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Описание  

дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации «Вызовы современности  

и исламские духовно-нравственные ценности» 

 

Цель программы: формирование у слушателей программы повышения 

квалификации междисциплинарных практических компетенций, необходимых 

для эффективной работы в общественной сфере, связанной с современными 

вызовами перед мусульманским сообществом. 

Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей духовных 

управлений мусульман регионов Российской Федерации, религиозные деятели. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.    

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы 

Программа разработана с учетом положений Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального 

закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 48.06.01 Теология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 15 апреля 2014 г. № 317); Профессионального стандарта «Специалист в 

сфере национальных и религиозных отношений», утвержденного Приказом 

Минтруда России от 02.08.2018 № 514н. 

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

Лица, завершившие освоение программы повышения квалификации, должны 

обладать:  

 следующими универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за их последствия 

(УК-6);  



 

 

 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (УК-7). 

 следующими общепрофессиональными компетенциями:  

 способностью планировать и осуществлять учебно-воспитательный 

процесс в образовательных и просветительских организациях (ОПК-5);  

 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося 

(ОПК-6); 

 способностью к экспертной и представительско-посреднической 

деятельности в религиозной сфере (ОПК-8). 

Слушатель программы повышения квалификации должен знать: 

  принципы межрелигиозных отношений; 

  историю распространения основных культурообразующих религий и 

развития государственно-конфессиональных отношений в Российской 

Федерации; 

  проблемы взаимоотношения секулярного и религиозного сознания. 

Слушатель программы повышения квалификации должен уметь: 

  анализировать поступающую информацию и систематизировать 

полученные данные; 

  выявлять формирующиеся угрозы межнациональному и 

межрелигиозному миру и согласию и предпосылки возникновения конфликтов; 

  принимать эффективные меры по противодействию напряженности в 

сфере национальных или религиозных отношений; 

  учитывать российский исторический опыт и традиции равноправного 

сосуществования и взаимодействия разных народов, религий и культур при 

реализации основополагающих документов в области соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина; 

  анализировать текущее состояние межнациональных (межэтнических) и 

религиозных (межконфессиональных и внутриконфессиональных) отношений; 

  определять уровень рисков и напряженности в сфере национальных и 

религиозных отношений для принятия мер оперативного реагирования. 

Трудоемкость программы: 50 часов 

Срок обучения: 7 дней 

Форма обучения: очная 

Кадровое обеспечение программы 

К реализации программы повышения квалификации привлекаются 

сотрудники Мусульманской религиозной организации духовной образовательной 



 

 

организации высшего образования «Болгарская исламская академия», научные 

сотрудники Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики 

Татарстан, а также специалисты-практики в области благотворительной 

деятельности и в сфере работы с радикальной средой.  
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