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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

ОПК-11 способность представлять информационные материалы широкой аудитории с

применением современных программных средств обработки и редактирования

информации, в том числе на английском и арабском языках

ОПК-3 способность применять знание основных географических, демографических,

экономических и социально-политических характеристик Ближневосточного

региона

ОПК-7 владение основными методами комплексного междисциплинарного

исследования регионов мира, умение синтезировать новое знание,

формулировать обобщающие выводы и оценки

ПК-4 владение навыками синхронного восприятия и документирования

мультимедийной информации на арабском языке

ПК-5 владение навыками составления профессионально ориентированных текстов

на арабском языке

ПК-6 способность демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой

специфики ближневосточного региона, учитывать её при составлении

профессионально ориентированных текстов

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 знать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям региональных событий, явлений и

концепций в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах

 Должен уметь: 

 Уметь оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные факты и концепции,

давать им собственную оценку и интерпретацию

 Должен владеть: 

 обширным понятийным аппаратом, навыками научной дискуссии;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Уметь оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные факты и концепции,

давать им собственную оценку и интерпретацию;  

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям

региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (не предусмотрено)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 44 часа(ов), в том числе лекции - 22 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 28 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Введение в

предмет. Ислам как политический

фактор. Теоретические подходы

ислама к политике и

международным отношениям.

Международное право и ислам.

8 2 2 0 2

2.

Тема 2. Тема 2. Ислам и

международные отношения во

время зарождения религии, первых

четырёх халифов. Эпоха великих

завоеваний и исламская модель

миропорядка.

8 2 2 0 2

3.

Тема 3. Тема 3. Суннитский и

шиитский подходы к МО. Тюрки и

персы как акторы международных

отношений. Андалузия и влияние

ислама на средневековую Европу.

Снижение роли ислама в 17-19 вв.

в мировой политике.

8 2 2 0 2

4.

Тема 4. Тема 4. Колониализм 19 и

20-го веков и мусульмане.

Модернистские подходы к

реформированию ислама и его

роли в мире. Образование новых

национальных государств с

мусульманским населением.

8 2 2 0 2

5.

Тема 5. Тема 5. Мусульманские

движения 20-го века в

международных отношениях.

Международные мусульманские

организации. Проблема

Палестины.

8 2 2 0 2

6.

Тема 6. Тема 6. Мусульманские

диаспоры в странах Запада и

проблемы глобализация ислама.

8 4 4 0 2

7.

Тема 7. Тема 7. Проблемы

мусульманского терроризма во

второй половине 20 века.

8 4 4 0 2

8.

Тема 8. Тема 8. Мусульмане в

России: краткая история,

современные проблемы. Ислам как

фактор внешней политики России.

Связи России с мусульманскими

странами. Татары и Татарстан в

современных международных

отношениях

8 4 4 0 14

  Итого   22 22 0 28
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4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Введение в предмет. Ислам как политический фактор. Теоретические подходы ислама к

политике и международным отношениям. Международное право и ислам.

Исламский фактор играет немаловажную роль в международных отношениях с момента возникновения ислама.

Ислам перекроил политическую карту мира, существенно повлиял на ход мировой истории и продолжает влиять

на нее сегодня. В конце XX- начале XXI веков особое внимание исследователей, политиков, экономистов,

международную общественность и широкие слои населения привлекает исламский фактор в развитии мирового

сообщества, ибо заметно возросла его роль в мирополитических процессах. В это время участились

межэтнические и межконфессиональные конфликты, антигосударственные заговоры и межгосударственные

столкновения, принимающие нередко форму кровопролитных военных действий (например, в Дарфуре в Судане,

талибаны в Афганистане; хуту и тутси в Руанде, шииты и сунниты в Ираке, арабы-мусульмане и арабы-христиане

в Ливане, косовары и сербы в Косово в бывшей Югославии, кикуйю и луо в Кении). Участились акты

международного и внутристранового терроризма. Особенно активничает ?Аль-Каида? и тесно связанные с ней

исламские экстремистские организации. К индигенизации (возврат к корням) прибегают многие слои в

мусульманских странах, да и не только в них. Христиане и мусульмане, прибывшие из Африки и Азии, осевшие во

многих европейских странах, оказались большей частью изгоями там, куда эмигрировали и, как следствие такого

положения, бурно протестуют против далеко не легких условий жизни. Многодневные жестокие и массовые

беспорядки, учиненные африканской и азиатской молодежью в Париже и турками в Германии в 2005-2007 гг., ?

тому подтверждение. Очень часто социальный и политический взрыв иммигрантов в Европе и вооруженные

столкновения на Ближнем Востоке, в Передней Азии, в Закавказье и на Северном Кавказе взаимосвязаны.

Нередко в них присутствует религиозная составляющая. Все это дало повод говорить и писать о ренессансе

войн под знаменами ислама, других религий. Даже либеральные и демократически настроенные люди начали

обвинять исламистов как угрозу миру. Однако подобная точка зрения далека от истины. Но ее появление, на наш

взгляд, связано в известной мере с пробуждением исламского мира, его массированным выходом на мировую

арену, поисками им своего места в ее пределах, соответствующего статусу ведущих, а отнюдь не ведомых стран,

и сужением политического пространства для деятельности традиционных игроков, вершивших в течение

столетий судьбами мира.

Тема 2. Тема 2. Ислам и международные отношения во время зарождения религии, первых четырёх

халифов. Эпоха великих завоеваний и исламская модель миропорядка.

Правоверные (праведные) халифы (ал-хулафа' ар-рашидун), сподвижники пророка Мухаммада (Абу Бакр, 'Умар

ибн ал-Хаттаб, 'Усман ибн 'Аффан и 'Али ибн Абу Талиб), которые после смерти пророка стали его преемниками

в управлении мусульманской общиной. Правили с 632 по 661 г. Пра́ведный халифа́т (араб. الراشدية الخلافة) ?

государство, созданное после смерти пророка Мухаммеда в 632 году. Халифат последовательно возглавляли

четыре праведных халифа: Абу Бакр, Умар ибн аль-Хаттаб, Усман ибн Аффан и Али ибн Абу Талиб. Территория

халифата включала Аравийский полуостров, Шам, Кавказ, часть Северной Африки от Египта до Туниса и

Иранское нагорье. Праведный халифат положил начало Арабскому халифату. Абу Бакр начал завоевательные

войны за пределами Аравийского полуострова. В 633 г. Абу Бакр послал Халида ибн аль-Валида в Ирак, который

был одной их богатейших провинций Сасанидской империи. После этого он отправил 4 армии в Сирию и в 634

году перебросил туда же армию Халида ибн аль-Валида. В 634 году Абу Бакр заболел и перед смертью завещал

назначить халифом Умара ибн аль-Хаттаба. Новый халиф продолжил завоевательные войны против Сасанидов,

Византии и Египта. Некогда сильные государства, Византия и Персия изнурили друг друга, что позволило

войскам Халифата легко одолеть их. К 640 году вся Месопотамия, Сирия и Палестина отошли под контроль

Халифата. В 642 был захвачен Египет, а ещё через год ? вся Персидская империя. Умар ибн аль-Хаттаб заложил

основы политической структуры Халифата. Он создал диван, эффективную систему налогообложения. Все

наместники (амиры) назначались непосредственно халифом. Умар ввёл в обращение календарь, ведущий свой

отчёт от переселения (хиджра) пророка Мухаммада из Mекки в Медину. В 644 году Умар был смертельно ранен

персидским рабом Абу Лулу Фирузом. Усман продолжил завоевательные войны своих предшественников. Армия

Халифата завоевала Северную Африку, прибрежные районы Пиренейского полуострова и полностью завоевала

империю Сасанидов, дойдя до нижнего течения реки Инд. При Усмане был окончательно собран Коран. В 656 г.

Усман ибн Аффан был убит. После убийства третьего халифа Усмана ибн Аффана сподвижники пророка

Мухаммеда выбрали новым халифом Али ибн Абу Талиба. После убийства Усмана часть населения Халифата во

главе с Зубайром, Тальхой и Айшой выступила с требованием наказать преступников. Собранная армия вошла в

Басру и казнила около 4 000 подозреваемых в смерти Усмана. В Басру прибыл халиф Али со своим войском для

ведения переговоров с восставшими. Согласно суннитским источникам, виновные в смерти Усмана инициировали

боевые действия, боясь, что переговоры между Али и восставшими закончатся их преследованием и казнью.

Сражение между Али и восставшими является первой битвой между мусульманами и известна как ?битва

верблюда?. Халиф Али одержал победу, Тальха и Зубайр были убиты в бою, а жена пророка Мухаммада Аиша

была отправлена в Медину в сопровождении Хасана ибн Али. После этого наместник халифа в Сирии Муавия,

который был родственником Усмана, отказался присягнуть халифу до тех пор, пока убийцы Усмана не будут

наказаны. Между Али и Муавией произошла битва в Сиффине, закончившееся третейским судом и исходом

частью недовольных (хариджиты). В результате Али потерял контроль над большей частью территории

Халифата.

Тема 3. Тема 3. Суннитский и шиитский подходы к МО. Тюрки и персы как акторы международных

отношений. Андалузия и влияние ислама на средневековую Европу. Снижение роли ислама в 17-19 вв. в

мировой политике.
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Название суннитов происходит от самоназвания ?ахль ас-сунна валь-джамаа. Первая часть (ахль ас-сунна)

подразумевает следование пути пророка Мухаммеда и его сподвижников. Для суннитов Коран и сунна являются

первоисточниками религии, они решают различные проблемы на основании ясных и недвусмысленных аятов

Корана и хадисов, а в случае их отсутствия ? на основании доводов своего разума (иджтихад). Вторая часть

названия (валь-джамаа) подразумевает признание миссии всех сподвижников Пророка и следование их методу

при решении различных проблем. Впервые термин ?джамаа? стал известен после передачи Хасаном ибн Али

власти в Халифате Муавии I. Год, в котором был положен конец гражданской войне вошёл в историю как ?год

единства? (санат аль-джамаа). Шии́ты ? направление ислама, объединяющее различные общины, признавшие

Али ибн Абу Талиба и его потомков единственно законными наследниками и духовными преемниками пророка

Мухаммеда. В узком смысле понятие, как правило, означает шиитов-двунадесятников, преобладающее

направление в шиизме, которое преимущественно распространено в Иране, Азербайджане, Бахрейне, Ираке и

Ливане. Суннитский и шиитский подходы к международной политике можно увидеть на примере политики

Османской империи и Ирана. Осма́нская импе́рия ? государство, созданное в 1299 году тюркскими племенами

Османа I в северо-западной Анатолии. После падения Константинополя в 1453 году Османское государство

стало именоваться империей. Падение Константинополя явилось важнейшим событием в развитии турецкой

государственности, так как после победы 1453 года Османская империя окончательно закрепилась в Европе, что

является важной характеристикой современной Турции. Империя достигла наибольшего возвышения в 1590 году.

Её земли охватывали часть Европы, Азии и Африки. Правление османской династии длилось 623 года, с 27 июля

1299 года по 1 ноября 1922 года, когда монархия была упразднена. В XVI?XVII веках Османская империя

достигла наивысшей точки своего влияния в период правления Сулеймана Великолепного. В этот период

Османская империя была одной из самых могущественных стран мира ? многонациональное, многоязычное

государство, простиравшееся от южных границ Священной Римской империи ? окраин Вены, Королевства

Венгрия и Речи Посполитой на севере, до Йемена и Эритреи на юге, от Алжира на западе, до Каспийского моря

на востоке. Под её владычеством находилась бо́льшая часть Юго-Восточной Европы, Западная Азия и Северная

Африка. В начале XVII века империя состояла из 32 провинций и многочисленных вассальных государств,

некоторые из которых были позже захвачены ею ? в то время как другим была предоставлена автономия. С

?исламской революции? в Иране началось ?шиитское возрождение?, давшее новый импульс исламскому

фундаментализму. Шииты составляют примерно 10 % мусульманского населения Земли, в 20 из 21 арабской

страны у власти находятся сунниты. Поэтому ?шиитское возрождение? вызывает беспокойство у правящих

местных режимов больше, чем палестинский конфликт. Воинствующая антиамериканская и антисионистская

пропаганда Тегерана находит благодатную почву в арабском мире. Экспорт иранской революции на арабский

Ближний Восток начался во время гражданской войны в Ливане, когда местные шииты обрели второе дыхание.

Тема 4. Тема 4. Колониализм 19 и 20-го веков и мусульмане. Модернистские подходы к реформированию

ислама и его роли в мире. Образование новых национальных государств с мусульманским населением.

Колониализм ? система господства группы промышленно развитых стран (метрополий) над остальным миром в

XVI?XX веках. Колониальная политика ? это политика завоевания и, зачастую, эксплуатации военными,

политическими и экономическими методами народов, стран и территорий преимущественно с инонациональным

населением, как правило, экономически менее развитых. арабская Африка была колонизована почти

одновременно с остальной частью континента, в основном теми же державами и практически так же легко. Если

еще в XVIII в. страны Магриба, составлявшие часть Османской империи, были достаточно грозным противником

для европейцев, а пиратский террор корсаров заставлял Европу откупаться от него, то в XIX в. все изменилось.

Алжир, Тунис, а в начале XX в. и Марокко стали колониями Франции, затем колонией Италии оказалась Ливия.

Англичане в те же годы усилили свои позиции в Египте, превратив его если не в колонию, то в полуколонию, а

затем подчинили себе Судан и вместе с французами и итальянцами поделили Сомали. Конечно, эти акции

сопровождались активным сопротивлением, восстаниями и войнами местного населения, преимущественно под

религиозными лозунгами. Некоторые из войн, как махдистская в Судане, приводили к заметному успеху, но

ненадолго. Мощь колониальных держав ломала сопротивление слабо вооруженных воинов ислама, одерживала

верх над мятежами типа выступления Ораби в Египте. Что касается хозяйственного освоения колоний,

плодородного и климатически благоприятного побережья Средиземного моря, то оно шло достаточно активно,

хотя и наблюдалась некоторая разница в методах и установках. Франция, а затем и Италия делали ставку на

заселение земель колонистами и создание в колониях значительной прослойки европейского населения, которое

вело фермерско-капиталистическое товарное хозяйство с одновременным развитием горнорудных и других

промыслов, различных предприятий, дорог, портов и т.п. Англичане переселения колонистов в сколько-нибудь

заметных размерах не форсировали (этим они занимались прежде), но зато весьма активно проникали во все

сферы политической администрации и экономики, строили промышленные предприятия, создавали

обслуживавшую их нужды инфраструктуру, модернизировали сельское хозяйство, стимулируя выращивание

местным населением товарных продуктов, прежде всего хлопка. Арабские страны Ближнего Востока так же в

этот период были сначала в составе Османской империи, затем попали под мандаты европейский государств и

служили сырьевым придатком Запада.

Тема 5. Тема 5. Мусульманские движения 20-го века в международных отношениях. Международные

мусульманские организации. Проблема Палестины.
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В конце ХХ столетия на фоне глобальной политики ворвалась новая сила мирового масштаба - исламизм, или

политический ислам. История политического ислама в современной его форме начинается с создания в 1928 г. в

Египте ассоциации ?Братьев-мусульман?, которая продолжает оставаться до настоящего времени активной

политической силой. Идеологи исламизма ратуют за сохранение ?исламских ценностей? как непременное

условие дальнейшего развития. Свою стратегическую цель они видят в построении основанного на ?вечных и

справедливых? законах Корана ?исламского государства?, где восторжествует ?исламская социальная

справедливость?, опирающаяся на законы шариата. Идея справедливого миропорядка, отраженная в Коране

(4:135), в определенной мере действительно присуща мусульманской традиции и, в том числе, закреплена во

Всеобщей исламской декларации прав человека, принятой в 1981 г. Организацией Исламская конференция

(ОИК). Современный исламизм представлен как умеренным, так и радикальным течениями. Умеренный

исламизм, к которому принадлежит большинство сторонников данной идеологии и который отвергает практику

политического террора, существует практически во всех арабских и многих других мусульманских странах в

форме легально действующих политических партий либо общественно-просветительских, благотворительных,

правозащитных организаций, выступающих за сохранение и распространение мусульманской культуры. К

радикальному (джихадистскому) исламизму относятся экстремистские группировки, провозглашающие джихад

как единственный способ создания исламского государства. Одно из направлений радикального исламизма -

такфиристы (от арабск. ?такфир? ? обвинение в неверии) - причисляет к ?ближнему врагу? даже умеренных

исламистов и мусульман, сотрудничающих с ?тираническими? режимами. Несколько иная форма политического

ислама представлена в Палестинской национальной автономии (ПНА) и Ливане. Это ?Хамас? (Движение

исламского сопротивления) и движение ?Хизб Алла? (Партия Аллаха), основными факторами возникновения

которых были этноконфессиональный и политический. Суннитское движение ?Хамас?, основанное в 1987 г. в

секторе Газа (ПА) как отделение ассоциации ?Братья-мусульмане?, в настоящее время ставит своей целью

освобождение всех оккупированных Израилем палестинских территорий и создание палестинского государства

на основах шариата. Шиитское движение ?Хизб Алла?, созданное в 1982 г. в Ливане и провозгласившее своей

задачей освобождение оккупированных Израилем ливанских территорий (район Ферм Шебаа), является не

только вооруженной группировкой, но и политическим движением. Будучи частью общественно-политических сил

Ливана, оно представлено 14 депутатами в парламенте (где общее число мест равно 128) и 2 министрами (из 24)

в правительстве страны.

Тема 6. Тема 6. Мусульманские диаспоры в странах Запада и проблемы глобализация ислама.

В мире насчитывается более 200 млн. иммигрантов, это примерно 2,8% населения. Из них почти 15 млн. -

мусульмане, проживающие в странах Евросоюза (3,3% его жителей)2. В США их численность в два раза меньше.

Причем около 500 тыс. человек каждый год прибывают в Европу нелегально, без документов. До начала XX в. в

европейских метрополиях почти не было мусульман. Крупная мусульманская община образовалась после Второй

мировой войны и распада колониальной системы в результате притока рабочей силы из бывших колоний

Африки, Азии, стран бассейна Карибского моря. Европа нуждалась в трудовых ресурсах для восстановления

экономики. Несмотря на принимаемые политико-правовые меры по ограничению притока иммигрантов, он в

последние годы вырос. Этот процесс приобрел необратимый характер вследствие укоренения, натурализации и

воссоединения семей иммигрантов. И сейчас Европу завоевывают те, кого европейцы завоевали в прошлом, в

период колониализма. Темпы прироста мусульман в европейских странах втрое превышают аналогичные

показатели коренного населения. Если эта тенденция сохранится, то мусульманское население в Европе к 2025

г. удвоится3. Главным фактором укоренения мусульманской общины становится их мусульманская сущность,

"исламское лицо", ведь большинство иммигрантов-мусульман прибывает в Европу из стран, где ислам является

либо государственной религией, либо религией большинства населения. Интеграцию мусульман в европейское

общество затрудняют два обстоятельства. Первое - ориентация на Дар аль-ислам (пространство, регулируемое

законами ислама); второе - особенности законодательства страны проживания, что нашло отражение в войне с

"исламским платком" во Франции, маргинализации мусульманских иммигрантов в Германии, их "геттоизации" в

Великобритании и США. В Западной Европе с ее светскими обычаями и продвинутым менталитетом признание

ислама наталкивается на серьезные проблемы. Центральная - это отношение государства к различным

вероисповеданиям, так как в большинстве своем мусульмане отвергают принцип разделения религии и политики.

Тем не менее европейская культура оказывает воздействие на ценности ислама: его форма сохраняется, но

постепенно меняется сознание мусульман. Все европейские страны признают свободу вероисповедания, но с

учетом разделения функций государства и религии. Такой подход не устраивает мусульман - они прилагают все

усилия по введению норм ислама в существующее законодательство. В Бельгии, Италии, Германии и Испании

юридически признаются все религии. В Великобритании, Дании, Греции существует государственная религия, а

вероисповедания национальных меньшинств только начинают пользоваться теми же правами. Франция

придерживается более строгой концепции светского государства и является единственной европейской

страной, закрепившей этот статус в своей конституции. Основная часть европейских мусульман проживает во

Франции, Германии и Великобритании4. Первая волна иммиграции в эти страны, как упоминалось, была связана

с потребностью в дешевой рабочей силе. В Англию и Францию она ввозилась из бывших колоний. ФРГ,

практически не имевшая колоний, в 1961 г. заключила соглашение с Турцией о найме трудовых ресурсов. Как

правило, иммигранты живут компактно. Например, 2/3 британских мусульман проживают в районе Большого

Лондона, 1/3 французских - в Париже и его пригородах, 1/3 немецких - в промышленном районе Рура. В Марселе

численность мусульманского населения составляет более 25%. Большие мусульманские диаспоры существуют

также в Лионе и Лилле.

Тема 7. Тема 7. Проблемы мусульманского терроризма во второй половине 20 века.
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Акты смертников с точки зрения ислама следует рассматривать в двух категориях: как акты, совершенные в

военное время, и акты, совершенные в мирное время. Основные принципы ислама, связанные с военным правом,

касаются военного времени и условий, когда война либо неизбежна, либо уже началась. И поэтому применение

этих принципов в условиях мирного времени, естественно, недопустимо. В мирное время мусульмане обязаны

являть собой лучший пример миролюбия и великодушия, а также трудиться во имя сохранения мира и порядка.6

Поэтому не может быть никакого оправдания убийству в мирных условиях не только гражданских лиц, но и

военных. И уж тем более это преступно, если убийца использует средства массового уничтожения, да еще и себя

подрывает. Коран, обязывающий нас проявлять великодушие ко всем людям и вообще ко всему сущему,

приравнял убийство одного невинного человека к убийству всего человечества (Св.Коран, 5:32). Ибо убийство

одного человека, с одной стороны, создает впечатление допустимости подобного действия, а с другой

-фактически подстрекает к еще большему неуважению к правам людей. И тому, кто покушаясь на одно из самых

ценных созданий Аллаха - человека, убивает его, предстоит испытать такой гнев божий, словно он убил всех

людей. Ни одно из преступлений Коран не сопровождает столь страшными угрозами: ?Тому, кто преднамеренно

убьет верующего, наказание - вечные муки адские. Аллах разгневан на него, проклял его и уготовил ему муки

невиданные? (Св. Коран, 4:93). Как следует из аята, человек, совершивший подобное преступление, не просто

?заказал? себе место в аду, но и заслужил вечное проклятие. Это преступление - единственное, по поводу

которого Аллах - Владыка извечности и бесконечности, использовал подобные угрозы. Помимо этого, убийство

невинного человека было приравнено к тягчайшему из грехов - безбожию (Св.Коран, 25:68; 6:151). И это

позволяет осознать насколько чудовищно действие такого рода. Ни один из источников шариата не дает

каких-либо установок, которые позволили бы считать подобное действие дозволенным. И невозможно себе

представить, чтобы человек, действительно исповедующий ислам и живущий по его канонам, да так, что

исламские ценности составили одну из основных черт его характера, мог совершить подобное. Каждый, кто

исповедует ислам, обязан жить согласно Откровению, посланному Аллахом. От сугубо религиозных обязанностей

до мирских забот и эмоций, каждый момент жизни такого человека должен формироваться, ориентируясь на

веления Аллаха. И он обязан соблюдать эти заповеди даже тогда, когда на вполне законных основаниях

защищает свои права. И даже война не может отменить действие этих заповедей. Ислам с самого начала

установил запрет на нанесение в условиях войны какого-либо ущерба гражданскому населению, старикам,

женщинам, детям и т.д. И признал, что последние не обладают статусом воюющих (?мухариб?). Такой подход был

впервые внесен в военное право именно исламом. Вот как в Коране сформулирован принцип

неприкосновенности в условиях войны лиц, не участвующих в ней непосредственно: ?Бейтесь на пути Господнем

с теми, кто бьется с вами. И не переходите границ дозволенного. Аллах не любит тех, кто переходит границы

дозволенного? (Св. Коран, 2:190). Фраза ?те, кто бьется с вами? в этом аяте чрезвычайно важна. Она означает,

что война может вестись лишь с тем, кто с тобой воюет, а местное население под этот статус не попадает

Тема 8. Тема 8. Мусульмане в России: краткая история, современные проблемы. Ислам как фактор

внешней политики России. Связи России с мусульманскими странами. Татары и Татарстан в современных

международных отношениях

Ислам является второй по численности верующих религией в Российской Федерации после христианства.

Точная численность мусульман в России до сих пор не выяснена окончательно и является предметом дискуссий.

По данным переписи населения 2002 г. численность традиционно мусульманских народов в России составило

около 14,5 млн чел. ? около 10 % населения страны. По утверждениям Духовного управления мусульман

европейской части РФ, приверженцев ислама в России на тот момент насчитывалось до 20 миллионов.

?Этнические мусульмане?, то есть народы, традиционно исповедующие ислам, согласно переписи 2002 г.,

составляют большинство населения в семи субъектах Российской Федерации: в Ингушетии (98 %), в Чечне (96

%), в Дагестане (94 %), в Кабардино-Балкарии (70 %), в Карачаево-Черкесии (63 %), в Башкортостане (54,5 %), в

Татарстане (54 %). При этом следует иметь в виду, что при переписи вопрос о вероисповедании не задавался и

что не все ?этнические мусульмане? фактически исповедуют ислам ? так, по результатам опроса, проведенного

в 2012 году исследовательским центром ?Среда?, лишь 42 % мусульман заявили о том, что религия играет

важную роль в их жизни и что они соблюдают все религиозные предписания. Данные социологических опросов

и выборочных исследований этнического состава конфессиональных общин дают основания предположить, что в

России от 10 до 15 % ?этнических мусульман? придерживаются иных вероисповеданий, прежде всего

православного христианства. В то же время известно много случаев обращения в ислам россиян, не являющихся

?этническими мусульманами?. Специалисты в вопросах религии считают, что число русских мусульман

составляет от 2 до 20 тысяч человек. Численность мусульман продолжает расти за счёт естественного прироста,

особенно среди народов Северного Кавказа, а также мусульман становится больше за счет мигрантов, главным

образом, из стран Средней Азии и Азербайджана. Вместе с сокращением населения России это приводит к

значительным темпам увеличения доли мусульман в населении РФ. Так, по результатам опроса

?Левада-Центра?, доля исповедующих ислам граждан в России с 4 % в декабре 2009 года, выросла до 7 % в

ноябре 2012 года (для сравнения, в 2009 году к православным себя отнесли 80 % респондентов, а в ноябре 2012

года лишь 74 %). Иными словами, в России с 2009 года сократилось число граждан, исповедующих православие

и увеличилась доля исповедующих ислам. В советский период сопротивляемость ислама насаждавшемуся

государством атеизму была более энергична и глубока, чем у православия, которое традиционно исповедовало

большинство населения России. Во многом это было связано с тем, что ислам в России является религией

национальных меньшинств и поэтому представляет собой важнейший элемент их этнического самосознания и

самоидентификации. В настоящее время происходит процесс духовного воссоединения российских мусульман с

единоверцами за рубежом, осознание российскими мусульманами, что они часть исламского мира.
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 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 образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

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;

- 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) 

Большаков. История халифата - http://gumilevica.kulichki.net/HOC/hoc1.htm
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Духовное управление мусульман РТ - http://dumrt.ru/

Исламский информационный портал - http://www.islam.ru/

Отношения России и мусульманского мира и роль мусульман в процессе духовного возрождения -

http://www.lawinrussia.ru/node/28302

Совет муфтиев России - http://www.muslim.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал дает основные понятия и вопросы темы, а так же основные источники,

которые необходимо изучить самостоятельно для более глубокого понимания вопроса.

Рекомендуется, рассматривать разные взгляды на вопрос, самостоятельно оценивая аргументы

за и против того или иного мнения. Настоятельно рекомендуется привлекать источники на

иностранных языках, особенно - первоисточники. 

практические

занятия

Практические занятия направлены на активное усвоение материала. Практическое занятие

проходит в активной форме (в виде дискуссии, диспутов), к которому необходимо

подготовиться заранее. При подготовке дискуссии, диспутов, выступлений студент формирует

навыки публичного выступления, умение входить в контакт при наличии экстремальной

ситуации (неожиданные вопросы, сложность выдерживания сопротивления, иногда уход от

решения ситуации). 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм организации

образовательного процесса в вузе. Самостоятельный поиск способствует расширению

социального опыта, становлению и развитию таких учебно-познавательных и

профессиональных компетенций как овладение навыками исследовательской деятельности;

целеполагание, планирование, анализ и рефлексия в процессе познания; расстановка

приоритетов и нахождение оптимальных решений; и др. Самостоятельная работа студентов

направлена на: Формирование логического мышления; выработку навыков создания научных

работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;развитие навыков работы с

разноплановыми источниками; осуществление эффективного поиска информации и критики

источников; получение, обработку и сохранение источников информации; преобразование

информации в знание, осмысление образовательных процессов в России и мировом

сообществе в их динамике и взаимосвязи; формирование и аргументированное отстаивание

собственной позиции по различным проблемам изучаемой дисциплины. В учебной дисциплине

самостоятельная работа связана с проработкой лекционного материала, с самостоятельным

изучением некоторых разделов курса. Цель самостоятельной работы студентов заключается в

глубоком полном усвоении учебного материала и развития навыков самообразования. Это

позволяет реализовать: познавательный компонент высшего образования (усвоение

необходимой суммой знаний по данной дисциплине, способность самостоятельно пополнять

их); развивающий компонент высшего образования (выработка навыков аналитического и

логического мышления, способность профессионально оценивать ситуацию и находить

правильное решение); воспитательный компонент высшего образования (формирование

профессионального сознания, развитие общего уровня личности). Самостоятельная работа

студента предполагает: работу с текстами, нормативными материалами, первоисточниками,

дополнительной литературой, сведениями интернета, проработкой конспектов лекций;

написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление графиков, таблиц,

схем; участие в семинарах, научно-практических конференциях; подготовку к зачётам и

экзаменам. При проведении самостоятельной работы важным для студентов является

возможность углубления в методологию дисциплины посредством выполнения творческих

работ в индивидуальном режиме на основе особенностей образовательных потребностей

каждого. Задания для самостоятельной работы должны отвечать содержанию предлагаемой

дисциплины и быть направленными на развитие личностных качеств студентов, на

формирование поисково-исследовательской и аналитико-познавательной деятельности. Для

этого предлагается перечень контрольных вопросов и заданий, позволяющий качественно

подготовиться к практическому занятию, проявить свои интересы к различным аспектам

тематики (приготовить доклад, составить таблицу, схему, написать эссе, сделать анализ

дополнительной литературы). При подготовке дискуссии, диспутов, выступлений студент

формирует навыки публичного выступления, умение входить в контакт при наличии

экстремальной ситуации (неожиданные вопросы, сложность выдерживания сопротивления,

иногда уход от решения ситуации). При подготовке докладов, написании рефератов

формируется внутренняя потребность в развитии собственных потенциалов, степень желания

осваивать новые знания, личностно и профессионально развиваться. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет проводится в устной или

письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса.

Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 

 

 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;

- 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 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


