
 
 



Раздел 1. Исходные данные и конечный результат освоения дисциплины 

(модуля) 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знания о религии и политике как 

взаимосвязанных социальных феноменах, позволяющий создать представление об 

исторических и современных формах взаимодействия религии и власти. 

Задачи дисциплины: 

- Способствовать выработке навыков ставить и на современном уровне понять 

основные тенденции политических процессов и отношений; 

-  Освоить методы анализа и интерпретации представлений о политике, государстве 

и власти; 

- Ознакомить студентов с историей и современным положением исламо-

политических отношений в контексте общемировых процессов; 

- Сформировать у студентов представления о предметной области 

конфессиональных отношений и влияния религии на политические процессы; 

- Сформировать у студентов целостного представления об истории и современном 

положении взаимоотношения ислама и политики. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Ислам и политика» включена в раздел ОК 2.1 и относится к 

дисциплинам по выбору аспиранта. Осваивается на 2 курсе (в 3 семестре).  Данная 

программа рассчитана на аспирантов (соискателей), изучивших базовые религиоведческие 

дисциплины по программам специальности или направления подготовки и сдавших 

соответствующий экзамен. Специальная дисциплина связана с такими курсами 

программы, как «История и философия науки», «Татарская богословская мысль», 

«История ислама в России», «Геополитика ислама», «Мир-системный анализ в 

современном исламоведении».  

1.3 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях  

ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  

ПК-1 – готовность к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру гуманитарных вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности 

по вопросам, связанным с философской и религиоведческой проблематикой 

  



Раздел 2. Содержание дисциплины (модуля) и технология ее освоения 

2.1. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

 

№ 

п/п Наименование раздела дисциплины 

Виды занятий и трудоемкость 

в часах 

Лек Пр СР К Всего 

1 Религия и политика 2 2 6  10 

2 Теоретические и концептуальные 

предпосылки изучения взаимосвязи ислама и 

политики  

2 2 6  10 

3 Исламская политическая культура и 

идеология 
2 2 6  10 

4 Становление политического ислама 2 2 6  10 

5 Глобальный исламский проект 2 2 6  10 

6 Европейский ислам 2 2 6  10 

7 Политический ислам в России 2 2 6  10 

  14 14 42 2 70 

 Итого: 14 14 42 2 72 

 

Раздел 3. Обеспечение дисциплины (модуля) 

3.1. Основная литература 

 

1. Ахмадуллин В.А. Исламский фактор в мировом историческом процессе (Ближний и 

Средний Восток, Северная Африка, Восточная Европа): учеб. пособие / В.А. Ахмадуллин, 

А.М. Ахунов. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. – 298 с. 

2. Сапронова М.А. Политические системы арабских стран: учеб. пособие / М.А. 

Сапронова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – 248 с. 

3. Почта Ю.М. Ислам и политика: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 135 с. 

4. Игнатенко, Александр. Ислам и политика. М.: Институт религии и политики, 2004. 

 

3.2 Дополнительная литература 

1. Аникин Д.А. Религиоведение. 2-е изд. ООО «Изд-во Юрайт», 2012 

2. Ханбабаев К.М., Якубов М.Г. Религиозно-политический экстремизм в мире, России: 

сущность и опыт противодействия. Махачкала, 2010. 

3. Голубчиков Ю.Н., Мнацаканян Р.А. Исламизация России. Тревожные сценарии 

будущего. – М.: Вече, 2005. 

4. Л.В.С. Ван ден Берг. Основные начала мусульманского права согласно учению имамов 

Абу Ханифы и Шафии. М., 2005. 

5. Джемаль, Гейдар. Освобождение ислама. – М.: Умма, 2004. Дугин А. Философия 

войны. – М.: Яуза, Эксмо, 2004. 

6. Абдулатипов Р.Г. Судьбы ислама в России. – М.: Мысль, 2002. 

7. Ал-Куфи, Абу Йусуф Йакуб Ибрахим. Китаб ал-харадж (Мусульманское 

налогообложение). СПб., 2001 

 

3.3 Основное информационное обеспечение 

1. ЭБС IPRbooks 

2. Научная электронная библиотека eLibrary: http://elibrary.ru/ 

http://elibrary.ru/


3. Сайт источников и литературы по изучению современного ислама: 

http://www.perspektivy.info/misl/idea/politicheskij_islam_v_sovremennom_musulmanskom_mi

re_2007-10-04.htm 

4. Электронная библиотека: http://www.gumer.info/bogoslov 

5. Электронная библиотека: http://ethicscenter.ru 

6. Электронная библиотека: http://www.filosof.historic.ru 
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