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мусульман, высококвалифицированными специалистами в области 

государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений с 

глубоким знанием ислама.  

2. Создание условий для укрепления государственно-

конфессиональных, межконфессиональных, межэтнических и 

внутриконфессиональных отношений в Российской Федерации.  

Цель деятельности Института – подготовка кадров различного 

уровня в области государственно-конфессиональных и 

межконфессиональных отношений, в том числе с глубоким знанием ислама 

для осуществления организационно-управленческой, представительско-

посреднической, экспертно-консультативной и научно-аналитической 

деятельности.  

Задачи деятельности Института:  

– выстраивание эффективной образовательной структуры, научно-

исследовательской и научно-методической базы для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере государственно-

конфессиональных, межконфессиональных отношений и 

этноконфессиональной политики; 

– обеспечение высокого качества подготовки выпускников, в том числе 

в магистратуре и на программах переподготовки и повышения квалификации 

– на уровне, сопоставимом с международной системой МБА. 

– организация и проведение профессиональной подготовки и 

повышения квалификации специалистов системы исламского образования, 

представителей органов государственной власти и управления, 

муниципальных органов по вопросам государственно-конфессиональных, 

межконфессиональных, межнациональных отношений в Российской 

Федерации. 

–  проведение мероприятий, направленных на укрепление 

государственно-конфессиональных, межконфессиональных, межэтнических 

и внутриконфессиональных отношений в Российской Федерации. 

Приоритетом в деятельности Института следует считать решение 

важных общегосударственных задач, прежде всего направленных на 

противодействие экстремизму и терроризму, сохранение межэтнического и 

межконфессионального мира и согласия, недопущение национальной и 

религиозной розни в любой форме их проявления, а также на укрепление 

безопасности и международного авторитета Северного Кавказа и России в 

целом. 

 

2. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 

Структура Института включает следующие необходимые уровни и 

подразделения: 

1. Научно-исследовательский институт разработки глобальных 

проблем межконфессиональных отношений, этнополитики и этнокультуры 

ПГУ.  
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2. Ресурсный центр исламского образования ПГУ; 

3. Центр государственно-конфессионального и 

межконфессионального взаимодействия ПГУ. 

4. Уровень бакалавриата по направлению подготовки «Теология». 

5. Уровень магистратуры по направлению подготовки «Теология». 

6. Уровень аспирантуры по направлению подготовки «Теология». 

 

2.1. Научно-исследовательский институт разработки глобальных 

проблем межконфессиональных отношений, этнополитики и 

этнокультуры 

Структура Научно-исследовательского института разработки 

глобальных проблем межконфессиональных отношений, этнополитики и 

этнокультуры на этапе его создания является следующей: 

Председатель Совета института (ректор проф. А.П. Горбунов) – 

осуществляет общее руководство деятельностью института, определяет его 

стратегические цели и приоритетные задачи деятельности. 

Заместитель председателя Совета, руководитель (директор) 

института (проректор, проф. Ю.Ю. Гранкин) – осуществляет 

непосредственное руководство, координирует работу всех участников 

деятельности института по выполнению целей и задач его деятельности, дает 

конкретные поручения всем подразделениям, действующим как его базовые 

структуры. 

Исполнительный директор института (доктор филос. наук, 

профессор кафедры исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии В.Д. Лаза) – осуществляет непосредственную 

организационную деятельность и координирует деятельность структур НИИ. 

Научные направления, их руководители и исполнители: 

1. «Проблемы национальной безопасности и противодействия 

религиозному экстремизму» - руководитель: зав. кафедрой международных 

отношений, политологиии и мировой экономики д-р полит. наук, проф. В.Н. 

Панин. 

2. «Проблемы выстраивания процедуры согласования норм и ценностей, 

в условиях столкновения позиций, менталитетов и традиций в ценностно-

разнородном пространстве, в поликонфессиональных и поликультурных 

регионах» – руководитель: доктор филос. наук, доцент В.Д. Лаза.  

3. «Конфессиональный портрет диаспор Северокавказского региона» - 

руководитель: д-р полит. наук, проф. М.А. Аствацатурова. 

4. «Исторический опыт государственно-конфессиональных отношений 

и государственной вероисповедной политики в Российском государстве и за 

рубежом» – руководитель: зав. кафедрой исторических и социально-

философских дисциплин, востоковедения и теологии, канд. истор. наук, 

проф. В.П. Ермаков. 

5. «Перспективные направления изучения ислама и исламской 

культуры» – руководитель: зав. кафедрой восточных языков и культур, 
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руководитель, директор Института государственно-конфессиональных 

отношений, канд. пед. наук, доц. И.Д. Ибрагимов.  

6. «Религия и культура в современном обществе. Проблемы 

трансформации культурных традиций в условиях глобализации» - 

руководитель: канд. филос. наук, доц. кафедры исторических и социально-

философских дисциплин, востоковедения и теологии М.В. Рутковская.  

Совет Научно-исследовательского института разработки глобальных 

проблем межконфессиональных отношений, этнополитики и этнокультуры 

собирается один раз в два месяца под руководством его председателя или 

заместителя председателя. В совет входят: председатель Совета (ректор), 

заместитель председателя совета – руководитель (директор) института, 

исполнительный директор, руководители и исполнители научных 

направлений, другие ученые, вводимые в его состав по распоряжению 

ректора на основе предложений кафедр. 

2. Цели деятельности Научно-исследовательского института 

разработки глобальных проблем межконфессиональных отношений, 

этнополитики и этнокультуры 
Основными целями деятельности «Научно-исследовательского 

института разработки глобальных проблем межконфессиональных 

отношений, этнополитики и этнокультуры» являются осуществление 

системных исследований и выработка научно-практических рекомендаций по 

следующим направлениям:  

1. Этноконфессиональные и этнополитические отношения; роль религии 

в национальных процессах. 

2. Государственно-конфессиональные отношения и проблема свободы 

совести.  

3. Проблемы национальной безопасности и противодействия 

религиозному экстремизму.  

4. Особенности конфессиональных социальных доктрин.  

5. Социология религии.  

6. Конституционно-правовые аспекты государственно-

конфессиональных отношений. 

7. Исторический опыт государственно-конфессиональных отношений и 

государственной вероисповедной политики в Российском государстве. 

8. Международный опыт государственно-конфессиональных отношений. 

9. Религия и культура в современном обществе. Проблемы 

трансформации культурных традиций в условиях глобализации. 

10. Конфессиональный портрет диаспор Северокавказского региона. 

Представленные направления избраны в связи с тем, что изучение и 

анализ локальных, региональных и мировых процессов позволяют 

разработать и использовать в практической деятельности не только 

государственные, но и гражданские механизмы развития межнационального 

и межконфессионального сотрудничества и взаимодействия на любом 

уровне.  
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3. Задачи деятельности Научно-исследовательского института 

разработки глобальных проблем межконфессиональных отношений, 

этнополитики и этнокультуры  
Задачами деятельности Научно-исследовательского института 

разработки глобальных проблем межконфессиональных отношений, 

этнополитики и этнокультуры являются: 

 Проведение научных исследований межконфессиональных и 

государственно-церковных отношений в России и за рубежом. 

 Определение основных проблем развития и осуществления 

межконфессиональных и этнополитических отношений в современном мире. 

 Осуществление подготовки научных, научно-педагогических, 

экспертных кадров в сфере государственно-конфессиональных отношений. 

 Организация спецкурсов и семинаров, встреч с видными 

зарубежными и отечественными учеными, политиками и религиозными 

деятелями, проведение научных и научно-практических конференций, 

круглых столов. 

 Развитие сотрудничества с близкими по профилю научными и 

учебными центрами. 

 В рамках ФУМО по Теологии, создание на базе Института 

межвузовского научно-методического объединения, обеспечивающего 

подготовку программ, учебно-методических комплексов, учебных и учебно-

методических пособий по профилю подготовки «Государственно-

конфессиональные отношения». 

 Издание ежегодного альманаха «Теодицея», отражающего основные 

направления деятельности института. 

 Выпуск ежеквартального научно-популярного издания «Бюллетень 

прикладных исследований этноконфессиональных и этнополитических 

процессов в России и мире».  

 Создание на базе Института экспертно-аналитического совета 

«Религиоведческая экспертиза», деятельность которого направлена на 

предотвращение распространения влияния деструктивных культов и сект, а 

также псевдохристианских и псевдомусульманских организаций 

экстремистского характера. 

 

2.2. Ресурсный центр исламского образования ПГУ 

Ресурсный центр исламского образования ПГУ создан с целью 
объединения образовательных, научных и методических ресурсов в области 

исламского образования в единую информационно-образовательную среду, а 

также для обеспечения взаимодействия духовных и государственных 

образовательных организаций с целью эффективной реализации Программы 

подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 

ислама. 

Задачи Центра: 
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- сбор, систематизация и хранение учебно-методических материалов по 

исламскому образованию; 

–  разработка, апробация, внедрение и научно-методическая экспертиза 

образовательных программ светских и конфессиональных образовательных 

учреждений, учебно-методических комплексов и комплектов для 

учреждений исламского образования; 

- организация дистанционной модели обучения дисциплинам 

конфессиональной подготовки; 

–  изучение и мониторинг текущих и перспективных потребностей 

системы исламского образования, рынка дополнительных образовательных 

услуг и тенденций его развития в сфере повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов и работников религиозного 

(исламского) образования. 

 Структура ресурсного центра: 

- Отдел дистанционной модели обучения дисциплинам 

конфессиональной подготовки. 

- Научно-образовательный  отдел  

- Отдел экспертизы и мониторинга 

 

2.3. Центр государственно-конфессионального и 

межконфессионального взаимодействия ПГУ 

 Цель Центра: 

 Укрепление государственно-конфессионального и 

межконфессионального взаимодействия на территории Российской 

Федерации: 

 Задачи Центра: 

- Организация проектной работы студентов, направленной на 

укрепление государственно-конфессионального и межконфессионального 

взаимодействия на территории Российской Федерации; 

- проведение и участие в мероприятиях, направленных на расширение 

взаимодействия между различными конфессиями, а также между 

конфессиями и органами государственной власти. 

- экспертиза и мониторинг государственно-конфессионального и 

межконфессионального взаимодействия на территории Российской 

Федерации. 

 

2.4. Уровень бакалавриата по направлению подготовки «Теология». 

Подготовка на уровне бакалавриата в Институте включает следующие 

образовательные программы: 

1. Направлению подготовки 48.03.01 Теология с профилем 

«Государственно-конфессиональные отношения» с исламским блоком 

дисциплин конфессиональной подготовки (исламская теология). 
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2. Направлению подготовки 48.03.01 Теология с профилем 

«Государственно-конфессиональные отношения» с православным блоком 

дисциплин конфессиональной подготовки (православная теология). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, включает: 

систему теологического знания, традиционные духовные ценности 

общества и человека, теологическое образование, науку и просвещение, 

религиозную культуру и философию, сферу государственно-

конфессиональных, межконфессиональных и общественных отношений, 

практические аспекты жизни конфессий и соответствующую им социальную 

активность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программ бакалавриата, являются: 

основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое ими 

мировосприятие, теоретически оформленные в соответствующей религии и 

осмысляемые в систематическом единстве, исторической реализации и 

современной практике, а также в межрелигиозном, культурном 

(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программы бакалавриата:  

научно-исследовательская;  

учебно-воспитательная и просветительская; 

социально-практическая; 

экспертно-консультативная; 

представительско-посредническая; 

организационно-управленческая. 

 

2.5. Уровень магистратуры по направлению подготовки 

«Теология» 

Подготовка в рамках магистратуры включает следующие 

образовательные программы: 

1. Магистерская программа «Государственно-конфессиональные 

отношения (с исламским компонентом)» по направлению подготовки 

48.04.01 Теология. 

2. Магистерская программа «Государственно-конфессиональные 

отношения (с православным компонентом)» по направлению подготовки 

48.04.01 Теология. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

систему теологического знания, традиционные духовные ценности 

общества и человека, теологическое образование, науку и просвещение, 

религиозную культуру и философию, сферу государственно-

конфессиональных, межконфессиональных и общественных отношений, 
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практические аспекты жизни конфессий и соответствующую им социальную 

активность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программы магистратуры, являются: 

основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое ими 

мировосприятие, теоретически оформленные в соответствующей религии и 

осмысляемые в систематическом единстве, исторической реализации и 

современной практике, а также в межрелигиозном, культурном 

(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программы магистратуры:  

научно-исследовательская;  

учебно-воспитательная и просветительская; 

социально-практическая; 

экспертно-консультативная; 

представительско-посредническая; 

организационно-управленческая. 

 

2.6. Уровень аспирантуры по направлению подготовки «Теология» 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: систему теологического знания, 

традиционные духовные ценности общества и человека, теологическое 

образование, науку и просвещение, религиозную культуру и философию, 

сферу государственно-конфессиональных, межконфессиональных и 

общественных отношений, практические аспекты жизни конфессий и 

соответствующую им социальную активность. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: основополагающие духовные ценности и 

опыт, определяемое ими мировосприятие, теоретически оформленные в 

соответствующей религии и осмысляемые в систематическом единстве, 

исторической реализации и современной практике, а также в 

межрелигиозном, культурном (цивилизационном), общественном, 

государственном и научном контексте. 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым 

готовятся выпускники освоившие программу аспирантуры: научно-

исследовательская деятельность в области теологии; преподавательская 

деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику; экспертная и представительско-

посредническая деятельность в религиозной сфере; просветительская и 

воспитательная деятельность в духовно-нравственной сфере. 


