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Общая характеристика работы  

Предлагаемая тематика актуальна в двух плоскостях: общественно-политической и 

научной. Общественно-политическая актуальность разрабатываемой тематики связана с 

задачами национальной безопасности: сохранением и укреплением духовного 

суверенитета России, противодействием псевдорелигиозному экстремизму. В.В. Путин 

неоднократно обращал внимание на то, что важно развивать отечественную исламскую 

богословскую школу, готовящую новых молодых кадров духовенства, способных 

противодействовать деструктивным течениям, которые могут повлиять на 

несформированную молодежь. Однако, по мнению экспертов, несмотря на все усилия, 

исламское религиозное образование сегодня не в полной мере решает те задачи, которые 

стоят перед ним: сохраняется привлекательность иностранного обучения, есть вопросы к 

качеству преподавания и пр. Риски возникновения межконфессиональных конфликтов, 

особенно в регионах с  большим конфессиональным разнообразием (к таковым в полной 

мере можно отнести Самарскую область), в т.ч. с участием мусульман, сохраняются. 

Самарскую область традиционно населяют народы – носители исламской культуры 

(татары, башкиры, казахи и т.д.). Согласно Всероссийской переписи населения 2010 г., в 

области насчитывалось 149 016 представителей данных народностей. 

В начале XXI в. стала заметно расти численность мусульман, чему способствует 

приграничное положение Самарской области – близость к мусульманским странам 

Центральной Азии. Материалы Федеральной службы государственной статистики по 

Самарской области свидетельствуют о неуклонном росте числа мигрантов из стран 

Центральной Азии и части Закавказья. Так, в 2021 г. миграционный прирост в области 

составил 6 084 человек. Его лидерами являлись уроженцы Таджикистана (2 806), 

Казахстана (1 217), Узбекистана (856), в меньшей степени – граждане Киргизии (576), 

Азербайджана (532). Работа с ними в области образования и просвещения является одним 

из приоритетов государства, эффективным инструментом их адаптации и 

дерадикализации.  

С научной точки зрения, изучение данного вопроса позволяет сформулировать 

общие и специфические характеристики, тенденции развития мусульманского 

просвещения в России в поликонфессиональных, «немусульманских», регионах, т.е. тех, в 

которых последователи ислама не составляют большинство населения в рассматриваемый 

хронологический период; выделить региональные особенности развития современной 

системы конфессионального образования, его идеологический потенциал в деле 

образования и воспитания молодежи в духе дерадикализации и для формирования 

общероссийской гражданской идентичности.  
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Данная тема находится в фокусе внимания, прежде всего, отечественных 

специалистов. Имеющиеся краеведческие исследования помогают нам сложить общее 

представление о данной проблеме. В монографии Ю. Н. Гусевой «Ислам в Самарской 

области» впервые были рассмотрены различные аспекты исламского образования в 

регионе: имеются отдельные исторические и современные (на начало 2000-х гг.) сведения 

об изучаемых дисциплинах, сведения о руководителях организаций, количестве учебных 

заведений до 1917 года, выпускников по отдельному периоду и т.д. Существенный вклад в 

изучение мектебе (начальных мусульманских школ) и медресе (средних исламских 

учебных заведений) Самарской губернии дореволюционного периода внесла 

Э.М. Гибадуллина, которая впервые затронула проблему внедрения в религиозную 

образовательную среду к.XIX– н. XX вв. начал джадидизма
1
. 

Полезные сведения исторического и современного характера содержатся в 

коллективном труде местных краеведов «Татары Самарского края: историко-

этнографические и социально-экономические очерки». В 2014 г. известный краевед 

Ш.Х. Галимов, который был редактором исламской газеты «Азан», написал работу, где 

содержатся материалы этой газеты, а также отражается повседневность и общественно-

политическая жизнь татар-мусульман Самарской области с 1996 по 2013 гг., приводятся 

уникальные материалы о деятельности местных медресе.  

Вместе с тем, ни в одной из имеющихся краеведческих публикаций объектом 

изучения не выступает система исламского образования Самарской области в ее 

историческом и современном разрезе.  

Общие вопросы развития системы исламского образования в прошлом и настоящем 

рассматривает ряд авторов (Р.Ф. Мухаметшин, Ш.Р. Кашаф, Д.М. Солодовник, 

Ч.Х. Саматова). Огромную роль в изучении опыта республики Татарстан сыграли 

известные исламоведы Л.С. Алмазова, Р.Р. Шангараев, Р. Сафиуллина, рассматривающие 

самые разные проблемы среднего профессионального мусульманского образования на 

примере медресе РТ. В одной из своих работ Л.С. Алмазова приводит данные, в которых 

содержится актуальная информация об общих тенденциях мусульманского образования и 

современной эволюции исламских духовных образовательных организаций разных 

уровней в России.  

                                                           
1
 Джадидизм – общественно-политическое движение за обновление исламской культуры, системы 

образования и общества среди российских мусульман Крыма, Поволжья и Урала, Кавказа и Средней Азии 

1880-1920-х годов. В образовательном плане это означало, что теперь четко определялись сроки обучения, 

появились светские предметы, был осуществлен переход на звуковой метод обучения, стало возможным 

обучение на родном языке, вводилась классно-урочная система, постепенно развивалась сеть 

образовательных учреждений для девочек. 



5 
 

Кроме вышеперечисленных имеются и другие авторы, чьи работы также имеют 

отношение к мусульманскому просвещению в России. Однако, сегодня не имеется 

фундаментальной работы, которая бы освящала только исламское образование в 

Самарской области в современный период.  

Сегодня в рамках конфессиональной политики государство совместно с исламским 

духовенством пытаются выстроить грамотно многоступенчатую систему мусульманского 

образования. Одним из уровней образования является медресе, деятельность которого 

является недостаточно эффективной в Самарской области. Для решения данной проблемы 

необходимо детальное изучение системы исламского образования в Самарском крае в ее 

исторической ретроспективе.  

Объект исследования – Система исламского образования в Самарском крае. 

Предмет исследования – Медресе как часть системы мусульманского образования 

в Самарском крае в середине XIX – начале XXI вв. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 1850 до 2021 гг. Выбор 

данной хронологии обоснован тем, что 6 декабря 1850 г. вышел Указ императора Николая 

I правительствующему Сенату об образовании с 1 января 1851 г. Самарской губернии. 

Соответственно, мы с этого момента имеем возможность изучать процесс развития 

мусульманского образования на территории Самарской губернии как отдельно взятой 

административной единицы Российской империи. Исследование мусульманского 

просвещения в рамках данной работы прерывается в 2021 г., т.к. в этот год на территории 

Самарской области осталось всего одно действующее мусульманское учебное заведение. 

Территориальные рамки ограничены границами Самарского края (Самарская 

губерния, Куйбышевская и Самарская области). Научный интерес к данному региону 

объясняется тем, что данная территория обладала рядом специфических черт. Самарский 

край не является ярко выраженным исламским регионом и имеет различный этнический 

состав, включая как мусульманские, так и немусульманские народы, что влияло на 

процесс развития исламского образования в различные его периоды.  

Целью данной работы является изучение и анализ исламского образования в 

Самарском крае в середине XIX – начале XXI вв. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что деятельность медресе 

в Самарской области будет эффективнее, если: 

- будут определены истоки формирования исламского образования в Самарской 

губернии; 

- будут установлены причины и ход реформирования мусульманского обучения в 

Самарской губернии; 
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- будут выделены способы и механизмы реализации исламского образования в 

Куйбышевской области мусульманскими общинами; 

- будут определены предпосылки для возрождения исламского образования в 

Самарской области; 

- будут установлены общие и особенные черты в рамках деятельности медресе 

Самарского области; 

- будут проведены полевые исследования для опроса учащихся и педагогического 

состава медресе Самарской области. 

В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи. 

1. Исследовать традиционную (кадимистскую) систему обучения мусульман. 

2. Рассмотреть процесс перехода на реформированную (джадидскую) систему 

обучения в мусульманских учебных заведениях. 

3. Сравнить организацию и содержание обучения в традиционных и 

реформированных конфессиональных учебных заведениях. 

4. Проанализировать состояние исламского образования в 1918-х – 1985-х гг. 

5. Определить предпосылки возрождения исламского образования. 

6. Проанализировать учебную деятельность медресе «Гали». 

7. Изучить деятельность медресе «Нур» как центра религиозного образования. 

8. Сравнить деятельность самарских медресе. 

Новизна исследования связана с тем, что впервые предпринимается комплексный 

анализ деятельности мусульманских образовательных учреждений на территории 

Самарской области как самостоятельного объекта изучения в течение полутора столетий. 

Кроме того, в научный оборот впервые вводятся архивные документы ЦГАСО и 

СОГАСПИ, а также результаты полевых исследований, дающие объемное представление 

о современной ситуации в сфере исламского образования в Самарской области. 

Теоретическая значимость настоящей работы заключается в выявлении новых 

данных о предмете и объекте исследования, формулировании оригинальных выводов 

изучаемой проблемы. 

Практическая значимость. Детальный анализ развития исторических и 

современных тенденций развития системы мусульманского образования в регионе может 

помочь общественным акторам (религиозным организациям, связанным с ними 

некоммерческими организациями) в выстраивании грамотной образовательной политики, 

в широком смысле – в формировании у управленческой элиты представлений о 

возможных механизмах взаимодействия, взаимовлияния с целью решения актуальных 

общественно-политических задач. 
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Результаты исследования также могут быть использованы для расширения и 

углубления краеведческих знаний, для развития музейного дела, а также для задач 

просвещения в Самарском крае в области межконфессиональных и межнациональных 

взаимодействий (на общеобразовательном и вузовском уровнях). Полученные сведения 

могут также быть полезны в рамках таких общеобразовательных предметов, как «История 

Самарского края», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

Методологической основой исследования являются принципы историзма и 

объективности, позволяющие проанализировать фактический материал последовательно, 

в развитии, во взаимосвязи друг с другом и с действительностью.  

В данной работе был использован ряд специальных исторических методов. 

Сравнительно-исторический метод применялся при изучении традиционных и 

реформированных медресе в Самарской губернии. Компаративный анализ использовался 

при исследовании учебных программ новометодных медресе Казанской губернии и 

Самарской губернии. Структурно-диахронный метод помог изучить процессы, 

изменившие систему исламского образования в Самарском крае, в качестве сущностно-

временных изменений исторической реальности. 

В основу написания данного исследования также были использованы такие 

теоретические методы, как анализ и синтез, абстрагирование и др., а также из 

эмпирических методов – опрос, описание, интервьюирование и др.  

Так, например, нами были получены материалы опроса мусульманского 

духовенства, ректоров и студентов исламских учебных заведений Самарской области. 

Были организованы следующие экспедиции с целью изучения истории и современного 

состояния конфессионального образования мусульман области:  

1) Село Алькино Повхистневского района Самарской области, июнь 2018 г., 

информанты – ректор, преподаватели и ученики медресе «Гали»; 

2) город Самара, июнь 2018 г., информанты – председатель Регионального 

духовного управления мусульман Самарской области, ректор, преподаватели медресе 

«Нур», имамы Соборной и Исторической мечетей. 

3) город Тольятти, июнь 2018 г., информанты – представители духовенства  местной 

Соборной мечети. 

Источниками исследования являются: 

– архивные источники (фонды архивов ЦГАСО (Ф. 1, Ф. 3, Ф. 171 и др.)  и 

СОГАСПИ (Ф. 656, Ф. 1007))  
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–  законодательные и нормативные акты (Декрет «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви», Закон СССР от 1.10.1990 г. № 1689-1 «О свободе 

совести и религиозных объединениях», Конституция СССР от 7 октября 1977 г., 

Конституция Российской Федерации 1993 г., уставы медресе «Нур» и «Гали»),  

– делопроизводственная документация (программы религиозных учебных 

заведений),  

– периодическая печать (газеты «Азан», «Волжская заря», «Волжская коммуна», 

«Вольнодумец», «Самарская газета») 

Организация и этапы исследования. Данное исследование проводилось в 

несколько этапов: 

I этап. Проводился теоретический анализ отечественных и зарубежных исследований 

по проблеме реформирования исламского образования, а также государственно-

конфессиональных отношений на региональном и федеральном уровнях.  

II этап. На данном этапе были найдены материалы периодической печати в отделе 

краеведения Самарской областной библиотеке, а также архивные источники 

дореволюционного,  советского и постсоветского периодов в ЦГАСО и СОГАСПИ 

характеризующие процесс исламского образования в Самарском крае. Были проведены 

полевые экспедиции по Самарской области с целью получения актуальных данных о 

состоянии исламского образования на региональном уровне. Проведенный анализ позволил 

выявить ряд малоизученных аспектов при анализе исламского образования, обосновать 

исходные позиции, проблему, предмет, объект, а также цель исследования, сформулировать 

его задачи. Результатом этого этапа стало определение гипотезы, методологии и методов 

исследования.   

III этап. На этом этапе осуществлялись подготовка текста диссертации, обобщение 

результатов исследования, формулировались выводы.  

Достоверность результатов исследования обеспечена обоснованностью методологии 

исследования, ее соответствием поставленной проблеме, осуществлением исследования на 

теоретическом и практическом уровнях, применением комплекса методов, адекватных цели, 

объекту и предмету работы. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Результаты 

теоретического и практического исследования нашли свое отражение в материалах, 

опубликованных автором. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. На территории Самарской губернии реформированные мусульманские учебные 

заведения открывались с 1880-х гг. под влиянием наиболее крупных исламских 

центров джадидизма Волго-Уралья: Казань, Уфа, Оренбург, Троицк. 

2. Для самарского края были характерны медленные темпы распространения 

новометодных учебных заведений, которые в количественном отношении уступали 

традиционным вплоть до начала XX в. 

3. В годы существования советской власти религиозное образование приходит в 

упадок, закрываются конфессиональные школы. Передача исламских ценностей 

осуществлялась через проповеди в зарегистрированных религиозных 

организациях, домашнее обучение, а также посредством деятельности 

Поволжских ишанов.  

4. На протяжении второй половины XX в. в Куйбышевской области наблюдается 

рост числа зарегистрированных религиозных организаций, увеличение 

ходатайств со стороны мусульман, желающих получить разрешение для 

преподавания исламских дисциплин в конфессиональных школах. 

5. Наиболее продуктивными в Самарской области в деле распространения 

исламских знаний оказались медресе «Нур» и «Гали». 

6. В настоящий момент исламское образование в Самарской области находится в 

упадке: наблюдается сокращение абитуриентов, закрытие всех мусульманских 

учебных заведений за исключением медресе «Нур».  

Структура диссертации соответствует логике исследования и включает в себя 

введение, три главы, заключение, список использованных источников и литератур, 

приложения. 

 

Основное содержание работы 

 

В первой главе автор исследует систему исламского образования в Самарской 

губернии в 1850-1917 гг. Делается вывод о том, что до конца XIX в. в Самарской губернии 

мусульмане учились по кадимистской системе, которая предусматривала обучение в 

мектебе, медересе и у суфийских шейхов. Для основной части населения наиболее 

доступным способом был мектебе, так как не предусматривала строго определенной 

платы. Там учились дети в среднем от 8 до 14 лет, которые учили арабский алфавит для 

чтения Корана и изучения основ ислама. Данный уровень образования позволял вести 

мусульманский образ жизни, соблюдая и зная основные постулаты. Для тех, кто хотел 

стать муллой (исламский священнослужитель), необходимо было пройти обучение в 
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медресе. Здесь важную роль играла финансовая состоятельность, так как плата за 

обучения была одним из источников дохода медресе наряду с вакфами и в большинстве 

случаев пожертвованиями прихожан. Поэтому чаще всего там обучались дети купцов, 

мулл и зажиточных крестьян. В редких случаях могли профинансировать наиболее 

способных и перспективных шакирдов. С учетом того, что кадимистская система делала 

упор на индивидуальный подход в обучении, то срок начала обучения в медресе зависел 

от способностей ученика. В среднем в мектебе учились 3-5 лет с количеством 

обучающихся от 20 до 60 детей, часть из которых могли пойти учиться в медресе, освоив 

программу мектебе до сарфа (морфологии арабского языка). В медресе программа была 

сложнее и делилась на три категории: арабият, где делался упор на практически 

идеальном знании арабского языка, аклият, куда входили дисциплины, формирующие 

рациональное осмысление религиозных и мирских вопросов и наклият, 

предусматривающий изучение религиозно-правовых вопросов ислама с опорой на 

исламские источники. Светские предметы не входили в учебную программу, но могли 

изучаться самостоятельно. Схоластический подход в образовании говорит о том, что 

целью кадимистских медресе было подготовка качественных кадров, которые могли стать 

лидерами прихода и дать богословское заключение по тем или иным вопросам. Учебный 

график был вне сельскохозяйственных работ, который приходился с октября по апрель 

месяцы. Среди преподавательских кадров кадимистких учебных заведений были: 

мударрисы (старший преподаватель в медресе), мугаллимы (учителя), мугаллим-сабияны 

(учитель детей начального звена), а также хальфы (помощник мударриса, который мог 

помогать при обучении детей), мукарриры (преподаватель, проводивший практические 

занятия) и казыи (мусульманские судьи). Желающие совершенствоваться в исламе могли 

обучаться в суфийских орденах у казвказских и среднеазиатских шейхов. Последние 

имели большее влияние из-за территориальной близости, наличия экономических 

отношений. Приходится констатировать тот факт, что женское образование не получило 

широкого распространения в кадимизме. 

Исследование показало, что в своем большинстве исламские учебные заведения в 

Самарской губернии имели достаточно много общего с другими школами Российской 

империи, а именно: в них четко были установлены сроки обучения, в учебные программы 

вводились светские предметы, был осуществлен переход на звуковой метод обучения, 

стало возможным обучение на родном языке, учебный процесс был организован по 

классно-урочной системе, а также стала развиваться сеть образовательных учреждений 

для девочек. 
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Самыми известными джадидскими  учебными заведениями в Самарской губернии 

были медресе Бугульминского уезда («Гарабия», «Гобайдия», Тайсугановское), которые 

имели общие и отличные признаки с медресе «Мухаммадия» в Казани. Так, например, в 

медресе «Мухаммадия» срок обучения был больше, чем в упомянутых медресе 

Бугульминского уезда (15 и 9 лет соответственно). Также учебная программа в 

«Мухаммадии» была шире, а именно: представлена большим количеством преподаваемых 

дисциплин, изучался тюркский язык и др. Учебная литература для джадидских учебных 

заведений Самарской губернии издавалась также в Казани. В силу географической и 

историко-культурной близости, реформированные мусульманские школы Самарской 

губернии тяготели к Казани как центру прогрессивной исламской учености, во многом 

заимствовали казанские методы обучения, учебные программы и др.  

Необходимо отметить, что для Самарской губернии характерны слабые темпы 

реформирования кадимистских школ, а именно: в регионе не было столь известных и 

масштабных джадидских учебных заведений. Это можно объяснить низким уровнем 

финансирования новометодных школ, влиятельностью крупных джадидских учебных 

заведений в Казани, Уфе, Троицке, Оренбурге и пр., куда переходила небольшая доля 

заинтересованных студентов, а также ограниченность социального запроса.  

Изначально новометодные школы на самарской земле стали открываться, прежде 

всего, благодаря частным пожертвованиям со стороны представителей татарской 

буржуазии.  

В начале XX века рост количества новометодных заведений в Самарской губернии 

стал особенно заметен: с 28 джадидских школ в 1898 г. до 34 мектебе и 3 медресе в 1912 г. 

Одной из причин стало разнообразие форм их финансирования, связанное с тем, что к 

прежним источникам добавились новые – выплаты со стороны земств и 

благотворительных организаций. При этом частные пожертвования буржуазии 

продолжали оставаться основным источником финансирования, так как последняя 

понимала важность светского образования, сохраняя верность исламской религии.  

В результате приходится констатировать, что в Самарской губернии было мало школ 

нового формата. Объяснить это можно тем, что в данном регионе на момент начала 

развития джадидизма не было многочисленного слоя буржуа, как в Казанской, Уфимской 

и Оренбургской губерниях, которые могли значительно ускорить процесс открытия 

новометодных школ. Также некоторые из известных личностей, как, например, 

Ш. Минюшев, параллельно занимались несколькими делами, что сказывалось на 

продуктивности их деятельности. Кадры во многом влияли на образование и работу 

новых школ. Таких личностей, как Габдулла, Губайдулла и Мухлиса Буби практически не 
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было даже в таких мусульманских регионах, как в Казанской или Уфимской губернии, не 

говоря уже о Самарском регионе.  

Во второй главе рассматривается религиозное образование в самарском крае в 

советский период (1917-1991 гг.) В результате автор делает вывод о том, что с приходом к 

власти большевиков, которые приняли ряд значимых законодательных актов, а именно 

декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви в 1918 г. государственно-

конфессиональные отношения вступают в иную фазу взаимоотношений. Впоследствии 

это отразилось на системе исламского образования, и привело к ее полной ликвидации как 

определенной формы организации по передачи исламских знаний, существовавшей в виде 

мектебе и медресе. Определенные послабления по отношению к конфессиям в годы НЭПа 

и Великой Отечественной войны не способствовали большому прогрессу исламского 

образования.  

В годы существования советской власти мусульманское обучение становиться 

преимущественно домашним. Преподавали те люди, которые смогли получить хоть какое-

то религиозное образование в мектебе и медресе. Базовые принципы ислама могло 

передать своим детям и родственникам также местное население. Немаловажным была 

также деятельность Поволжских ишанов. В самом Куйбышеве проводили определенные 

собрания в частных квартирах, где обсуждались вопросы религиозного характера. Нельзя 

не учитывать также наличие мечетей в Куйбышевской области, в которых периодически 

проводились проповеди. 

Серьезные изменения произошли в годы перестройки, которые определили две 

главные предпосылки возрождения исламского образования в Куйбышевской области, а 

именно: активное желание верующих масс в познании религиозных канонов и изменение 

политической атмосферы в стране с последующей демократизации отношения власти к 

конфессиям. Одну из главных ролей на данный период сыграло принятие закона «О 

свободе совести и религиозных объединениях» в 1990 г., которая расширила права и 

свободы верующих. 

В третьей главе автор подчеркивает, что по состоянию на 2003 г. в Самарской 

области было пять медресе: в селах Алькино, Денискино, Камышла, Кинель-Черкассы и в 

г. Самара. До 2021 г. действующими на территории Самарской области были двое из 

вышеупомянутых учебных заведений, а именно: медресе «Гали», который находился в 

с. Алькино Похвистневского района и «Нур», расположенного в г. Самара.  

И «Гали», и «Нур» имеют определенные общие признаки. Наиболее важными из 

них на наш взгляд является то, что управление этими организациями осуществляется 

РДУМ СО. Обучение производится на трех языках русском, арабском и татарском по 
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ханафитскому мазхабу. Срок обучения составляет два года. Шакирды по окончанию этих 

учебных заведений получают квалификацию «имам» и могут либо начать работу в 

религиозных организациях мусульман, либо продолжить обучение в высших духовных 

учебных заведениях.   

Однако и медресе «Нур», и «Гали» имеют свои характерные для них особенности. 

Первое представляет собой трехэтажное сооружение, расположенной в городской 

местности, где шакирды обучаются во вторую смену с параллельным совмещением 

светского среднеспециального или высшего уровней, а второе – одноэтажное здание в 

сельской местности, где занятия начинаются в первую смену; в медресе «Нур» изучаются 

16 наименований учебных дисциплин, а в «Гали» – 12. В медресе «Гали» некоторое время 

работали преподавателей из-за границы: из Узбекистана и Турции. В медресе «Нур» 

количество преподавательского состава больше в два раза чем в «Гали». Также были 

рассмотрены некоторые отличительные черты между медресе «Мухаммадия» г. Казань и 

медресе Самарской области, которые касаются преимущественно образовательного 

процесса. На сегодняшний день продолжает свою деятельность только последняя.  

В заключении делается вывод о том, что на данный момент отечественная система 

среднего мусульманского образования переживает непростые времена. В первые годы 

существования медресе Самарской области количество выпускников и самих 

образовательных учреждений было в два раза больше современных цифр. В этой связи 

открытие в регионе хотя бы одного высшего духовного мусульманского образовательного 

заведения представляется затруднительным. При имеющихся проблемах: низкий престиж 

работы в мусульманских учреждениях, их сложное финансовое положение и, как 

следствие нехватка преподавательского состава и обучающихся – имеющиеся 

мусульманские средние учебные заведения задачу омоложения кадров духовенства и 

воспитания их в пророссийском, прогосударственном духе выполнить очевидно не 

смогут. 

 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

следующих публикациях: 

 

I. Научные статьи 

а) опубликованные в ведущих российских периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации основных положений кандидатских 

диссертаций 



14 
 

1) Гумеров М. М., Гусева Ю. Н. Среднее мусульманское образование в Самарской 

области (1991-2018 гг.) // Вестник МГПУ. Серия: Исторические науки, 2021. № 4 

(44). С. 60-77. 

2) Гумеров М.М. Джадидизм как новое явление в системе образования мусульман 

Самарской губернии на рубеже XIX–XX вв. // Minbar. Islamic Studies, 2022. №15 

(4). С. 856-868.  

 

б) опубликованные в российских, региональных, периодических изданиях, 

журналах, сборниках статей и материалов научно-практических конференций 

1) Гумеров М. М. Кадровые проблемы в сфере исламского образования в 

Самарской области 1992-2018 гг. // Сборник научных трудов 

преподавателей, магистрантов и аспирантов юридического факультета СФ 

МГПУ. Самара: СФ ГАОУ ВО МГПУ, 2019. Вып. 3. С. 48–50. 

2) Гумеров М. М. Вклад медресе Самарской области в противодействие 

экстремизму в России // Ислам на Урале: история, современность, вызовы: 

материалы II-й межрегиональной научно-практической конференции c 

международным участием (г. Екатеринбург, 14 ноября 2019 г.) /сост. и отв. 

ред. А. Н. Старостин. Екатеринбург: ООО «Типография «Для Вас», 2019. С. 

82-86. 

3) Гумеров М. М. Исламское образование в Куйбышевской области в 1945-

1985 гг. // Сборник Материалов XXV Всероссийской научной конференции 

молодых историков «Платоновские чтения». Самара: Самарский 

университет, 2020. С. 164-166. 

4) Гумеров М. М. Читальня ахуна М. Х. Рахманкулова как элемент системы 

джадидского образования в Бугурусланском уезде Самарской губернии в 

начале XX в. // Научное обозрение: электрон. журн., 2020. № 4. 

https://srjournal.ru/2020/id272/ 

5) Гумеров М. М. Постсоветское наследие для развития российского 

исламского образования: проблемы и достижения (на примере Самарской 

области) // Сборник научных статей Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. Москва: Общество с 

ограниченной ответственностью «Книгодел», 2021. С. 83-92. 

https://srjournal.ru/2020/id272/

