Условно-категорические умозаключения и их модусы. Непрямые выводы.
Рассуждения по правилу введения импликации. Сведение к "абсурду" и рассуждения от "противного".
Правила преобразования суждений на основе отношения эквива-лентности. Понятие о систематическом построении
логики высказываний. Выводы, основанные на субъектно-предикатной структуре суждения. Типичные в практике
рассуждений выводы: выводы из категорических суждений, выводы из суждений соотношения. Выводы из
категорических суждений посредством преобразования суждений (непосредственное умозаключение): превращение,
обращение, противопоставление предикату, выводы по логическому квадрату. Категорический силлогизм и его состав.
Фигуры и модусы силлогизма, общие правила силлогизма. Специальные правила фигур. Сокращенные силлогизмы
(энтимема). Понятия о сложных (полисиллогизмы) и сложносокращенных (сориты и эпихейрема) суждениях. Выводы
из суждений с отношениями. Основные свойства двухместных отношений: рефлективность, симметричность,
транзитивность. Понятие о систематическом построении логики предикатов. Правила оперирования с кванторами и
соответствующие им законы логики предикатов. Правила введения, исключения, перенесения и перестановки
кванторов. Правило образования противоположностей.
Понятия индуктивного умозаключения. Виды индуктивных умозаключений. Полная и неполная индукция. Полная
индукция и ее структура. Неполная индукция и ее структура. Виды неполной индукции. Популярная индукция.
Перечислительный характер популярной индукции. Проблематичность ее обобщения. Понятие вероятности. Условия
повышения степени вероятности выводов популярной индукции. Научная индукция. Принципы подбора и исключения,
ограничивающие возможность случайных обобщений. Индуктивные методы установления причинных связей. Метод
сходства. Метод различия. Объединенный метод сходства и различия. Метод сопутствующих изменений. Метод
остатков.
Статистические обобщения, понятие о популяции, образце и чистоте признака. Индуктивная природа статистических
обобщений. Роль индуктивных умозаключений в познании. Взаимосвязь индукции и дедукции в процессе познания.
Аналогия как умозаключение и его структура Виды по аналогии: аналогия свойств и аналогия отношений. Нестрогая и
строгая аналогия. Условия, повышающие степень вероятности заключений в выводах не-строгой аналогии.
Достоверность заключений в выводах строгой аналогии. Роль выводов по аналогии в познании. Аналогия - логическая
основа метода моделирования в науке и технике. Исторические аналогии.

Тема 5. Логические основы теории ар-гументации. Доказательство и опровержение. Спор, искусство
спора. Уловки в споре.
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Аргументация и процесс формирования убеждений. Социальные, психологические, лингвистические и логические
факторы убеждающего воздействия. Доказательное рассуждение - логическая основа научных убеждений. Понятие
доказательства и его структура. Виды доказательств. Прямое и косвенное доказательство. Разновидности косвенного
доказательства: от противного (апагогическое), разделительное доказательство (методом исключение). Понятие
опровержения. Способы опровержения: опровержение тезиса (прямое и косвенное), критика аргументов. Выявление
несостоятельности демонстрации. Правила доказательного рассуждения. Правила по отношению к тезису и антитезису
и возникающие логические ошибки. Правила в отношении аргументов и логические ошибки: ложные основания,
предвосхищения основания, аргумент к личности, не-достаточное основание и др. Правило демонстрации.
Использование де-дукции, индукции и аналогии в процессе аргументации. Ошибки в демонстрации - нарушение
правил умозаключений. Логические ошибки. Паралогизмы и софизмы. Понятие о логических парадоксах. Дискуссия
как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. Правила ведения дискуссии.
Логические и методологические основы аргументации и критики, их состав. Тезис, аргументы, допущения, формы.
Способы аргументации и критики: прямая и косвенная, разделительная и "от противного". Критика аргументации и
тезиса. Критика путем приведения к абсурду.
Правила аргументации и критики. Требования к тезису, аргументам, формам. Возможные ошибки при их нарушении.
Классификация оппонентов аргументации и особенности взаимодействия с различными типами оппонентов.
Уловки, софизмы и парадоксы в аргументации и критике. Способы противодействия им.

Тема 6. Гипотеза и её виды. Построе-ние, подтверждение, опровер-жение гипотезы
Гипотеза как научно обоснованное предположение о причинах и взаимосвязях каких-либо явлений, событий и
процессов природы, общества и мышления. Необходимость отличать гипотезы от плодов беспочвенной фантазии в
науке. Виды гипотез (общие, частные и единичные). Построение гипотезы и этапы её развития. Способы
подтверждения гипотезы. Опровержение гипотезы. Значение гипотезы в научном познании и в практической
деятельности.
 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
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- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Литература по логике - triz-logic.narod.ru>literl.html
Научный богословский портал - http://www.bogoslov.ru/topics/56269/index.html
Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru/
Русскоязычный интернет-ресурс по философии - http://www.philosophy.ru/library
Сайт по русской логике - http://logicrus.ru/
электронная библиотека Мошкова - http://lib.ru
Электронный архив философско-литературного журнала ?Логос?. - http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть
рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции,
делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной
учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на
семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения
тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение
самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении
рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы
современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем
использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных
работ.
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия.
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам,
требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже
усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана
семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому
из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в
конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о
месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной
литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й ? организационный;
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент
должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры,
поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это
позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.
 

самостоя-
тельная работа

Для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и
компетенций, предусмотренных стандартом.
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на
лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися
программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний
в реальной практике, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия
семинарского типа и источники из списка дополнительной литературы,
используемые для расширения объема знаний по теме, интернет-ресурсы.
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Вид работ Методические рекомендации
экзамен Контроль и оценка знаний студентов является неотъемлемой составной частью образовательного

процесса. Экзамен ? это метод проверки знаний студентов по части или полному курсу учебной
дисциплины путем ответа на билет. На экзамене проверяются знания теоретических положений
дисциплины и полученные практические навыки. Экзамен дает объективную оценку успехов студентов за
определенный отрезок времени.
Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый ? систематический труд на
протяжении семестра, учебного года, охватывающий все формы учебного процесса.
Второй ? подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за сравнительно
короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного и лучше понять основные
закономерности.
Ограниченность времени для непосредственной подготовки к экзамену требует от студентов еще раз
внимательно продумать изученный в течение семестра материал, тщательно отработать вопросы,
недостаточно проработанные, с тем, чтобы устранить все пробелы в своих знаниях.
Готовиться надо по строго продуманному графику, последовательно переходя от темы к теме. Основной
задачей подготовки студентов к экзамену является систематизация знаний учебного материала.
Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является конспект лекций и практических
занятий.
На экзамене студенту предлагается билет, содержащий вопросы на знание как теоретического, так и
практического материала, на который студент готовит свой ответ. После ответа студенту могут быть
заданы дополнительные вопросы, как по материалам билета, так и основные вопросы по всему материалу
курса в целом.
Получив билет, студент должен хорошо продумать содержание поставленных вопросов и составить
развернутый план по каждому из них. Рекомендуется строить ответы четко, последовательно,
исчерпывающе. Вместе с тем желательно иллюстрировать свой ответ примерами, графиками.
От обучающегося требуется: определение понятий, обоснование выдвинутых положений, свободное
оперирование фактическим материалом. Логичность, стройность, литературная грамотность изложения
являются неотъемлемыми чертами полноценного ответа. При ответе не следует допускать ни излишней
краткости, переходящей в схематизм, ни многословия. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 48.03.01
"Теология" и профилю подготовки "Исламская теология: государственно-конфессиональные отношения".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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