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Введение 

 

Цель данного учебно-методического пособия – оказать помощь при 

изучении курса «Ислам на евразийском пространстве», снабдить учащихся 

дополнительным материалом по данной дисциплине. 

Данный курс рассчитан на учащихся, занимающихся по направлениям 

подготовки «Социология», уровень подготовки – магистратура. Собранные в нём 

материалы должны помочь сформировать представления о современном 

состоянии исламских обществ на территории Европы и Азии, влиянии 

мигрантских потоков из исламских стран на европейские государства, о главных 

проблемах и дискуссионных темах исламского евразийского мира, выработать 

предпосылки самостоятельного анализа и формирования собственной 

социологической позиции относительно меняющейся роли религии (и ислам в 

частности) в современном мире. 
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I. Организационно-методические указания 

1. Цель курса: 

✓ сформировать у учащихся представления о роли ислама в жизни 

отдельных индивидов и крупных социальных общностей в современном 

мире (Европе и Азии); 

✓ сформировать представления об особенностях исламской идентичности; 

✓ дать представления о роли ислама в различных культурах; 

✓ научить учащихся ориентироваться в основных видах политического 

ислама и исламского национализма; 

✓ сформировать у учащихся представления о положении в Европе 

мусульман-мигрантов, коренных европейцев-неофитов, а также европейцев, 

традиционно исповедующих ислам; 

✓ способствовать овладению навыками использования различных методов 

социологического исследования в анализе исламской идентичности и роли 

религии в социальной жизни; 

✓ ознакомить учащихся с тенденциями изменения уровня религиозности в 

мусульманских странах Европы и Азии; 

✓ ознакомить студентов с социологическим изучением религиозности и 

современными тенденциями изменения роли религии в жизни отдельных 

людей, социальных групп и государств; 

✓ сформировать умения пользоваться категориями, понятиями, образами и 

методами современной социологии религии; 

✓ подготовить студентов к использованию полученных знаний при 

проведении научно-исследовательской и аналитической работы; 

2. Место курса в системе социогуманитарного образования: 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ4 Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы 39.04.01 

«Социология» (Социология культуры)» и относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. Осваивается на 1 курсе во 2-м семестре. 
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3. Требования к уровню освоения содержания курса: 

магистр, закончивший обучение, должен 

знать: 

✓ особенности исламской идентичности и роли ислама в разных 

культурах; 

✓ основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях 

социологии религии; 

✓ возможные решения задач обработки эмпирической социологической 

информации на профессиональном уровне; 

уметь: 

✓ использовать социологические представления и методы для анализа 

роли ислама в жизни отдельных индивидов и крупных сообществ в 

Европе и Азии; 

✓ самостоятельно собирать, отбирать и анализировать данные о 

религиозных процессах и социальных общностях; 

владеть: 

✓ навыками использования различных методов социологического 

исследования в анализе исламской идентичности; 

✓ основными методиками и средствами получения, обработки 

социологической информации; 

✓ способностью самостоятельно получать информацию о положении 

мигрантских сообществ из исламских государств в Европе;  

✓ категориально-понятийным аппаратом социологии религии; 

демонстрировать способность и готовность: 

✓ применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

 

Формы итогового контроля: 2-й семестр – зачет. 
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4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями:  

Шифр компетенции 

ОК-1 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу  
 

Шифр компетенции 

ПК-2 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

способностью самостоятельно формулировать цели, 

ставить конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях социологии 

(в соответствии с профилем магистратуры) и решать их 

с помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий  
 

Шифр компетенции 

ПК-6 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

способностью обрабатывать и анализировать 

социологические данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций  
 

Шифр компетенции 

ПК-9 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

способностью использовать социологические методы 

исследования для изучения актуальных социальных 

проблем, для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп  
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II. Распределение курса по темам и видам работ 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

лекции практ. 

занятия 

самост 

работа 

1 Социологическое изучение ислама и исламской 

идентичности 

2 0 12 

2 Рост влияния ислама в Европе и Азии в XX-

XXI вв. 

2 2 18 

3 Политический ислам и мусульманский 

национализм 

2 0 8 

4 Мигранты-мусульмане на евразийском 

пространстве в 2000-х гг. 

0 2 12 

5 Религиозная и исламская идентичность в 

обществах постмодерна 

0 2 10 

6 Ислам на территории Российской Федерации 

 

2 0 12 

7 Ислам и исламская идентичность в Татарстане 

 

0 2 20 

 Итого 8 8 92 
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III. Содержание курса 

 

 

Тема 1. Социологическое изучение ислама и исламской идентичности 

Религиозность и религиозная идентичность: социологическое изучение. 

Особенности исламской идентичности. Особенности исламской идентичности в 

XXI веке. Основные индикаторы для социологического изучении исламской 

религиозности. 

Особенности социологического изучения религиозности в обществах 

постмодерна (позднего модерна). 

Религиозная и исламская идентичность в обществах постмодерна. 

Статистические показатели повышения уровня религиозности – данные 1980-

2000-х гг. 

 

 

Тема 2. Рост влияния ислама в Европе и Азии в XX-XXI вв. 

Повышение уровня исламской идентичности (1980-2000 гг.). Ислам в 

Европе и Азии до середины XX века. Повышение уровня религиозности с конца 

1980-х гг. Повышение уровня исламской идентичности. Мусульмане-неофиты в 

мире, евразийском и постсоветском пространстве. 

Ислам в Европе (мусульмане-мигранты, коренные европейцы-неофиты, 

европейцы, традиционно исповедующие ислам). 

Ислам в Азии (в мусульманских азиатских странах – общий обзор). 

Пакистан: конструирование исламской политической нации в отдельно взятой 

стране. Генезис пакистанского проекта: мусульмане Индийского субконтинента 

перед лицом индусского национализма (хиндутва). Исламизм, бизнес и 

этническая напряженность в Малайзии. 
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Тема 3. Политический ислам и мусульманский национализм 

Исламский фактор в политике и социальной жизни стран Европы и Азии. 

Глобализация ислама (и интеллектуальные процессы в мусульманской умме). 

Мусульманская диаспора в неисламских странах. 

Ислам и исламизм второй половины XX в. – 2010-е гг. Политика 

Саудовской Аравии и создание международных исламских организаций (ОИК, 

Всемирная исламская лига, активизация деятельности Всемирного исламского 

конгресса). Концепция исламской солидарности. Экспорт ислама из арабских 

стран. Радикальные варианты ислама (ваххабизм, салафизм, хизб-ут-тахрир, 

братья-мусульмане и пр.). Ислам и исламизм второй половины XX в. – 2010-е гг. 

(концепция ат-такфир ва-ль-хиджра, раскол движения «Братьев-мусульман»; 

исламизация снизу). Исламизация общества как путь к исламизации государства. 

Различные варианты «мусульманского национализма» в исламском мире. 

 

 

Тема 4. Мигранты-мусульмане на евразийском пространстве в 2000-х гг. 

Современная миграционная политика европейских стран. Миграционная 

ситуация в Европе и Азии в 2000-х гг. Мусульмане-мигранты, коренные 

европейцы-неофиты, европейцы, традиционно исповедующие ислам. 

Различные варианты «мусульманского национализма» в исламском мире. 

Индия как пример «мусульманского национализма» в поликонфессиональном 

обществе. Компромиссные разновидности «мусульманского национализма». 

Пример Индонезии — компромисс ислама и национализма на секулярной основе. 

Главный критерий данного варианта «мусульманского национализма» – 

непротиворечие исламским ценностям. «Мусульманский национализм»: 

секулярно-националистская ориентация. Особенности секулярных форм 

«мусульманского национализма». Арабский национализм как идеология и 

политическое движение, основанное на представлении об арабах как единой 
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нации. Генезис идеологии «арабского национализма» в XX веке. Формирование 

исламизированной формы арабского национализма и её идеологи. 

Панисламистские проекты в современном мире. Попытки возрождения Халифата. 

Роль исламских организаций в современном мире: ОИК, Лига арабских 

государств. «Мусульманский национализм» на современном этапе. Кризис 

идеологии «мусульманского национализма» в условиях роста исламского 

фундаментализма в конце XX века. Место ислама в поисках национальной идеи 

на постсоветском пространстве. 

 

 

Тема 5. Религиозная и исламская идентичность в обществах постмодерна 

Религиозная и исламская идентичность в постсекулярных обществах. Новые 

агенты и институты социализации глобального ислама. Рефлекция над 

вероучением и самостоятельные поиски; роль интернета. Основные индикаторы 

для социологического изучении исламской религиозности в постсекулярных 

обществах. 

Статистические показатели повышения уровня религиозности – данные 

1980-2000-х гг. (на основе World Values Survey, Europe Values Survey, Левада-

Центра, Фонда общественного мнения и др. баз данных). 

 

 

Тема 6. Ислам на территории Российской Федерации 

Ислам в России (общий обзор). Общие характеристики религиозности 

населения, практик и идентичности. Взаимодействие государства и религиозных 

институтов. Агенты и институты религиозной социализации. 

Ислам в центральной части России. Ислам в республиках российского 

Кавказа и странах Кавказа (Азербайджан и др.). Ислам в странах Средней Азии. 

Проблема влияния миграции на состояние российской уммы. 
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Тема 7. Ислам и исламская идентичность в Татарстане 

Темы, методы, техники эмпирических исследований мусульманских 

сообществ. Индикаторы измерения религиозности. 

Особенности постсекулярной религиозности на примере мусульман 

Республики Татарстан. Агенты и институты религиозной социализации в 

постсекулярных обществах. 

Собственные эмпирические социологические исследования студентов-

магистрантов – отчет и дискуссии по результатам проведенных исследований. 
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IV. Планы семинарских занятий 

 

Тема 2. Рост влияния ислама в Европе и Азии в XX-XXI вв. 

Повышение уровня исламской идентичности (1980-2000 гг.). Ислам в 

Европе и Азии до середины XX века. Повышение уровня религиозности с конца 

1980-х гг. Повышение уровня исламской идентичности. Мусульмане-неофиты в 

мире, евразийском и постсоветском пространстве. 

Ислам в Европе (мусульмане-мигранты, коренные европейцы-неофиты, 

европейцы, традиционно исповедующие ислам). 

Ислам в Азии (в мусульманских азиатских странах – общий обзор).  

Пакистан: конструирование исламской политической нации в отдельно взятой 

стране. Генезис пакистанского проекта: мусульмане Индийского субконтинента 

перед лицом индусского национализма (хиндутва). Исламизм, бизнес и 

этническая напряженность в Малайзии.) 

 

Литература: 

Основная: 

1. Алиев А. А. Идеология «мусульманского национализма». – М., 2008. 

2. Иордан М. В., Кузеева Р. Г., Червонная С. М. Ислам в Евразии: 

Современные этические и эстетические концепции суннитского ислама и их 

трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских 

народов России. – М., 2001. 

3. Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма: Пер. с франц. М., 

2004.Наумкин В.В. Ислам и мусульмане: культура и политика (статьи, очерки и 

доклады разных лет). – М., 2009. 

4. Мухаметов Р.М. Политическое самоопределение исламского мира в 

условиях глобализации (Политические доктрины и действия). – М., 2009. 

5. Наумкин В.В. Ислам и мусульмане: культура и политика (статьи, очерки 

и доклады разных лет). – М., 2009. 
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6. Сухов А.Н., Трыканова С.А. Миграция в Европе и ее последствия. – 
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Дополнительная: 

1. Алексеев И.Л. Собирание расколотой уммы: фундаментализм как 

реинтерпретация исламской истории // Ab Imperio. – 2004. – № 3. – С. 513-538. 

2. Игнатенко А.А. Эпистемология исламского радикализма // Религия и 

глобализация на просторах Евразии / Под ред. Малашенко А.В., Филатова С.Б. – 

М., 2004. – С. 176-221. 

3. Дружиловский С.Б. Исламская модель развития как альтернатива 

вестернизации восточного общества (вопросы теории и практики) // 

Мусульманские страны у границ СНГ // Под ред. Белокреницкого В.Я., Егорина 

А.З. – М., 2002. – С. 96-115. 

 

 

Тема 4. Мигранты-мусульмане на евразийском пространстве в 2000-х гг. 

Современная миграционная политика европейских стран. 

Миграционная ситуация в Европе и Азии в 2000-х гг. 

Мусульмане-мигранты, коренные европейцы-неофиты, европейцы, 

традиционно исповедующие ислам. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Информация и общественное мнение: От репортажа в СМИ к реальным 

переменам. Издательство 'Альпина Паблишер'. 2016. 293 с. 

https://e.lanbook.com/book/95536#book_name 

2. Сухов А.Н., Трыканова С.А. Миграция в Европе и ее последствия. 

Издательство 'ФЛИНТА', 2016. 216 с. https://e.lanbook.com/book/85956#book_name 

https://e.lanbook.com/book/85956#book_name
https://e.lanbook.com/book/95536#book_name
https://e.lanbook.com/book/85956#book_name
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3. Амгар С., Ахунов А.М., Бабич И.Л., Гузельбаева Г.Я. и др. Религия и 

радикализм в постсекулярном мире; Под ред. Е.И. Филипповой и Ж. Радвани. – 

М.: Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Горячая 

линия – Телеком, 2017. – 326 с. Серия «Российско-французский диалог». 

4. Баширов Л. А. Ислам в контексте этнополитических процессов в 

современной России. – М., 2008. 

 

Дополнительная: 

1. Арапов Д. Этническое и конфессиональное в российском 

«мусульманстве» : исламская политика государства в XX—XXI веках // Вестник 

Евразии. – 2003. – № 3 (37). 

2. Наумкин В.В. Ислам и мусульмане: культура и политика (статьи, очерки 

и доклады разных лет). – М., 2009. 

 

 

Тема 5. Религиозная и исламская идентичность в обществах постмодерна 

Религиозная и исламская идентичность в постсекулярных обществах. Новые 

агенты и институты социализации глобального ислама. Рефлекция над 

вероучением и самостоятельные поиски; роль интернета. Основные индикаторы 

для социологического изучении исламской религиозности в постсекулярных 

обществах. 

Статистические показатели повышения уровня религиозности - данные 

1980-2000-х гг. (на основе World Values Survey, Europe Values Survey, Левада-

Центра, Фонда общественного мнения и др. баз данных). 

 

Литература: 

Основная: 

1. Алексеев И.Л. Собирание расколотой уммы: фундаментализм как 

реинтерпретация исламской истории // Ab Imperio. – 2004. – № 3. – С. 513-538. 

https://repository.kpfu.ru/?p_id=168665
https://repository.kpfu.ru/?p_id=168665
https://repository.kpfu.ru/?p_id=168665
https://repository.kpfu.ru/?p_id=168665
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2. Джемаль Г.Д. Освобождение ислама. – М., 2004. 

3. Бобровников В.О. Изобретение исламских традиций в дагестанском 

колхозе // Расы и народы. 2005. Вып. 31. – М., 2006, с. 112-137. 

4. Бобровников В.О. Миф о 'северокавказском исламе': страхи и надежды // 

Кавказ и Центральная Азия на современном этапе. Материалы 'круглого стола' 5 

июня 2002 годы. М.: МГУ ИСАА, 2003, с. 115-123. 

5. Каариайнен К., Фупман Д. Е. Религиозность в России на рубеже XX—

XXI столетий // Общественные науки и современность. – 2007. – № 1. 

 

Дополнительная: 

1. Нургалиева А. М. Очерки по истории ислама в Казахстане. – Алматы, 

2005. 

2. Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / под 

ред. М. П. Мчедлова, Ю. А. Гаврилова, В. В. Горбунова и др. – М., 2007. 

3. Кублицкая Е. А. Особенности религиозности в современной России // 

Социс. – 2009. – № 4. 

 

 

Тема 7. Ислам и исламская идентичность в Татарстане 

Темы, методы, техники эмпирических исследований мусульманских 

сообществ. Индикаторы измерения религиозности. Возможная обработка данных 

исследований религиозности и религиозной ситуации. 

Особенности постсекулярной религиозности на примере мусульман 

Республики Татарстан. Агенты и институты религиозной социализации в 

постсекулярных обществах. Общие характеристики религиозности населения, 

практик и идентичности. Взаимодействие и взаимовлияние государства и 

религиозных институтов. 

Собственные эмпирические социологические исследования студентов-

магистрантов – отчет и дискуссии по результатам проведенных исследований. 
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Литература: 

Основная: 

1. Гафаров А.А. Российские мусульмане в контексте общеисламской 

модернизации (XIX - начало XX вв.). Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, 2014. 564 с. https://e.lanbook.com/book/72843#book_name 

2. Гузельбаева Г.Я. Агенты религиозной социализации в постсекулярный 

период: роль в трансформации ценностно-нормативной системы // Казанский 

социально-гуманитарный вестник. - 2015. - №4. 

3. Гузельбаева Г.Я. Постсекулярные тенденции у татар в начале XXI века // 

Ученые записки Казанского университета. Гуманитарная серия. – 2014. – Т. 156, 

кн. 6. – С. 212-221. 

4. Синелина Ю. Ю. О критериях определения религиозности населения // 

Социол. исслед. – 2001. – № 7. 

 

Дополнительная: 

1. Веремчук В. И. Социология религии: учеб. пособие для студ. вузов. – 

М., 2004. 

2. Гараджа В. И. Социология религии. – М., 2005. 

3. Синелина Ю. Ю. О циклах изменения религиозности образованной 

части российского общества // Социол. исслед. 2003. № 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/72843#book_name
https://repository.kpfu.ru/?p_id=122723
https://repository.kpfu.ru/?p_id=122723
https://repository.kpfu.ru/?p_id=122723
https://repository.kpfu.ru/?p_id=99245
https://repository.kpfu.ru/?p_id=99245
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и форм контроля их освоения 

 

Письменная работа 

Оцениваемые компетенции: ОК-1, ПК-2 

Тема 7. Ислам и исламская идентичность в Татарстане 

Студент самостоятельно выбирает тему для авторского эмпирического 

социологического проекта. Студент выбирает методы и стратегию авторского 

проекта, а также технику для эмпирического исследования мусульманских 

сообществ. 

Производится сбор эмпирического материала. 

Осуществляется обработка собранных данных о религиозности и 

религиозной ситуации. 

Письменная работа должна содержать отчет о проведенном исследовании. 

По результатам исследований учащихся проводится групповая дискуссия. 

 

 

Презентация 

Оцениваемые компетенции: ПК-9 

Тема 2. Рост влияния ислама в Европе и Азии в XXI веке 

Студент самостоятельно выбирает тему для презентации из следующих с 

учетом региональной/ национальной специфики выбранной страны, региона. 

Повышение уровня исламской идентичности (конец 1980-х – 2000-е гг.) в 

Европе или/и Азии.  

Изменение роли ислама в общественно-политической сфере Европы или/и 

Азии со второй половины XX века.  

Мусульмане-неофиты в мире, евразийском и постсоветском пространстве. 

Ислам в Европе (мусульмане-мигранты, коренные европейцы-неофиты, 

европейцы, традиционно исповедующие ислам). Пример отдельного государства. 
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Ислам в Азии (в мусульманских азиатских странах - общий обзор). 

Пакистан: конструирование исламской политической нации в отдельно 

взятой стране.  

Генезис пакистанского проекта: мусульмане Индийского субконтинента 

перед лицом индусского национализма (хиндутва).  

Исламизм, бизнес и этническая напряженность в Малайзии. 

Мигранты-мусульмане на евразийском пространстве в 2000-х гг.  

В работе над презентацией следует использовать следующие базы данных: 

World Values Survey, Europe Values Survey, Левада-Центра, Фонда общественного 

мнения и др. 
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V. Темы рефератов 

 

1. Этноконфессиональная политика России. 

2. Данные переписи 1989, 2002 и 2010 гг. под углом зрения изменения 

численности суперэтнических культурно-религиозных общностей. 

3. Ислам о нации и межнациональных отношениях. 

4. Вопросы межэтнических и религиозных отношений в концепции Ибн 

Халдуна. 

5. Типология мусульманского национализма. 

6. Джадидизм в контексте идей «мусульманского национализма». 

7. Место ислама в современных этнических процессах Евразии. 

8. Религиозность современной молодежи. 

9. «Религиозный индифферентизм»: проблемы и последствия. 

10. Понятие «религиозность». Различные подходы к определению понятия. 

11. Уровень, степень и характер религиозности. 

12. Модель религиозности Ч. Глока и Р. Старка: достоинства и недостатки. 

13. Типологии религиозности: Г. Ленски, Г. Олпорт. 

14. Типологии религиозности: И. Яблоков, Д. Угринович. 

15. Актуальность изучения самоидентификации. Религиозная 

самоидентификация как показатель и компонент структуры религиозности. 

16. Определение религиозной самоидентификации. Составляющие 

религиозной самоидентификации. 

17. Проблема исламизма в современном мире, отношение к ней государства 

и традиционных исламских организаций. 

18. Исламские течения и движения на территории России.  

19. Ислам и исламская идентичность в Татарстане. 

20. Исламский фактор в политике и социальной жизни стран Европы и 

Азии. 
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21. Глобализация ислама (и интеллектуальные процессы в мусульманской 

умме). 

22. Мусульманская диаспора в неисламских стр. 

23. Противоречия между традиционным исламом и экстремистскими 

исламскими течениями.  

24. Взаимосвязь догматики и политики в учении ваххабизма. 

25. Мигранты-мусульмане на евразийском пространстве в 2000-х гг. 

26. Глобализация ислама (и интеллектуальные процессы в мусульманской 

умме). Мусульманская диаспора в неисламских странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

VI. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие «религиозность». Различные подходы к определению понятия. 

2. Уровень, степень и характер религиозности. 

3. Модель религиозности Ч. Глока и Р. Старка: достоинства и недостатки. 

4. Типологии религиозности: Г. Ленски, Г. Олпорт. 

5. Типологии религиозности: И. Яблоков, Д. Угринович. 

6. Актуальность изучения самоидентификации. Религиозная 

самоидентификация как показатель и компонент структуры религиозности. 

7. Определение религиозной самоидентификации. Составляющие 

религиозной самоидентификации. 

8. Исламский фактор в политике и социальной жизни стран Европы и 

Азии. 

9. Глобализация ислама (и интеллектуальные процессы в мусульманской 

умме). 

10. Мусульманская диаспора в неисламских странах. 

11. Проблема исламизма в современном мире, отношение к ней государства 

и традиционных исламских организаций. 

12. Исламские течения и движения на территории России.  

13. Противоречия между традиционным исламом и экстремистскими 

исламскими течениями.  

14. Взаимосвязь догматики и политики в учении ваххабизма. 

15. Понятие «нации» в европейской традиции и «мусульманском 

национализме: сравнительный анализ. 

16. Аннотационный библиографический обзор по теме «мусульманский 

национализм». 

17. Эволюция «мусульманского национализма»: основные этапы, их 

характеристика. 
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18. «Мусульманский национализм» как идейная основа национально-

освободительной борьбы мусульманских народов. 

19. Дефиниции «мусульманского национализма» в исламоведческих 

исследованиях. 

20. Проблема типологии «мусульманского национализма» 

21. Варианты мусульманского национализма. 

22. «Мусульманский национализм» в поликонфессиональном обществе. 

23. Компромиссные разновидности «мусульманского национализма»: 

теория и практика. 

24. Секулярная форма «мусульманского национализма»: реформы Ататюрка 

Кемаля и Реза-шаха. 

25. Идеологи арабского национализма. 

26. Арабский национализм: идеология и политическое движение. 

27. Этапы эволюции арабского национализма в Новое и Новейшее время. 

28. Идеи «мусульманского социализма» в контексте арабского 

национализма. 

29. Две формы арабского национализма. 

30. Панисламизм и «мусульманский национализм»: этапы 

взаимоотношений. 

31. Панисламизм и пантюркизм в концепции И. Гаспринского. 

32. Судьба идей «мусульманского национализма» на современном этапе. 

33. Ислам и поиски национальной идеи на постсоветском пространстве. 

34. Глобализация ислама (и интеллектуальные процессы в мусульманской 

умме). 

35. Мусульманские диаспоры в неисламских странах. 

36. Ислам и исламская идентичность в Татарстане. 

37. Мигранты-мусульмане на евразийском пространстве в 2000-х гг. 
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VII. Тестовые задания 

 

1. Заповедями, или столпами ислама, не являются: 

1) пятикратная молитва 

2) посещение мечети 

3) пост 

4) паломничество в Мекку и Медину 

5) война за веру 

 

2. Арабеской является: 

1) один из мусульманских праздников 

2) тончайший орнамент в искусстве мусульманских стран 

3) иноверец принявший ислам 

4) культовая башня, с которой мусульманский священнослужитель призывает 

верующих на молитву 

 

3. Рифмованными четверостишиями в арабской поэзии называются: 

1) айяты 

2) закят 

3) рубаи 

4) хадисы 

 

4. Ибн Сина (Авиценна) был: 

1) халифом, который покровительствовал науке и искусству 

2) пророком 

3) философом, врачом, поэтом и государственным деятелем 

4) известным средневековым архитектором 
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5. Видами и жанрами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

получившими развитие в странах мусульманского Востока в средние века 

являются: 

1) скульптура 

2) портретная живопись 

3) книжная миниатюра 

4) каллиграфия 

5) графика 

6) орнамент 

 

6. Особенностью мусульманского искусства является: 

1) единый для всех исламских государств стиль 

2) запрет на изображение Бога и живых существ 

3) признание человека центром Вселенной 

4) аскетизм, простота, однообразие 

 

7. Шариатом является: 

1) жертвоприношение 

2) религиозная секта 

3) мусульманский суд 

4) свод религиозно-этических и правовых предписаний ислама 

 

8. К характерным чертам исламского менталитета относится: 

1) индивидуализм и рациональность 

2) мистицизм и оккультизм 

3) общинность и религиозность 

4) аскетизм и фатализм 
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9. К основным типам мусульманской архитектуры относятся: 

1) мечеть 

2) медресе 

3) пирамида 

4) мавзолей 

5) минарет 

6) зиккурат 

 

10.Характерной чертой арабо-исламской научной мысли является: 

1) атеизм 

2) мифологичность 

3) энциклопедичность 

4) антропоцентризм 

 

11.Памятниками мусульманской архитектуры на территории Башкортостана 

являются: 

1) мавзолей Хусейн-бека 

2) поселение Аркаим 

3) Первая соборная мечеть в Уфе 

4) мавзолей Тадж-Махал 

 

12. Специфика религиозных чувств состоит в их направленности на особый 

(религиозный) объект, делает вывод: 

1) Вундт  

2) Маретт  

3) Джемс  

4) Фрейд  

5) Юнг  
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13. "Первичный религиозный опыт", по Джемсу, дается:  

1) каждому верующему  

2) "религиозным гениям"  

3) верующим, страдающим душевными расстройствами  

4) "религиозным талантам"  

5) "религиозным посредственностям" 

 

 

14. Э. Дюркгейм в качестве "элементарной формы" религии рассматривал: 

1) анимализм  

2) магию  

3) фетишизм  

4) анимизм 

5) тотемизм  

 

 

15. «Сунна» - это: 

1) ритуал приема пищи 

2) мусульманский праздник 

3) мусульманский календарь 

4) священное предание мусульман 

 

 

16. Особенностью мусульманского искусства является… 

1) единый для всех исламских государств стиль 

2) запрет на изображение Бога и живых существ 

3) признание человека центром Вселенной 

4) аскетизм, простота, однообразие 
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17. Книга "Будущее одной иллюзии", посвященная анализу перспектив религии, 

была написана  

1) Фрейдом 

2) Уотсоном  

3) Юнгом  

4) Вундтом  

5) Джемсом  

 

18. В форме интервью или заполнения анкеты, позволяющих судить о характере и 

интенсивности религиозности, проводится  

1) опрос  

2) сравнительный анализ  

3) контент-анализ  

4) наблюдение  

5) эксперимент  

 

19. Особенностью мусульманского искусства является… 

1) единый для всех исламских государств стиль 

2) запрет на изображение Бога и живых существ 

3) признание человека центром Вселенной 

4) аскетизм, простота, однообразие 

 

20. Анализ религии как специфического социального явления, особой подсистемы 

общества, социальной сущности религии относится к предмету: 

1) философии религии  

2) социологии религии  

3) истории религии  

4) антропологии и этнологии  

5) психологии религии  
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21. Политическая теория происхождения религии (теория обмана) рассматривает 

богов как: 

1) результат договора правителей и жрецов с народом  

2) аллегорию внешних природных явлений  

3) обожествленных древних царей и героев  

4) продукт страха людей перед силами природы  

5) продукт изобретения законодателей 

 

22. Что из ниже перечисленного не входит в сферу исследования социологии 

религии:  

1) социальные условия возникновения религии 

2) вопросы об истинности религиозного вероучения 

3) закономерности функционирования и развития религии как подсистемы 

общества 

 

23. Кто из ниже перечисленных рассматривал религию как фактор социальной 

интеграции:  

1) М. Вебер 

2) К. Маркс  

3) Э. Дюркгейм 

4) П. Бергер 

 

24. Что означает понятие диффузная религия:  

1) религия, обладающая развитой организационной структурой 

2) религии, где отсутствуют формы религиозных организаций 

3) религии, имеющие разработанное вероучение 
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25. Религию как форму отчуждения рассматривал:  

1) Г. Спенсер 

2) Г. Гегель 

3) К. Маркс.  

4) П. Бергер 

 

26. Рутинизация харизмы – это:  

1) процесс секуляризации 

2) процесс слияния религиозной и государственной власти 

3) процесс образования религиозных организаций 

 

30. Кому из ниже перечисленных принадлежит следующее утверждение: «Я вижу 

в божестве только общество, преображенное и мыслимое символически»:  

1) М. Вебер 

2) П. Бергер 

3) Э. Дюркгейм 

 

27. Религию через дихотомию священного/ профанного рассматривал:  

1) Б. Малиновский 

2) Э. Дюркгейм 

3) М. Вебер 

 

28. К основным формам религиозных организаций относится:  

1) харизматический культ 

2) деноминация 

3) секта 

4) все перечисленное выше 
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29. Шариатом является… 

1) жертвоприношение 

2) религиозная секта 

3) мусульманский суд 

4) свод религиозно-этических и правовых предписаний ислама 

 

30. К характерным чертам исламского менталитета относится… 

1) индивидуализм и рациональность 

2) мистицизм и оккультизм 

3) общинность и религиозность 

4) аскетизм и фатализм 
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VIII. Словарь основных терминов – глоссарий 

Агенты социализации – социальные институты, отдельные люди и 

социальные группы, которые способствуют социализации индивида. 

Аскеза – отказ от жизненных благ и удовольствий, посвящение всей своей 

жизни служению Богу. 

Атеизм – система взглядов, отвергающая религиозные идеи о 

существовании Бога. 

Внешний социальный контроль – вид контроля, который осуществляется 

через механизмы группового давления, поскольку каждый индивид включен в 

группу, в которой существуют собственные культурные нормы, свой кодекс 

поведения. Отклонения от них карается соответствующими санкциями.  

Внутренние механизмы самообновления общества – механизмы, 

основанные на включении в сложившуюся систему взаимосвязей новых 

социальных образований. Общество стремится подчинить своей логике вновь 

возникающие институты и социальные группы, заставляя их действовать в 

соответствии с ранее сложившимися социальными нормами и правилами.  

Внутренняя саморегуляция общества обеспечивает постоянное 

воспроизводство всей сложной системы социальных отношений. Это находит 

свое выражение в создании особых институтов (таких как мораль, идеология, 

право, религия, государство), которые обеспечивают соблюдение общепринятых 

норм.  

Вторичные группы – это социальные (большие либо малые) группы, 

объединяющие людей преимущественно на основе служебно-функционального, 

деиндивидуализированного взаимодействия. 

Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и 

культурной интеграции и унификации. Основным следствием этого является 

мировое разделение труда, миграция (и, как правило, концентрация) в масштабах 

всей планеты капитала, рабочей силы, производственных ресурсов, 

стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, а 
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также сближение и слияние культур разных стран. Это объективный процесс, 

который носит системный характер, т.е. охватывает все сферы жизни общества. В 

результате глобализации мир становится более связанным и более зависимым от 

всех его субъектов. Происходит как увеличение количества общих для группы 

государств проблем, так и расширение числа и типов интегрирующихся 

субъектов. 

Гражданская религия (civil religion) – формы ритуалов и верований, сходные 

с религиозными, но присущие мирской деятельности, например, парады и 

церемонии. 

Деноминация – религиозная секта, утратившая динамизм и институци-

онализировавшаяся, управляющая большим количеством приверженцев. 

Иджма – согласие, единодушное мнение авторитетных лиц по религиозным 

и правовым вопросам, не затронутым в Коране и Сунне (в исламе). 

Магия – обряды, с помощью которых пытаются оказать воздействие на 

духовные или сверхъестественные сущности с тем, чтобы достичь определенных 

целей. В большинстве обществ между магией и религией существуют 

противоречивые отношения. В противовес религии, магия имеет свойство быть в 

большей степени "индивидуальной" деятельностью, осуществляемой колдуном 

или шаманом 

Массовое сознание – это специфический род общественного сознания. 

Выделяется на основе особенностей его носителя, субъекта. В содержательном 

отношении массовое сознание представляет собой совокупность идей, суждений, 

представлений, иллюзий, чувств, построений, отражающих все без исключения 

стороны жизни общества, вызывающие тот или иной отклик в массах. Состояние 

массового сознания выражено в общественном мнении, настроении и действиях 

масс. Межличностное взаимодействие 1) в широком смысле – случайный или 

преднамеренный, частный или публичный, длительный или кратковременный, 

вербальный или невербальный личный контакт двух или более человек, имеющий 

следствием взаимное изменение их поведения, деятельности, отношений, 
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установок; 2) в узком – система взаимно обусловленных индивидуальных 

действий, связанных циклической причинной зависимостью, при которой 

поведение каждого из участников выступает одновременно и стимулом, и 

реакцией на поведение остальных. 

Маргинальность – это пограничность состояния индивида (или группы) по 

отношению к социальной общности, страте или социально значимым структурам, 

когда субъекты оказываются на стыке субкультур, не принадлежа ни одной из них 

Мирское (profane) – то, что принадлежит светскому, повседневному миру. 

Моральные нормы (нравы) – это образцы поведения, обосновывающиеся 

конечными истинами бытия. 

Открытое общество – это такой тип общества, который характеризуется 

возможностью рационального отношения к проблемам человека, освобождением 

критических способностей человека. В открытом обществе индивидуум 

вынужден принимать личные решения. В таком обществе люди стремятся 

выделиться своими способностями, подняться по социальной лестнице. я и 

опирающиеся на силу общественного мнения, чувство долга, совести, стыд. 

Прозелит – человек, принявший какую-либо новую веру, ставший ее 

горячим приверженцем и пропагандистом. 

Религия – верования, разделяемые членами некоторого сообщества, 

включая символы, к которым относятся с чувством благоговения и поклонения, а 

также ритуальные действия. Не во всех религиях есть вера в сверхъестественные 

сущности. Хотя провести различие между религией и магией трудно, часто 

полагают, что магия скорее практикуется индивидами, а не находится в фокусе 

общественных ритуалов. 

Ритуал – формализованные типы действий, в которых люди, 

принадлежащие к определенной группе или общности, регулярно принимают 

участие. Религия является одним из основных контекстов, в котором 

практикуются ритуалы, однако область ритуального поведения гораздо шире этой 
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конкретной частной сферы. Большинство групп практикует те или иные формы 

ритуальных действий. 

Родственные отношения (kinship) – отношения, связывающие индивидов 

узами кровного родства, либо брака, либо отношениями усыновления 

(удочерения). Хотя по определению родственные отношения связаны с браком и 

семьей, но на деле они гораздо шире и не ограничиваются только семьей и 

браком. В большинстве современных обществ некоторые социальные 

обязательства, относящиеся к родственным отношениям, выходят 

непосредственно за рамки института семьи, а во многих других обществах 

родство имеет огромное значение для большинства аспектов социальной жизни. 

Сакральное – священное, святое: религиозные ценности, предметы и 

действия, входящие в систему религиозного культа. 

Секуляризация – процесс уменьшения влияния религии на жизнь общества. 

Несмотря на то, что современные общества становятся все более 

секуляризированными, отследить масштабы данного процесса весьма трудно. 

Степень секуляризации можно оценить по количеству религиозных организаций 

(например, церквей), по степени их социального и материального могущества и 

по количеству верующих людей. 

Символ веры – краткий свод догматов, составляющих основу какой-либо 

религии, церкви. 

Социализация – процесс включения индивидов в общественные отношения, 

приобретения людьми социальных качеств, социального опыта, стереотипов 

поведения, социальных установок, соответствующих их социальным ролям, а 

также процесс усвоения социальных норм и ценностей, действующих в данном 

обществе, который имеет две цели: способствовать интеракции (взаимодействию) 

индивидов и обеспечить сохранение общества благодаря усвоению его новыми 

членами сложившихся в нем моделей и образцов поведения. 

Сунна – мусульманское Священное Предание, поясняющее и дополняющее 

Коран, в которой рассказывается о поступках и изречениях Мухаммада. 
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Суннизм – одно из двух главных направлений в исламе, возникшее во 

второй половине VII в. В Аравии, сторонники которого признают святость 

Сунны. 

Суфизм – мистическое направление в исламе, зародившееся в VIII в. на 

территории современного Ирака и Сирии, в котором главное место занимает 

учение о любви к Богу и о пути, ведущем к слиянию с ним. 

Хадис – в исламе короткий рассказ о высказываниях или поступках 

Мухаммада, входящий в мусульманское Священное Предание – Сунну. 

Харизма – религиозный термин для обозначения благодати, ниспосылаемой 

человеку свыше. 

Хасиды – сторонники религиозного движения, возникшего среди евреев 

Польши и России в XVIII в., противопоставившего себя ортодоксальному 

иудаизму и институту раввинов и считающего, что цадики (праведники) 

находятся в постоянном общении с Богом. 
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