


       

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «История религий  в Дагестане» входит в вариативную часть 
обязательных дисциплин Б1.В.ДВ.1 ФГОС ВО по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации (аспирантура): 47.06.01 «Философия, этика и 
религиоведение» как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой  
теории и истории религии и культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 
распространения и развития в Дагестане язычества, а также  таких  религий, как  
иудаизм, зороастризм, христианство и ислам, их  спецификой и современным 
состоянием.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
Универсальных: УК-1, УК-2, УК-5,    
Общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2,  
Профессиональных: ПК-1, ПК-2.   
        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, самостоятельная работа. Объем дисциплины 3 зачетных 
единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 108 ч.  

 
1. Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося в аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 
обучающихся направления подготовки 47.06.01 Философия, этика, религиоведение, 
изучающих дисциплину «История религий в Дагестане». 

Программа разработана в соответствии с:  
Федеральным государственным образовательным стандартом 

http://science.dgu.ru/eduprogram/47.06.01.pdf, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 30 июля 2014 г. № 905; 

Основной профессиональной образовательной программой 47.06.01 
Философия, этика и религиоведение; 

Учебным планом университета по направлению 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение, утвержденным в 2020 г. 

 
 
 
 
 
 

 



      
      Объем дисциплины 3зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 108 часов. 

 

К
ур
с 

Учебные занятия Форма 
промежуточно
й аттестации 
(зачет) 

в том числе: 

вс
ег
о 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

СРС, 
в том 
числе 
экзам
ен 

вс
ег
о 

из них 

Лекц
ии 

Лабора
торные 
занятия 

Практи
ческие 
занятия

КС
Р 

консул
ьтации 

2 108 6 4  2   102 Зачёт  

 
 

                    1.Цели и задачи освоения дисциплины 
      Целями освоения дисциплины «История религий в Дагестане» является 
углубление у аспирантов профессионального изучения языческих верований народов 
Дагестана, процессов распространения, истории становления и современного 
состояния распространенных на территории Республики Дагестан монотеистических 
религий: иудаизма, христианства и ислама, а также историю имевшей место в 
историческом прошлом национальной религии - зороастризма,  анализировать их 
духовно-практическую деятельность. 
     Важной целью изучения истории религий остается постоянное обновление 
профессиональных знаний, производственная и социальная мобильность аспиранта, 
которая требует от него качественно иной, гибкой методологической культуры. 

От аспирантов требуется посещение занятий, предусмотренных учебным 
планом, участие в дискуссиях и интенсивная самостоятельная работа, своевременная 
подготовка и представление реферата. 

Данный курс представляет собой ознакомление с языческими верованиями 
народов Дагестана, основными этапами распространения национальных и мировых 
религий на территории Дагестана и анализ их современного состояния. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

В результате освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине (модулю):  
 



Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ОПОП  

Содержание 
компетенций*

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине  

УК-1 способностью к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных 
достижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях. 

Знать: основные исторические типы 
религий, возникновение и сущность 
иудаизма, зороастризма, 
христианства и ислама, историю 
распространения в Дагестане. 
Уметь: самостоятельно 
анализировать теологические 
произведения, работать с научной 
литературой, проявлять творческую 
активность и инициативу.  
Владеть навыками сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования; навыками 
выбора методов и средств решения 
задач исследования, навыками 
изложения и отстаивания своей 
точки зрения; владеть методологией 
генерирования новых идей и 
навыками их использования при 
решении исследовательских задач. 

УК-2 способностью 
проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки. 

Знать: историю возникновения, 
развития и распространения 
национальных и мировых религий в 
Дагестане, основные направления 
мировых религий, содержание  
современных религиоведческих 
дискуссий.  
Уметь: ориентироваться в  
современных проблемах 
религиоведения и философии 
религии. Уметь формировать и 
аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным 
вопросам религиоведения, 
философии религии и истории 
религии. 
Владеть: методологией и навыками 
исследования религиоведческих 
проблем; навыками  восприятия и 
анализа теологических текстов, 
приемами ведения дискуссии и 



полемики, навыками публичной 
речи и письменного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 
 

УК-5 Способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития. 

 

Знать: современное состояние 
философских знаний о религии и 
основных направлений 
отечественной и зарубежной 
философии религии. 
Уметь: применять полученные 
знания в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни.
Владеть:  навыками коммуникации 
в средах различного 
конфессионального и светского 
состава. 

ОПК-1 способностью 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Знать: основные проблемы истории 
религии и философии религии, 
иметь свой   собственный взгляд и 
их личностную оценку. 
Уметь: анализировать и 
теоретически корректно обобщать 
научно-исследовательскую 
литературу религиоведческого 
характера. 
Владеть: навыками научно-
исследовательской работы с 
использованием теоретико-
познавательного категориального 
аппарата и  методологических 
новаций науки. 
 

ОПК-2 готовностью к 
преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным 
программам высшего 
образования. 

Знать: основные тенденции в 
инновации в методике 
преподавания, теоретические 
основы преподавания в целом, а так- 
же специфику преподавания 
религиоведения. 
Уметь: излагать различные 
религиоведческие теории и 
концепции,  анализировать  их  
положительные стороны и 
недостатки, высвечивать  
зависимость религиоведения от 
уровня развития  конкретных наук, 



представлять их  в  
преподавательской деятельности. 
Владеть: навыками активизации 
деятельности учащихся, обучения 
методике самостоятельной работы с 
теологической литературой, 
ведению конструктивной полемики 
по религиоведческой тематике. 
 

ПК-1 готовность проводить 
научно-исследовательскую 
работу в соответствии с 
принципами академической 
этики. 

Знать: требования, предъявляемые к 
научным исследованиям в 
соответствии с принципом 
открытости полученных научных 
результатов для критики, 
перепроверки и дальнейшего 
использования. 
Уметь: корректно использовать 
результаты научных исследований в 
соответствии с принятыми в 
академической среде правилами. 
Владеть: приемами ведения 
дискуссии и полемики; навыками 
публичной речи и письменного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 
 

ПК-2 способность правильно 
оформлять научную статью 
для российских и 
международных журналов, 
научные проекты для 
участия в конкурсах, и 
уметь представлять доклад 
на научных конференциях 
на основе результатов 
научно-исследовательской 
деятельности. 

Знать:   формы и методы 
представления результатов 
проведенных исследований; 
концепции формирования научного 
сообщества, требования и принципы 
представления докладов и статей; 
основные современные направления 
в развитии вариантов и способов 
представления результатов 
исследования научному сообществу. 
Уметь: применять приемы и методы 
публичного представления и 
продвижения результатов научного 
исследования. 
Владеть: методами планирования, 
подготовки, проведения НИР по 
истории религии и религиоведению; 
навыками составления и подачи 



конкурсных заявок на выполнение 
научно-исследовательских и 
проектных работ по религиоведению 
и истории религии; навыками 
конструктивной критики и опытом 
организации  научно-
исследовательской работы. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 
компетенции: 
 

Ком
пете
нция 

Код 
по 
ФГ
ОС 

Дескрипторы – основные признаки освоения 
(показатели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 
и развитию 
компетенции 

унив
ерса
льны
е 

УК-
1 

Способность критически анализировать и 
оценивать современные научные достижения, 
генерировать новые идеи при решении 
исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях. 

Устный опрос, 
дискуссия 

УК-
2 

Демонстрирует навыки проектирования и 
осуществления комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области религиоведения,  
истории  религии и философии науки. 

Устный опрос, 
дискуссия 

УК-
5 

Способность  планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного 
развития. 

Устный опрос, 
дискуссия 

обще
проф
есси
онал
ьные 

ОП
К-1 

Демонстрирует навыки научно-исследовательской 
работы с использованием теоретико-
познавательного категориального аппарата и 
методологических новаций науки. Анализирует и 
теоретически корректно обобщает научно-
исследовательскую  литературу религиоведческого 
характера. 

Устный опрос, 
дискуссия 

ОП
К-2 

Демонстрирует в реальной научно-
исследовательской деятельности педагогические 
навыки. 
Ориентируется в профильном преподавании 
основного курса религиоведения и истории 
религии с учетом теоретико-познавательной 
специфики специальности студентов вуза.  

Устный опрос, 
дискуссия 



Ком
пете
нция 

Код 
по 
ФГ
ОС 

Дескрипторы – основные признаки освоения 
(показатели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 
и развитию 
компетенции 

проф
есси
онал
ьные 

ПК-
1 

Готовность проводить научно-исследовательскую 
работу в соответствии с принципами 
академической этики. 

Устный опрос, 
дискуссия 

ПК-
2 

Способность правильно оформлять научную 
статью для российских и международных 
журналов, научные проекты для участия в 
конкурсах, и уметь представлять доклад на 
научных конференциях на основе результатов 
научно-исследовательской деятельности. 

Устный опрос, 
дискуссия 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История религий в Дагестане» рассчитана на аспирантов, 
проходящих специализацию в области религиоведения, теологии и философии. 

Изучение данной дисциплины направлено на подготовку научно- 
квалификационной работы (диссертации). 

Для освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны владеть 
следующими знаниями и компетенциями: 

В результате освоения дисциплины у аспирантов должны быть сформированы:  
универсальные компетенции: 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-
2); 

- способностью  планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные компетенции: 
 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1); 

 - готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 
- готовностью проводить научно-исследовательскую работу в соответствии с 

принципами академической этики (ПК-1);  
- способностью правильно оформлять научную статью для российских и 

международных журналов, научные проекты для участия в конкурсах, и уметь 



представлять доклад на научных конференциях на основе результатов научно-
исследовательской деятельности (ПК-2). 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 
 
 
№ 
п
/
п 

 
Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
т р
а 

Виды учебной 
работы, 
включая 

самостоятельну
ю работу и 

трудоемкость 
(в часах) 

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
от
а 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации  
Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к

Л
аб
ор
ат
о

К
он
тр
ол
ь 

 Модуль 1. Языческие  верования в Дагестане  
1 Тема 1. Языческие верования 

народов Дагестана. 
  2    34 Коллоквиум, 

дискуссия 
 Итого по модулю 1:   2    34  
 Модуль 2. Национальные религии в Дагестане 
3 Тема 3.Иудаизм в Дагестане: 

история и современность.  
  2    17 Устный опрос, 

дискуссия 
4 Тема 4. Зороастризм в 

Дагестане. 
      17 Устный опрос, 

реферат 
 Итого по модулю 2:   2    34  
 Модуль 3. Мировые религии в Дагестане 
5 Тема 5. Христианство в 

Дагестане: история и 
современность. 

   2   10 Устный опрос, 
дискуссия 

6 Тема 6. Распространение 
ислама в Дагестане: этапы и 
значение. 

      12 Коллоквиум, 

реферат 

7 Тема 7. Ислам в современном 
Дагестане. 

      12 Устный опрос, 
реферат 

 Итого по модулю 3:    2   34  
 ИТОГО: 108   4 2   102 Зачет 

 

 
 
 
 
 
 



4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 
 

МОДУЛЬ 1. Языческие верования в Дагестане. 
Тема 1. Языческие верования народов Дагестана. 

 
  Одними из первых религиозных представлений в Дагестане до проникновения 
и распространения  монотеистических религий (иудаизма, христианства и ислама) 
являлись языческие верования. В археологических материалах древнего Дагестана 
обнаруживаются памятники, свидетельствующие о поклонении небесным светилам, 
явлениям природы.       Например, древнейшие памятники неолитической эпохи 
сохранились в святилище Хаританна в горах Дагестана, где на стене 
труднодоступного грота красной краской изображена богиня плодородия в 
окружении целой группы домашних и диких животных.   
   О  распространении язычества в Дагестане свидетельствуют не только письменные 
источники и литература, но и дошедшие до нас пережитки верований, имеющих в 
основе анимистические, тотемистические, фетишистские, магические и другие  
представления. 
     Анализ верований народов Дагестана показывает, что у них существовали 
развитые анимистические представления, согласно которым параллельно с реальным 
миром — миром людей функционировал незримый мир — мир духов, джиннов. Две 
категории джиннов: белые (мусульманские), более доброжелательные и при 
определенных условиях вступающие в контакт с людьми, и черные (неверные) — 
исключительно вредоносные. В целом же все джинны представлялись антагонистами 
человека, вредящими ему. Антропоморфность джиннов. Обряды по изгнанию 
джиннов. Присутствие анимистического элемента в похоронном обряде дагестанских 
народов. Вера в представление о возможности общения с миром духов, которое 
осуществлялось с помощью специальных лиц. Культ предков, считающихся 
покровителями домашнего очага, связанное с представлениями о духах предков,  
способных оказывать влияние на жизнь и благополучие  своих потомков. 
    Основные характерные черты шаманства в языческих верованиях дагестанцев: 1) 
анимистические воззрения, близкие среднеазиатским; 2) представления о 
возможности связи с миром духов при помощи специального посредника, 
осуществляющего ее в состоянии экстаза, с некоторым локальным, дагестанским 
своеобразием (двойное опосредствование в первой группе шаманских действий) 3) 
четко выраженная идея избранничества; 4) экстаз, существовавший как в скрытой 
форме, так и в ярких, чисто шаманских своих проявлениях; 5) более узкий, чем у 
народов Сибири, диапазон шаманских обязанностей; ареал его совпадает со 
среднеазиатским и охватывает все основные функции шамана: лечение больных 
посредством изгнания злых духов, гадание для выяснения причины болезни и 
способа излечения, а также для отыскания пропажи, прорицание или ясновидение; 6) 
основные шаманские атрибуты: вода, зеркало, плеть, палка, посох, а также еще один, 
не встречающийся у других народов предмет — полое яйцо, покрытое смолой. Таким 
образом, по сохранившимся реликтам в Дагестане вырисовывается своеобразный тип 
шаманства. Следует отметить, что шаманы у дагестанских народов не выступали в 
качестве какой-то социальной прослойки. Здесь не было профессионализации 
шаманства; лица, выполнявшие шаманские ритуалы, вели такой же образ жизни и 



так же добывали себе пропитание, как и их односельчане (за исключением людей 
больных, прикованных к постели). Плату за выполнение шаманских действий не 
брали, их совершали безвозмездно, в порядке помощи общинникам, рассматривали 
как богоугодное дело.  
   Тотемизм  также был распространен в свое время среди предков народов 
Дагестана. Тухумы  назывались по имени тотемных животных, которые 
представлялись их покровителями и помощниками. Священные птицы: голубь, орел. 
Упоминание в фольклоре и преданиях дагестанцев о сверхъестественной силе 
медведя, льва, волка, тура, собак. Народы Дагестана нередко давали имена своим 
детям по названию животного и растительного мира: Аслан, Галбац, Гоплан, 
Беневша, Гюль и др. 
       Поклонение  богу Солнца. Например, у лакцев  в пантеоне богов он занимал 
главное место, представляли его в виде прекрасного юноши, озаряющего и 
согревающего весь мир. Затмение солнца считалось несчастьем и объяснялось тем, 
что разгневанный на людей бог сплющивает щипцами солнце и луну, пытаясь их 
погасить. При затмении луны в лакских аулах били по медной посуде, стреляли из 
ружей. В ночь затмения женщины прокалывали серебряные монеты и пришивали их 
на спины своих детей, чтобы они были счастливы.  
      Культ зороастризма оставил глубокий след в обычаях, легендах и верованиях 
народов Дагестана. Как и всякая другая религия, зороастризм приобрел в Дагестане 
местные особенности. У предков народов Дагестана было  широко развито 
почитание огня. Огонь считался атрибутом семейно-родового культа, обладая по 
поверьям дагестанцев  целебной и очистительной силой.  
     Магические обряды:  вызывания дождя, обеспечения плодородия земли и 
высокого приплода скота любовная, предохранительная  и вредоносная магия.  Они 
представляли, что с помощью всяких заговоров можно воздействовать на 
сверхъестественные силы в желательном для человека направлении, т.е. можно 
оградить человека от злых духов или погубить его. Крестьяне путем символических 
магических действий выражали желание в новом сельскохозяйственном году 
получить обильный урожай 

 
 

                   МОДУЛЬ 2. Национальные религии в Дагестане. 
 

Тема 3. Иудаизм в Дагестане: история и современность. 
 

 Таты веками живут в Дагестане, восприняв большинство признаков их духовной и 
материальной культуры, традиций. История татов-иудаистов, распространение 
иудаизма в Дагестане являются мало изученными вопросами.  
      Существуют различные  точки зрения о проникновении иудаизма в Дагестан. 
Некоторые исследователи (Новосельцев А.И. и др.) полагают, что иудаизм был 
принят на территории Дагестана в конце VIII в. татами и горскими евреями, 
владевшими землями Южного Дагестана и Северного Азербайджана. По мнению 
других исследователей, предки татов и горских евреев являются прямыми потомками 



древних обитателей Азербайджана — зороастрийцев, огнепоклонников, позже 
перешедших в иудаизм. Третья группа ученых считает, что иудаизм на Кавказ 
проник с потомками тех иудеев, которые в VI в. до н. э. были уведены в плен или 
рабство персидским царем Киром из рода Ахеменидов после завоевания Вавилонии 
и Иудеи. Они оказались потом в Персии, а далее на Кавказе. П. Услар сообщает, что 
среди дагестанских евреев существует предание о том, как их предки покинули 
Палестину еще до рождества Христова. Четвертая версия заключается в том, что в 
нач. III в. н. э. из Ирана династия Сасанидов, приступившая к завоеванию соседних 
областей Кавказа, переселила в качестве колонистов иранские племена иудаистов из 
Мидии (Иран) в Азербайджан и Южный Дагестан. Они хотели закрыть так 
называемые Албанские ворота (Дербентский проход) и тем самым обезопасить свои 
владения с севера. Известный дагестанский ученый-историк Р.М. Магомедов 
связывает происхождение  татов с просачиванием в Дагестан с севера ираноязычных 
племен, которые потом в период правления Сасанидов осели в разных районах 
Кавказа и приняли иудаизм. 
        Исторические условия, в которых приходилось существовать татам и горским 
евреям, обусловили особенности эволюции  иудаизма в Дагестане.  
     После присоединения Дагестана к России и  знакомства с иудейским 
духовенством европейских евреев, заинтересованных в укреплении позиций 
иудаизма в Дагестане, происходит оживление религиозной жизни татов иудаистов.   
     В 1869 году в Южном Дагестане и Терской области проживало 1493 семьи, 
исповедовавших иудаизм, действовало 30 синагог и 39 синагогальных училищ, в 
которых служило 30 раввинов. В период советской власти резко изменился уклад 
жизни татов и горских евреев. Они постепенно начали перемещаться в города. 
Последователи иудаизма в Дагестане стали жить в Махачкале, Буйнакске, Дербенте, 
Хасавюрте.  Например, в Дербенте, где жила основная часть татского населения 
Дагестана, перед революцией и в первые годы Советской власти, существовали более 
семи нумазов (синагог) и несколько религиозных школ. Молитвенные дома иудеев 
были в Буйнакске, Хасавюрте и в ряде сравнительно крупных селений. 
    В силу многовековой традиции обрядовая сторона религии, праздники и обряды, 
оказалась наиболее консервативной.  В воззрениях и в быту горских евреев 
сохранилось много архаических как иудейских, так и языческих поверий, 
заимствованных у ассирийцев, вавилонян, персов, горских народностей Кавказа и 
Дагестана, среди которых они жили веками. Особенности проявления иудейского 
культа и религиозных обрядов. 
   Современное состояние иудаизма в Дагестане. В последние десятилетия после 
распада СССР, очень много татов выехали за пределы Дагестана, что явилось 
причиной уменьшения религиозной общины в республике. 
 
                                                Тема 4. Зороастризм в Дагестане. 
 
     Зороастризм одна из древнейших религий мира. Зороастризм получил 
распространение не только в сел. Кубачи, Амузги, Сулевкент, но и в ряде других 
населенных пунктах, в частности в городе Дербенте - крупнейшем опорном пункте 
сасанидского Ирана. Вопросы проникновения и утверждения в средневековом 
Дагестане зороастризма наиболее полно можно осветить на примере зороастризма у 



жителей сел. Кубачи. Селение Кубачи в период с VI по XV вв. являлось столицей 
даргинско-кубачинского средневекового государства Зирихгеран, в котором 
население до прихода арабов исповедовало различные религии. 
     В распространении сасанидского влияния на Дагестан и в особенности на 
Зирихгеран (Кубачи) большую роль играл город Дербент, являвшийся в то время 
военно-политическим оплотом сасанидов на Кавказе, резиденцией иранских 
наместников - марзпанов (хранителей границ), а также крупным торгово-
ремесленным и административным центром на Восточном Кавказе. 

Ряд исследователей, основываясь на сведения восточных средневековых 
письменных источников, фольклорные данные, а также разного рода легенды и 
предания, считает, что зирихгераны - кубачинцы и жители селений Сулевкент, 
Амузги и др. до утверждения среди них христианства, а затем ислама являлись 
последователями зороастризма.  

Сведения о погребальном обряде зирихгеранов  описаны многими 
путешественниками и историками. Например, Абу Хамидом Андалуси ал-Гарнати 
(1080-1169) в своем сочинении "Подарок умам и выборки диковинок" ("Тухфат ал-
албаб ва нухбат ал-аджаб"),  арабский географ и космограф Закарийа ибн Мухаммад 
ал-Казвини (1203-1283) в сочинении "Памятники стран и известия о людях" ("Асар 
ал-билад ва ахбар ал-ибад") и др. В настоящее время сохранились курганообразные 
холмы, служивщие видимо дахмами. Местной особенностью зороастризма является 
то, что зирихгераны хранили кости после их очищения от мягких тканей не в 
оссуриях - урнах (гробах), изготовленных из твердых материалов, как например, в 
Средней Азии, а в матерчатых мешках, которые вешались в специальных 
помещениях.  

Культ зороастризма оставил глубокий след в обычаях, легендах и верованиях 
народов Дагестана. Как и всякая другая религия, зороастризм приобрел в Дагестане 
местные особенности. У предков народов Дагестана было  широко развито 
почитание огня. Огонь считался атрибутом семейно-родового культа, обладая по 
поверьям дагестанцев  целебной и очистительной силой.  

Проявление культа огня у разных дагестанских народов в весеннем празднике 
Навруз (например, у кубачинцев этот праздник, справляемый как новогодний 
праздник, носит название Абла бе-Весенний день), проникшем в Дагестан из 
сасанидского Ирана. 

Культ быка. Легенда о возникновении Кубачей.  Особенно ярко  культ быка 
проявляется в ритуальном обряде "выхода плуга в поле" - дагестанском 
земледельческом весеннем "празднике первой борозды". 

К пережиткам, имеющим непосредственное отношение к зороастризму, 
относятся представления народов Дагестана о Турше – звезде Сириусе (в Авесте – 
Тиштрия). Согласно этим представлениям, с появлением на небосклоне, в 
засушливое время года (примерно 12-15 августа) звезды Сириуса происходят 
существенные перемены в погоде, связанные с сильным дождем Турши. 
      Другой из пережитков зороастризма у кубачинцев – почитание собаки. 
Изображение собаки хорошо известно в искусстве кубачинцев периода 
средневековья. Оно представлено на резных камнях-деталях архитектурного декора 
и бронзовых котлах XIV-XV вв. 
 



 
МОДУЛЬ 3. Мировые религии в Дагестане. 

 
Практическое занятие.  

 
Тема 5. Христианство в Дагестане: история и современность. 

 
 

1. Особенности распространение христианства на территории Дагестана. 
2. Христианство в Кавказской Албании. 
3. Распространение протестантских церквей на территории Дагестана. 
4. Деятельность РПЦ в Дагестане. 
5. Современное состояние христианства в РД. 

 
      История христианства в Дагестане насчитывает много веков. О широком 
распространении христианства среди дагестанских народов еще в раннем 
средневековье свидетельствуют многие письменные, археологические, 
эпиграфические, лексические, этнографические источники и памятники. 
     На начальном этапе христианизация Дагестана поддерживалась лишь активной 
миссионерской деятельностью проповедников-иностранцев, путешествовавших по 
миру,  например: армянского миссионера Григориса, убитого маскутами, арранского 
(албанского) епископа Картоста, осуществившего совместно с семью священниками 
перевод религиозных текстов на «гуннский» язык (544 г.), армянского епископа 
Макара, построившего в стране гуннов в 548 г. церковь из кирпича, епископа Исраи-
ла, обративших в христианство многих хазар и гуннов, и т. д. Однако уже с VII века 
под напором арабо-мусульманских войн и в связи с ослаблением Византийского 
государства в целом христианизация региона несколько приостановилась, этот 
процесс имел вялотекущий и слабовыраженный характер. 
       Город Дербент как крупнейший центр христианства. Одновременно с 
христианством в Дагестан проникла и письменность. Христианская религия оказала 
влияние на развитие искусства, архитектуры, строительного дела определенной 
части населения края, а также способствовала дальнейшему расширению связей 
Дагестана с народами Закавказья. 
    Второй этап (Х1Х в.) связан с включением Северного Кавказа в состав России. В 
целом религиозная политика российского государства в регионе накладывалась 
контурами на миграционную, что способствовало решению двух задач: освоение 
новых территорий и изменение этноконфессионального облика региона. 
     Первая задача реализовывалась с помощью нормативного разрешения (порой, 
принуждения) выкупать земли или селиться в Терской области.  В 1863 г. был принят 
указ, по которому офицерскому составу было разрешено выкупать землю у местных 
жителей, а в 1868 г. этим правом могли воспользоваться и «лица невойскового 
сословия». Эти три разрешительных указа: 1778 г., 1863 г. и 1868 г., стимулировали, 
таким образом, увеличение численности православных среди местного населения, 
что и произошло впоследствии. Вместе с переселенцами-православными в Дагестан 
устремились и сектанты, чья деятельность оказалась весьма успешной. Так, в 1892 г. 
в Темир-Хан-Шуре появляются первые 5 сектантов (баптисты), которые уже через 5 
лет привлекают на свою сторону до 208 адептов. 



    Период с конца 80-х - до начала 90-х годов XX в. можно назвать началом третьего 
этапа проникновения в Дагестан различных сект и религиозных вероучений 
протестантского толка. Как и в VI в., импульс, активизировавший процессы 
религиозного прозелитизма, оказался внешним - миссионерская деятельность 
иностранцев. 
     Культовые памятники христианства на территории Дагестана. Деятельность РПЦ 
на современном этапе в Дагестане. 
 

       Тема 6. Распространение ислама в Дагестане: этапы и значение. 

 
    Дагестанские народы  первыми принимают ислам  на территории России. 
 Важное стратегическое положение Дагестана на Кавказе. Накануне нашествия 
арабов город Дербент был крупным христианским центром, народы Южного 
Дагестана также исповедовали местные религиозные культы и зороастризм. 
       В период правления халифа Омара в 642 году арабские войска во главе с 
Салманом ибн Рабиа подошли к Дербенту, подвергли его длительной осаде и 
захватили город. Упорное сопротивление Хазарского Каганата и дагестанских 
народов. Поражение арабов  в походе против Хазарского каганата в 652-653 гг. на 
территории Дагестана, близ Баланджара. В этом сражении был убит арабский 
полководец Салман ибн Рабиа. Управление кавказскими областями Халифата такими 
полководцы, как Хузайр ибн Йаман, Мугир ибн Шуба, ал-Ашас ибн Кайс и др. 
Борьба арабов с Хазарским Каганатом.  Окончательно арабам удалось закрепиться в 
Дербенте только в 685-686 гг. В начале VIII века хазары были окончательно 
вытеснены, а Дербент и его окрестности завоеваны арабами. Таким образом, арабами 
была обеспечена безопасность своих северных границ. 
     С этого времени начинается длительная история завоевания Дагестана и 
исламизации дагестанских народов. 
     Город Дербент был назван арабами «Баб ал - Абваб» - «Ворота ворот». В городе в 
начале VIII века арабами была построена большая соборная мечеть аль-Масжид-уль-
Джами для совершения общего пятничного намаза,  сохранившаяся до наших дней и  
являющаяся самой древней на территории России действующей мечетью.  Она 
принадлежит к числу самых значительных сооружений раннемусульманской эпохи.  
Также, город был разбит на кварталы и построены квартальные мечети.    
Превращение Дербента  в начале VIII века для арабов в опорный пункт дальнейших 
завоеваний и распространения ислама не только в Дагестане, но и на Северном 
Кавказе.  
     Усиление арабской экспансии в Дагестане с начала  VIII века. Многочисленные 
военные походы арабских полководцев в различные районы Дагестана. Упоминание 
арабским историком ат-Табари о совершении 15 военных походов в период с 721 по 
744 годы.  
     С этого времени начинается длительная история завоевания Дагестана и 
исламизации дагестанских народов. 
      Относительно истории распространения ислама среди народов Дагестана 
существуют различные точки зрения. Некоторые исследователи историю 



распространения ислама в Дагестане разделяют на три периода: 
     Первый период условно называют арабским периодом проникновения ислама в 
Дербент и некоторые районы Южного Дагестана с середины VII века до первой 
половины Х века. В этот период ислам в Дагестане распространяется принудительно. 
Арабские воины встретили сопротивление дагестанских народов и Хазарского 
каганата. Завершился арабский период исламизацией Южного Дагестана, созданием 
арабских поселений вокруг Дербента, которые впоследствии стали очагами 
дальнейшего распространения ислама по всей территории Дагестана. 
     Второй период условно называют периодом мусульманских (внешних) династий, 
примерно с Х века до конца XIV века, то есть до завершения походов Тимура. Для 
этого периода характерной чертой является дальнейшая исламизация народов 
Дагестана, как насильственными, так и мирными способами, особенно через 
миссионеров. В этот период распространители ислама становятся «газии» - «воители 
за веру». Крупнейшие населенные пункты того периода Дербент, Ахты, Шиназ, 
Цахур, Кумух, Хунзах, Кара-Курейш и др. были центрами сосредоточения газиев. 
Позиции ислама в Дагестане в этот период значительно укрепились. 
     Третий период, который условно называют собственно дагестанским – это весь 
XV век. В конце XV века, с принятием ислама дидойцами  (народность Дагестана), 
завершается процесс распространения и утверждения ислама в Дагестане. 
     Другие исследователи историю распространения ислама в Дагестане делят на 7 
условных этапов:  
     1 этап (VII – первая пол. X вв.)- для данного этапа характерно насильственное 
обращение в ислам лезгин, рутульцев, цахуров и табасаранцев. 
     2 этап (вторая пол.X- XII вв.) – активизируется миссионерская деятельность, а 
именно благодаря местным мусульманским миссионерам в ислам были обращены 
лакцы и агулы. 
     3 этап (XIV-XV вв.) – для него характерно  распространение ислама среди 
кубачинцев, даргинцев, арчинцев, кайтагов, кумыков, аварцев и ногайцев. 
    4 этап (XIV - нач. XVI вв.) – чеченцы-аккинцы и андоцезские народы принимают 
ислам,  также с XV в. по XVII вв. насильственно переселялись исповедовавшие 
шиизм азербайджанские племена в город Дербент. 
    5 этап (XIX в.) – на территории Дагестана начинает распространяться суфизм: 
кадирийский тарикат через Кунта-хаджи Кишиева и накшбандийский, через 
Мухаммада-эфенди ал-Яраги. 
    6 этап (нач. ХХ в.) – через Сайфуллу Кади Башларова в Дагестане начинает 
распространяться шазилийский тарикат. 
    7 этап (конец ХХ – нач. ХХI столетия) – в Дагестане начинают распространяться 
такие религиозно-политические течения суннитского ислама,  как салафийа 
(ваххабизм) и нурджалар, а также суфийские тарикаты – руфаи и сухраварди. 

О времени распространении суфизма в Дагестане среди исследователей нет 
единого мнения. Достоверно известно только, что уже в X в. суфизм проник в 
Дербент, а в XI–XII вв. существовали различные суфийские группы. В дальнейшем 
тяжелые условия жизни народов Дагестана вследствие бесконечных нашествий 
сельджуков, огузов, монголов, Тимура, турок-османов, сефевидов и др. 
способствовали укоренению суфизма. 

Несмотря на многочисленные жертвы и разрушения, исламизация народов 
Дагестана имела и прогрессивные последствия. Единая религия, духовное сплочение 



явились консолидирующими факторами для дагестанских народов. Дагестан был 
приобщен к самой передовой в тот период истории арабо-мусульманской 
цивилизации как в экономическом, так и в культурном отношении. Ускоренно 
начали развиваться производительные силы, установились торговые связи, 
процветало ремесло. Дагестан постепенно занял достойное место в системе 
международных отношений. Приобщение к передовой культуре повлекло за собой 
возникновение письменности, литературы, науки, просвещения, появилась целая плеяда 
известных на весь Восток ученых, теоретиков-богословов, создавались учебные 
заведения, постепенно повышалась грамотность населения, в целом Дагестан стал 
заметной частью арабо-мусульманской цивилизации. 
 

Тема 7.  Ислам в современном Дагестане. 
   Трансформация религиозной жизни в Республике Дагестан началась со второй 
половины 80-х годов и достигла своего пика во второй половине 90-х годов XX в. 
Ислам и исламские организации Республики Дагестан играют в последнее 
десятилетие XX - начале XXI вв. заметную роль в общественно-политической и 
духовно-нравственной сферах жизни общества. По числу культовых учреждений и 
исламских учебных заведений на душу населения, по уровню религиозности и 
интенсивности совершения религиозной обрядности Дагестан занимает первое место 
не только на территории Северного Кавказа, России, но и СНГ. 
          Накануне перестройки религиозная ситуация в Дагестане характеризовалась 
ярко выраженным разделением на официальный и неофициальный ислам. Первый 
был представлен духовенством, входящим в структуру Духовного управления 
мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) во главе с муфтием Махмудом Геккиевым. 
В подчинении ДУМСК находились имамы и другой немногочисленный персонал 27 
действующих мечетей, сохранившихся в Дагестане к середине 1980-х годов. 
        В период перестройки, с мая 2000 г. в республике уже  функционировало 1585 
мечетей, в том числе 917 соборных (джума) и 668 квартальных и прочих (из них 212 
были зарегистрированы в местных администрациях), 12 высших исламских учебных 
заведений (из них 6 были лицензированы), 33 филиала исламских вузов, 36 медресе, 
203 примечетских школы (мектеб). В середине 1990-х годов в республике 
действовало 11 исламских центров и благотворительных организаций, численность 
служителей культа (имамов, кадиев, муэдзинов) составляла около 3,5 тысяч человек. 
Число открытых для посещения святых мест (мазаров, или зияратов, обычно 
представляющих собой гробницу святого-шейха или необычный элемент ландшафта) 
превысило 800. 
  Одновременно развивался процесс спонтанной исламизации общественной 
жизни, особенно в сельских общинах. В некоторых селениях была запрещена 
продажа алкоголя, стали открыто проводиться религиозные праздники и церемонии, 
участились случаи, когда общественные проблемы, в том числе земельные споры, 
решались на основе шариата при участии местных религиозных авторитетов. 
В республике получили возможность действовать различные религиозные 
общественные организации, движения и партии, такие как Исламская партия 
возрождения, "Жамаатул Муслими", Исламская партия Дагестана, Дагестанское 
отделение общероссийского мусульманского общественного движения "Нур", 
Дагестанское отделение Союза мусульман России (СМР), объединение женщин-



мусульманок "Муслимат" и другие. Возникла и заняла свою нишу на 
информационном рынке исламская пресса, представленная газетами "Ас-Салам", 
"Нурул Ислам", "Путь ислама", "Исламский вестник" и другими изданиями. 
     Грань между официальным и неофициальным духовенством также оказалась 
весьма условной: основная часть не только религиозной элиты, но и рядовых имамов 
и других служителей культа в сегодняшнем Дагестане принадлежит к тем или иным 
тарикатам.  
     Таким образом, в 90-х годах тарикатизм в целом превратился в идейную и 
кадровую основу официального ислама, а также в республике активизировался 
салафизм. 
      Значительное влияние тарикатизма на общественно-политическую жизнь 
Дагестана обусловлено целым рядом исторических и социальных факторов. 
Официальное духовенство республики выступало за легальные парламентские 
методы исламизации Дагестана. 
        В 90-х годах в Дагестане насчитывалось примерно 20-25 тарикатских 
объединений, или отделений (вирдов). Большинство дагестанских вирдов относятся 
к двум направлениям суфизма - накшбандийя и шазилийя. Есть также последователи 
кадирийи (в основном - среди чеченцев-аккинцев Хасавюртовского района). 
    Религиозную обстановку к началу 2011года в Республике Дагестан в целом можно 
охарактеризовать как относительно стабильную. 
      По данным Комитета Правительства РД по делам религий к началу 2005 г. в РД 
действуют Духовное Управление мусульман Дагестана /ДУМД, муфтий Абдуллаев 
А.М., 1766 мечетей, из которых 1107 джума-мечетей, 621 квартальных мечетей и 38 
молитвенных домов с 2400 имамами, будунами и муэдзинами. 
       В республике за последние 10-15 лет (1990 -2010гг.) была создана разветвленная 
система мусульманского образования. Еще одна специфика религиозной ситуации в 
РД - большое количество верующих, совершающих паломничество - умра и хадж. За 
последние 15 лет более 100 000 дагестанцев совершили хадж и умра, что составляет 
около 70 % от числа россиян, совершивших паломничество с 1989 года. 
     Характерной особенностью религиозной ситуации в Дагестане является 
функционирование суфийских (тарикатских) общин. Так, в Дагестане      в 2000-х  
действовало 16 суфийских шейхов, относящихся к накшбандийскому, кадирийскому 
и шазилийскому тарикатам. В нелегальных условиях продолжали действовать 
представители религиозно-политического направления суннизма - ваххабитские 
группировки, которые все чаще стали прибегать к совершению террористических 
актов против представителей государственных органов, работников 
правоохранительных органов, мирного населения. 
      В августе - сентябре 1999 г. международные вооруженные банд формирования 
напали на территорию Дагестана с целью насильственного построения единого 
исламского государства Дагестана и Чечни вне состава России. После изгнания с 
территории Дагестана религиозно (-/политическая обстановка в республике 
относительно стабилизировалась. Руководители экстремистских группировок 
скрылись либо на территории Чечни, либо эмигрировали в страны дальнего 
зарубежья. Ваххабиты сбрили бороды, растворились среди основного 19 населения. 
По решениям дагестанских судов в 1999-2000 г, г. были закрыты филиалы 
международных благотворительных фондов "Катар", "Беневоликс Интернешнл 
Фаундейшн" (США), "Аль-Хайрия" (АОЭ) и др., которые активно финансировали 



религиозно I- (экстремистские организации не только в Дагестане, но и на  Северном 
Кавказе. 16 сентября 1999 года Народное Собрание РД приняло закон "О запрете 
ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики 
Дагестан". В соответствии с этим законом на территории Республики Дагестан 
запрещено создание и функционирование ваххабитских организаций. Запрещена 
деятельность религиозных миссий, их филиалов, учебных заведений, 
благотворительных и других фондов, военно-спортивных и других лагерей, 
отдельных физических лиц, проповедующих идеи ваххабизма или других 
экстремистских учений. Значительную роль в активизации работы 
правоохранительных органов по противодействию терроризму и религиозному 
экстремизму сыграло создание и реализация юридической базы по запрещению 
деятельности на территории РФ организаций экстремистской направленности в виде 
Закона РФ "О противодействии экстремистской деятельности". 
 
       6.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации обучающегося 

 
Тематика заданий текущего контроля: 

 Тематика рефератов 
 

1.Основные этапы христианизации народов Северного Кавказа. 

2. Основные памятники христианской религии в Дагестане. 

3. Влияние  римско-католической колонизации на развитие народов Северного    
Кавказа. 

4.Основные этапы распространения ислама на Северном Кавказе. 

5. Основные памятники мусульманской религии в Дагестане. 

6. Иудаизм в Дагестане: история и современность. 

7.Иудаизм: возникновение, сущность, праздники и обряды. 

8. Зороастризм  в  Дагестане. 

9. Зороастризм: возникновение и особенности вероучения. 

10. Христианство в Кавказской Албании. 

11. Этапы распространения ислама в Дагестане. 

12. Джума мечеть в г.Дербенте - древнейшая мечеть на территории РФ. 

13. Суфизм в Дагестане: история и современность. 

14. Памятники христианского культа в Дагестане. 

               Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Языческие верования народов Дагестана. 
2. Пантеон богов в языческих верованиях народов Дагестана. 
3. Особенности аграрного культа народов Дагестана. 
4. Анимистические верования народов Дагестана. 
5. Языческие праздники,  обряды и ритуалы народов Дагестана. 



6. Распространение иудаизма в Дагестане.     
7. Особенности проявления иудейского культа в быту татов иудаистов в 

Дагестане. 
8. Современное состояние иудаизма в Дагестане. 
9. Распространение христианства на территории Дагестана. 
10. Христианство в Кавказской Албании. 
11. Особенности распространения христианства на территории Аварии. 
12. Деятельность РПЦ в Дагестане: история и современность. 
13. Зороастризм в Дагестане. 
14. Пережитки зороастризма в обрядах народов Дагестана. 
15. Этапы распространения ислама в Дагестане. 
16. Значение распространения ислама в Дагестане. 
17. Суфизм в Дагестане: история и современность. 
18. Ваххабизм и особенности его проявления в Дагестане и на Северном Кавказе. 
19. Ислам в Дагестане в постперестроечный период. 
20. Ислам в Дагестане на современном этапе. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
6.1. Основная литература 

 
1. Кисриев, Э. Ф.   Ислам в Дагестане; [М-во  образования и науки РФ, "ИНО-Центр  
(Информация. Наука. Образование)" и др.]. - М.: Логос, 2007. - 125,[4] с. - (Серия  
"Ислам в России"/ под ред. А.В.Малашенко). - ISBN 978-5-98704-242-9: 80-00. 
2.  Ислам в России: Взгляд из регионов / [науч. ред.  А.В.Малашенко; М-во  
образования и науки РФ, "ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)" и др.]. –  
М.: Аспект Пресс, 2007. - 154, [4] с. - (Межрегиональные исследования в  
общественных науках: МИОН). - ISBN 978-5-7567-0472-3: 80-00. 
3. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс; АН  СССР. Ин-т  
востоковедения; [Редкол.: К.З. Ашрафян; Отв. ред. Э.А. Грантовский]. - М.: Наука,  
1987. - 302 с. 

6.2. Дополнительная литература 
 

1. Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам: 
учебное пособие / Л. Б. Михайлова. — Москва: Прометей, 2013. — 288 c. — ISBN 
978-5-7042-2423-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24020.html  
2. Корольков, К. В. Ислам на Кавказе: учебное пособие / К. В. Корольков. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 204c. — ISBN 
2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62938.html  
3.Ан, С. А. Мировые религии и священные тексты: учебное пособие / С. А. Ан, В. В. 
Маркин, В. В. Пасечник. — Барнаул: Алтайский государственный педагогический 
университет, 2017. — 116c. — ISBN 978-5-88210-880-8. — Текст: электронный // 



Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/102739.html 

4.Решетникова, Л.С. Из истории религий и учений Востока : учебное пособие : [16+] 
/ Л.С. Решетникова, Е.В. Бадаев ; Кемеровский государственный университет. – 
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. – 136 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481624  

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp  
2. http://moodle.dgu.ru/  
3. http://elib.dgu.ru 
 
6.4. Программное обеспечение 
1. Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word ит. д); 
2. Дистанционное взаимодействие со студентами; 
3. Образовательная платформа ДГУ MOODL; 
4. Полезные ссылки журналов и сайтов по религиоведению, исламоведению и т.д. 
5. Программное обеспечение электронного ресурса ДГУ; 
6. Электронное издание УМК ⃰. 
 
6.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
«Интернет», электронная почта, электронный университет Moodle. 
Информационные справочные системы: Google, Yandex, Yahoo  
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
- компьютерный класс факультета,  
- Интернет-центр ДГУ,  
- учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным 
оборудованием. 

8. Образовательные технологии 
      Преподавание   дисциплины   ведется   с   применением   следующих   видов 
образовательных технологий:  
1.Информационно-коммуникационные технологии. 
2.Метод проблемного изложения. 
     Формы организации учебного процесса: 
1. Лекция 
2.Самостоятельная работа аспирантов. 
3.Научно-исследовательская работа 
 
 
 
 

 


