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    1.Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История развития ислама в регионе (Субъекте Российской 

Федерации)» является изучение истории народа в период независимой  государственности и в 

составе российского (советского) государства. Закрепление у обучающихся знаний исторических 

фактов, углубленное понимания прошлого нашей страны, систематизация содержания курса 

истории ислама в том регионе РФ, где расположено учебное заведение. Изучение дисциплины 

призвано помочь будущему специалисту овладеть навыками исторического анализа, умением 

проникать в сущность исторических явлений, событий.  

Задачи: 

− всестороннее изучение основных этапов исторического развития  региона РФ и 

особенностей его политического, экономического, культурного развития в контексте 

тесной взаимосвязи аналогичных процессов, протекавших в России; 

− исследование и выявление форм, методов, стратегии и тактики управленческой политики 

центра по отношению к региону на различных этапах их взаимодействия; 

− определение места и роли региона в контексте общегосударственного развития России;  

− усвоение содержания экономических процессов, осуществлявшихся в крае их влияния на 

традиционные институты как коренного, так и пришлого населения; 

− изучение процесса складывания многонационального населения края, а также 

взаимодействия и взаимовлияния этносов, населявших регион в т.ч. и в культурной сфере.  

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплины «История развития ислама в регионе (Субъекте Российской Федерации)» относится 

к вариативной части общего гуманитарного и социального цикла учебного плана и является 

элективной дисциплиной, входящей в национально-региональный компонент. Изучение 

дисциплины основывается на знаниях дисциплин «Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)» 

и«Гражданская и этнокультурная идентичность мусульман России». Сопряженно с данной 

дисциплиной студенты изучают «Историю ислама». 
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую базу 

для написания выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

3.1.Данный курс направлен на формирование следующих компетенций: 
Национально-региональные компетенции (код – НРК)  

– знание основных этапов исторического развития региона (субъекта Российской Федерации) с 

древнейших времён до наших дней, место и роль региона и населяющих его народов в истории 

России и в мировой истории в целом.  
Гражданские компетенции (код – ГК) 
– готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям различных народов, населяющих Россию, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия между ними; 
– способность различать «цели и средств» исламских религиозных норм и традиций; цели 

неизменны, а средства вариативны и изменяемы в соответствии с конкретным историческим, 

социально-культурным, этногеографическим, экономическим и политическим контекстом. 
3.2.В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
– особенности распространения ислама в регионах (субъектах) России, его исторической 

эволюции, развитии его связей с российским государством, его специфики в различных регионах 

нашей страны и его роли в современной России;  
– основные исторические этапы развития ислама в России, формы его взаимоотношений с 

другими конфессиями и государством, основные направления его влияния на религиозную и 

общественно-политическую жизнь страны; 
Уметь: 



3 
 

– ориентироваться в позициях российских исламских организаций по религиозным и 

общественно-политическим вопросам, находить необходимую информацию для 

самостоятельного изучения истории российского ислама в регионах и его современного 

состояния, выражать свою точку зрения во время публичной дискуссии, связанной с 

проблематикой ислама в регионах России, применять полученные знания при изучении иных 

учебных дисциплин, а также в практической деятельности. 
Владеть: 
– навыками анализа источников, раскрывающих историю ислама в регионах России и его 

современное состояние, а также документов и иных материалов, касающихся развития исламских 

религиозных и иных структур в регионах нашей страны, их отношений с другими религиями, 

государственными и общественными организациями; 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 
Семестр 

4  

Учебные занятия (обязательные) 36 36  

Лекции, уроки  28 28  

Практические, семинарские занятия 8 8  

Консультация    

Самостоятельная работа: 8 8  

Промежуточная аттестация:    

Контрольная работа - -  

Зачет + +  

Зачет с оценкой - -  

Экзамен - -  

Итого 44 44  

 

5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Распространение 

ислама на территории 

региона (Субъекта РФ)  
 

Социально-исторические предпосылки распространения ислама в 

регионах России.  
Ислам в Волжской Булгарии в X-начале XIII вв.  
Ислам в Казанском ханстве во 2 половине XV – 1 половине XVI вв.  
Мусульмане Волго-уральского региона в 2 пол. XVI в. —XVII вв.  

2.  Создание 

Оренбургского 

Магометанского 

Духовного Собрания и 

его деятельность в кон. 

Законодательная основа деятельности ОМДС. Реализация 

полномочий и первые планы модернизации ОМДС. Европейское и 

русское образование как инструменты модернизации мусульман 

округа ОМДС. Создание системы религиозного управления 

мусульман на Северном Кавказе. 
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XVIII - 1 пол XIX вв.  

3.  Мусульмане региона в 

Российской империи 2 

пол. XIX-начале XX вв. 

«Великие реформы 1860-1870-х г.» 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. Февральская революция 1917 г. 

и изменение статуса Духовных управлений. Всероссийские 

мусульманские и местные съезды и реформа Духовных 

управлений. Статус и полномочия Духовных Управлений 

мусульман по законодательству РСФСР 1920-х гг. Влияние 

«революции сверху» и репрессий на положение духовенства и 

верующих-мусульман в конце 1920-х-1930-е гг. 

4.  Мусульмане региона в 

сер. ХХ – нач. ХХI вв.: 

мусульманская умма в 

условиях 

атеистической 

политики государства,  

возрождение традиции 

и современные 

тенденции. 

 

Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной 

войны. Реформа 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. 

Духовные управления мусульман СССР в годы перестройки: 

кризис и трансформации. Влияние распада СССР, конфликтов на 

постсоветском пространстве и миграций на развитие мусульман 

России. Внутренняя динамика развития и иностранное влияние на 

группы верующих  мусульман СССР и России. Возрождение 

системы религиозного образования. 

 

5.2.Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела дисциплины Учебные занятия Самостоя

тельная 

работа 

(ч.) 

Лекции, 

уроки (ч.) 
Практическ

ие, 

семинарски

е занятия 

(ч.) 

Консульт

ации 
 

1.  Распространение ислама на территории 

региона (Субъекта РФ)  
10 2  2 

2.  Создание Оренбургского 

Магометанского Духовного Собрания и 

его деятельность в кон. XVIII - 1 пол 

XIX вв.  

6 2  2 

3.  Мусульмане региона в Российской 

империи 2 пол. XIX-начале XX вв. 

6 2  2 

4.  Мусульмане региона в сер. ХХ – нач. 

ХХI вв.: мусульманская умма в 

условиях атеистической политики 

государства,  возрождение традиции и 

современные тенденции. 

6 2  2 

5.  Итого 28 8 - 8 

 

3 Требования к самостоятельной работе  
Видами заданий для самостоятельной работы могут быть: 
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− Работа с учебной литературой (конспектирование) 

− Библиографический поиск по заданной теме 

− Подготовка к практическим занятиям 

− Подготовка докладов и сообщений на практических занятиях 

− Овладение навыками публичных выступлений 

− Написание рефератов  

− Подготовке сообщений по отдельным проблемам и дискуссионным вопросам дисциплины 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1. Основная литература: 
 

6.2. Дополнительная литература: 
 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

8.Методические рекомендации и указания по изучению дисциплины 

Курс «История развития ислама в регионе» освещает историческое развитие региона РФ с 

древнейших времен до ХХI века. Данная дисциплина относится к числу предметов национально-

регионального компонента и является обязательной для изучения во всех учебных заведениях 

среднего профессионального мусульманского образования 
Актуальность изучения предметов национально-регионального компонента определяется 

усилением интереса к национальной истории народов России, которая является неотъемлемой 

частью развития российской цивилизации, в связи с процессами регионализации, ярко 

обозначившимися в постперестроечный период.  
Данный курс призван отразить национальные и региональные особенности конкретного 

субъекта Российской Федерации. Будучи составной частью региональной политики субъекта РФ, 

национально-региональный компонент предусматривает возможность введения содержания, 

связанного с историей, культурой, традициями полиэтнического и поликультурного населения 

региона. Он отвечает потребностям изучения природно-экологических, экономических и 

социокультурных особенностей жизнедеятельности региона. 
Дисциплина «История развития ислама в регионе» включает материал как о развитии 

коренного этноса, населявшего историческую территорию региона, так и пришлого населения из 

России, об их взаимодействии и взаимовлиянии, получивших импульс в прошлом и 

продолжающиеся в настоящее время. Исследование региональной истории имеет многоаспектный 

характер и базируется на основе цивилизационного подхода с учетом специфики природных 

условий региона, его политического, экономического, социокультурного развития. В то же время 

изучение региональной истории осуществляется в контексте тех событий, которые имели 

решающее значение для России и ее национальных регионов.  

3.1.Методические рекомендации (материалы) для преподавателя1 

Основной формой обучения по дисциплине  является лекционно-практическая система. 

Обычно она используется в практике профессиональной подготовки. 
Лекция – это наиболее экономичная по времени форма передачи учебной информации. 

Основная цель лекции – формирование знаний по предмету. Лекция учит логике мышления, 

развивает интеллектуальную, эмоциональную, волевую, мотивационную сферы личности. 
По своей структуре лекции могут отличаться одна от другой. Все зависит от содержания и 

характера излагаемого материала, но существует общий структурный каркас, применимый к 

любой лекции. Прежде всего это сообщение плана лекции и строгое ему следование. В план 

включаются наименования основных узловых вопросов лекции, которые могут послужить для 

составления экзаменационных билетов. 

 
1 Рекомендации для преподавателей применительно к данной дисциплине могут быть дополнены 

образовательной организацией. 
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Полезно напомнить содержание предыдущей лекции, связать его с новым материалом, 

определить место и назначение в дисциплине, в системе других наук.  

Излагая лекционный материал, преподаватель должен ориентироваться на то, что студенты 

пишут конспект. 

Конспект помогает внимательно слушать, лучше запоминать в процессе записи, 

обеспечивает наличие опорных материалов при подготовке к семинару, экзамену. Задача лектора - 

дать студентам возможность осмысленного конспектирования. Для этого преподаватель должен 

помогать студентам и следить, все ли понимают, успевают. Средства, помогающие 

конспектированию это: акцентированное изложение материала лекции, т.е. выделение темпом, 

голосом, интонацией, повторением наиболее важной, существенной информации, использование 

пауз, записи на доске, демонстрации иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента 

занятий. 
Недостатком лекции считается слабая обратная связь,на основе которой преподаватель 

может сделать вывод о степени усвоения учебного материала отдельным студентом в данный 

момент времени. Этот пробел может восполнить семинар. 
Практические занятия предполагают самостоятельную предварительную работу по 

изучению заранее известных вопросов и обсуждение их обучающимися на занятии под 

руководством педагога с целью углубления, расширения и систематизации знаний, выработки 

познавательных умений, формирования опыта творческой мыслительной деятельности. 
Практическому занятию  предшествует длительная заблаговременная подготовка: 

сообщается план занятия, основная и дополнительная литература. Начинаются семинары, как 

правило, с краткого вступления преподавателя (введение в тему), затем последовательно 

обсуждаются объявленные вопросы. В конце занятия преподаватель подводит итог, делает 

обобщение. Если готовились сообщения или доклады, то обсуждение строится на их основе при 

активном участии оппонентов, которые тоже готовятся заранее. 

Руководящая роль преподавателя проявляется в тщательном планировании учебной 

работы, выделении существенных вопросов для обсуждения, в подборе литературы для 

самостоятельного изучения, в управлении процессом обсуждения. 
Вопросы плана практического занятия  должны охватывать основной материал темы, быть 

четкими, краткими, понятными обучающимся. Их можно формулировать как в утвердительной, 

так и в вопросительной форме. Как правило, на семинарские занятия выносится не более 4 – 6 

вопросов. 

Наиболее распространенный вид – беседа. Он проводится в форме развернутой беседы по 

плану с кратким вступлением и заключением преподавателя. Предполагается подготовка к 

практическому занятию  всех обучающихся по всем вопросам плана, что позволяет организовать 

активное обсуждение темы. По конкретным вопросам плана заслушиваются выступления, 

которые обсуждаются, дополняются другими выступающими. 
Педагогическое руководство преподавателя сводится к тому, что он помогает 

обучающимся подготовить план выступления, найти необходимую литературу для обоснования 

выводов и утверждений, консультирует по возникающим вопросам. 
На каждом практическом занятии  преподаватель оценивает подготовленные студентами 

рефераты, их активность в дискуссиях, умение формулировать свои позиции, что учитывается как 

составляющие рейтинговой оценки студентов по данному предмету. 
3.2. Методические указания для обучающихся2 

Самостоятельная работа заключается в: 

− изучении теоретического материала по темам; 

− чтении рекомендованной литературы, в том числе учебной и научно-популярной для 

получения более глубоких знаний по истории; 

− подготовке сообщений по отдельным проблемам и дискуссионным вопросам дисциплины; 

− работе с энциклопедиями; 

 
2Методические указания студентам применительно к данной дисциплине могут быть дополнены 

образовательной организацией. 
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− подготовку рефератов, в том числе по тематике истории; 

− решение предметных задач. 

Самостоятельная работа предполагает освоение теории и практики и рекомендованных 

литературных источников, изучение по рекомендации преподавателя наиболее интересных, 

проблемных вопросов, а также решение тестовых и практических заданий, подготовку сообщений 

и т. д. 
Преподаватель осуществляет содержательно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы: проводит индивидуальные и групповые консультации со студентами с целью оказания им 

помощи в усвоении основных и наиболее сложных тем, раскрывающих компоненты компетенций, 

изучаемых по данной дисциплине. 
Данные методические рекомендации призваны способствовать должной организации 

самостоятельной работы студентов. Организация самостоятельной работы студентов требует от 

них соблюдения определенной системы: 
1. Ознакомление с содержанием программы дисциплины, настоящими рекомендациями, 

подбор необходимой учебной и специальной литературы; 
2. Обращаем внимание на необходимость запоминания определенных терминов. В этом 

студенту могут помощь словари по политологии. 

3. В процессе учебы студент обязан  системно прорабатывать вопросы, разделы, темы 

изучаемой дисциплины, а затем должен быть готов к активному участию на семинарах; в 

период зачетно-экзаменационной сессии завершается изучение дисциплины. 

Задания для самостоятельной работы проводятся с целью обеспечения лучшего усвоения 

материала, который студенты изучают в самостоятельном порядке. Задания приводятся не по всем 

темам программы, а лишь по тем из них, которые прямо определены учебным планом в качестве 

внеаудиторной работы.  
Выполнение заданий для самостоятельной работы рекомендуется производить в 

письменной форме в виде реферата.  
 

9.Оценочные материалы дисциплины  

9.1. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Примерные вопросы к зачету в 5 семестре 

1. Социально-исторические предпосылки распространения ислама в регионах России.  
2. Ислам в Дербенте и на юге Дагестана.  
3. Ислам в Хазарском каганате в VIII–X вв.  
4. Ислам на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье в XI-начале XIII вв.  
5. Ислам в Волжской Булгарии в X-начале XIII вв.  
6. Ислам в Золотой Орде в 2 половине XIII–XIV вв.  
7. Ислам в Казанском ханстве во 2 половине XV – 1 половине XVI вв.  
8. Ислам в постзолотордынских государствах (Крымское, Астраханское, Сибирское ханства).  
9. Ислам в Касимовском ханстве и землях Волго-Окского междуречья в конце XV–XVII вв. 

Мусульмане Волго-уральского региона в 2 пол. XVI в. —XVII вв.  
10. Ислам на Северном Кавказе в XIV–XVIII вв.  
11. Законодательная основа деятельности ОМДС.  

12. Реализация полномочий и первые планы модернизации ОМДС.  
13. Европейское и русское образование как инструменты модернизации мусульман округа ОМДС.  
14. Создание системы религиозного управления мусульман на Северном Кавказе. 
15. «Великие реформы 1860-1870-х г.» и проекты реформ Духовных управлений российских 

мусульман.  
16. Правительственные планы реформ Духовных управлений в начале XX в.  
17. Общественные планы реформ Духовных управлений в начале XX в.  
18. Духовные управления и система образования.  
19. Февральская революция 1917 г. и изменение статуса Духовных управлений. Всероссийские 

мусульманские и местные съезды и реформа Духовных управлений. Статус и полномочия 

Духовных Управлений мусульман по законодательству РСФСР 1920-х гг.  
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20. Влияние «революции сверху» и репрессий на положение духовенства и верующих-мусульман 

в конце 1920-х-1930-е гг.  
21. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны.  
22. Реформа Духовных управлений в СССР в 1940-е гг.  
23. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные годы.  
24. Влияние индустриализации, урбанизации и атеистической политики государств на советскую 

умму.  
25. Духовные Управления мусульман во внешней политике СССР в 1940-1980-е гг. 

26. Духовные управления мусульман СССР в годы перестройки: кризис и трансформации. 

Влияние распада СССР, конфликтов на постсоветском пространстве и миграций на развитие 

мусульман России. 
27. Внутренняя динамика развития и иностранное влияние на группы верующих  мусульман 

СССР и России.  
28. Возрождение системы религиозного образования. 

9.2. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение знаний и 

умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, нежели 

по образцу, с большей 

степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 
Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетв

орительн

ый  
(достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 
Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 

 

9.3. Этапы формирования компетенций 

Код компетенций/ 

Шифр дисциплин 
Содержание компетенции, 

наименование дисциплин и практик, 

участвующих в ее формировании 

семестры 

1 2 3 4 5 6 

НРК Национально-региональные компетенции обеспечивают способность 

выпускников осуществлять профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение и развитие национальной культуры в 

мусульманском сообществе народов Российской Федерации, 
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исповедующих ислам.  

ОГС.Б.03 Педагогика и психология     х х     

ОГС.В.Р.ДВ.01.01 Язык проповеди х х         

ОГС.В.Р.ДВ.01.02 Родная литература х х         

ОГС.В.Р.ДВ.02.01 История развития ислама в регионе 

(субъекте Российской Федерации) 
      х     

ОГС.В.Р.ДВ.02.02 Наследие мусульманских богословов 

России (Урало-Поволжья/Северного 

Кавказа) 

      х     

ОП.Б.01 Исламское вероучение (акыйда) х х х х х х 

ОП.Б.12 Обязанности имама и основы проповеди 

(для обучающихся лиц мужского пола) 
х х х х     

ОП.Б.13 Женщина в исламе ( для обучающихся 

лиц женского пола) 
х х х х     

УП Учебная практика (2 нед.)   х         

ПП Производственная практика (по 

профилю специальности) (2 нед.) 

      х     

ПП(Пд) Производственная практика 

(преддипломная) (4 нед.) 

          х 

  Итоговый экзамен по дисциплинам 

специализации 
          х 

  Итоговый междисциплинарный экзамен            х 

  Защита выпускной квалификационной 

работы 
          х 

ГК Гражданские компетенции  отражают сформированность у выпускника 

общероссийской гражданской идентичности, обеспечивают способность 

выстраивать толерантные отношения с представителями различных 

социальных групп. Формирование у выпускника гражданских компетенций 

имеет целью интеграцию мусульманского сообщества в современную 

общественную структуру России на основе равенства всех перед законом и 

уважения прав человека.  

ОГС.Б.02 История религий и этических учений         х   

ОГС.Б.04 Гражданская и этнокультурная 

идентичность мусульман России 
х х         

ОГС.В.Р.ДВ.02.01 История развития ислама в регионе 

(субъекте Российской Федерации) 

      х     

ОГС.В.Р.ДВ.02.02 Наследие мусульманских богословов 

России (Урало-Поволжья/Северного 

Кавказа) 

      х     

ЕН.01. Информационные технологии в 

образовании 
х х         

ОП.Б.06 Исламское право (муамалят)         х х 

ОП.Б.07 Личный статус (ахваль шахсия)       х х х 

ОП.Б.11 Изречения пророка Мухаммада (хадис)   х х х х   

ОП.Б.12 Обязанности имама и основы проповеди 

(для обучающихся лиц мужского пола) 
х х х х     

УП Учебная практика (2 нед.)   х         

ПП Производственная практика (по 

профилю специальности) (2 нед.) 
      х     
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ПП(Пд) Производственная практика 

(преддипломная) (4 нед.) 
          х 

  Итоговый экзамен по дисциплинам 

специализации 

          х 

  Итоговый междисциплинарный экзамен            х 

  Защита выпускной квалификационной 

работы 
          хх 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОПОП, направленной на подготовку 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций и утвержденной «30»августа 

2023 г.  

 

Разработчик: Садретдинова М.А. 
 
 


