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ВВЕДЕНИЕ 

Учебио- методическое пособиепо дисциплине: «Религиоведение» по 

семинарским занятиям составлено и разработано на основе требований к 

необходимому уровию подготовки и содержанию знаний студентов

бакалавров, типовой программы и в соответствии с идеологией 

национальной независимости, общенациональными ценностями. В учебно

методическом пособии даио общее описание, происхождение, учение, 

священные источники, направления религии, взаимоотнощение религии и 

закона, Конституции Республики Узбекистан и Закона: «О свободе совести 

и религиозных организаций». Учебно-методическое пособие способствует 

формироваиию принципов толерантности у студентов- бакалавров, 

развитию гармонично развитой совершенной личности, воспитанию 

всесторонне развитого молодого поколения, любящих свою Родииу, 

преданных идеологии национальной независимости, иациональным 

ценностям. 

В учебно - методическом пособиитеория религии предстает как сиитез 

философского, социологического, феноменологического, герм еневтического 

и иного рассмотрения обьекта. Цель учебно-методического пособия -
раскрыть место религии в историческом развитии человечества, ее 

социально-психологическое влияние на человечество, а также 

интегративную, легитимизирующую, регулирующую и компенсирующую 

функции в обществе, место религии в формировании отраслей мировой 

культуры, искусства, происхождение учений, религиозных ритуалов 

таких как мировых религий: буддизм, христианство. ислам и их место в 

современном мире. 

Учебио- методическое пособие для студентов- бакалавров по дисциплине: 

«Религиоведение»по семинарским занятиям конкретизирует гуманитарные 

знания применительно к анализу религии, вносит вклад в восстановление 

и развитие исторической памяти, студенты приобретают навыки ведения 

мировоззренческого диалога, овладевают искусством понимания других 

людей, чей образ мысли является всем. 

Учебно- методическое пособие для студентов - бакалавров по дисциплине: 

«Религиоведение»по семинарским занятиям имеет большое воспитательное 

значение: помогает избежать догматизма и авторитаризма с одной 

стороны, релятивизма и нигилизма - с другой, т.к. воспитание высокой 

нравственности, всесторонне развитых личностей - гарантия будущего 

Узбекистана. 
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СЕМИНАРЫ ПО КУРСУ <<РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1.Семинар Введенне в релнгиоведение. 

2.Семииар Раииие формы религии Зороастризм. 

3.Семинар Национальные религнн. ИУД8изм. 

4.Семииар Национальные религии. Религии Древней Индии.

Древнего Китая. 

S.Семинар. Мировые религнн. Буддизм. 

б.Семинар Мировые релнгии. Христианство. 

7. Семинар Мировая религия Ислам. 

8. Семинар. Ислам в Центральной Азни. 

9. Семииар. Свобода совести и вероисповеданиib> 

10. Миссиоиерство и Прmeлитнзм Международный терроризм - yrpo38 

бe:Jоnaсиоетн нnpoгpecca. 
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К содержанию 
, 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

СЕМИНАР 1. «ПРЕДМЕТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ. 

План: 

1.0пределение предмета. Основные разделы 

2.Цель задача религиоведения 

3.Феномен религии 

4.Формирование основ религиозного сознания 

5.Родоплеменные религии: тотемизм, фетишизм, магия, анимизм 

в религиоведении можно выделить два основных раздела - теоретический и 

исторический. 

Теоретическое религиоведение включает философские, социологические и 

психологические проблемы изучения религии. Оно выявляет в религии общее, 

существенное, необходимое и отвлекается от единичного, случайного, 

исторически конкретного. 

История религии изучает историю возникновения и эволюцию отдельных 

религий во всем многообразии их особенностей, в их хронологической 

последовательности. 

Существуют социологические и психологические проблемы 

религиоведения. 

В число социологических проблем входит исследование места религии в 

обществе, ее социальных функций, структуры религиозной надстройки. 

Социологический анализ религии не ограничивается общесоциологическим 

уровнем, а предполагает ее изучение и на уровне социальной группы, и на 

уровне личности. 

Психологические проблемы религиоведения предполагают изучение 

психических особенностей верующих, их внугреннего мира, исследование 

религиозных представлений, чувств и переживаниЙ. 

Структура религии. 

Во всякой религии есть три основных элемента: религиозные идеи, 

религиозные чувства и религиозные действия. 

Под религиозными идеями понимаются представления о существовании 

сверхъестественных сил и явлений и о вмешательстве сверхъестественных сил в 

судьбы людей : о боге, о дьяволе, о рае, об аде, о божественном промысле и т.д. 

Религиозными чувствами называются переживания людей, вызванные 

религиозными представлениями. Они отличаются от обычных человеческих 

чувств только своей направленностью на сверхъестественное. Например, 

неправильно переходя улицу и услышав свисток милиционера, вы можете 

испытать чувство страха. Это обычное человеческое чувство и оно не связано с 
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верой в сверхъестественное. Но если вы испугались черной 

перебежавшей вам дорогу, это уже религиозное чувство: его 

кошки, 

вызвало 

религиозное представление о наличии у черной кошки сверхъестественной 

способности таинственным образом вредить людям. К религиозным чувствам 

относятся такие переживания , как любовь к богу, надежда попасть в рай, 

ненависть к дьяволу и т.д. 

Религиозными действиями называют попьrrки верующих людей повлиять 

на сверхъестественное в желательном для себя направлении. К религиозным 

действиям относятся все религиозные обряды: молитвы, поклоны иконам, 

участие в богослужениях, крещение детей и взрослых, исповедь, причащение, 

посты ит.д. 

Религиозные идеи и религиозные чувства, взятые в единстве, образуют 

религиозное сознание, а система религиозных действий образует культ. 

Религиозные идеи, религиозные чувства и религиозные действия 

существуют как в религиях первобытного, так и в религиях классового 

общества. Но если отдельно рассмотреть структуру религий классового 

общества, то здесь следует выделить еще и четвертый элемеит - религиозные 

организации. В доклассовом обществе специальных религиозных организаций 

не было. Они возникли лишь в рабовладельческом обществе на основе 

отделения умственного труда от физического и оформления профессиональных 

служителей культа (духовенства) в особую социальную прослойку. 

Первичные религиозные организации, объединяющие рядовых верующих 

и профессиональных служителей культа, называют религиозными общинами. В 

ряде конкретных религий (православие, католицизм и др.) они называются 

приходами. Религиозные общины могут существовать как самостоятельно, 

незавнсимо друг от друга, так и объединяться в сложные, разветвленные 

религиозные объединения. Ядром всех сложных религиозных объединений 

является церковь - особый тип религиозной организации. 

Если отдельно рассматривать структуру религиозного сознания религий 

классового общества, то в нем можно выделить два уровня: 

1. обыденное религиозное сознание (низший уровень) или религиозная 

психология , 
2. теоретическое религиозное сознание (высший уровень) или 

религиозная идеология. 

Такое разделение объясияется тем, что в классовом обществе носители 

религиозного сознания делятся на две различные группы: рядовых верующих и 

профессиональных служителей культа. В свою очередь, среди последних 

выделяются богословы - люди, разрабатывающие различные теории в защиту 

религии. Обыденным религиозным сознанием называют сознание, 

вырабатываемое рядовыми верующими, а теоретическим сознание, 

вырабатываемое богословами. 

Религиозная идеология - это совокупность идей, представлений, правил 

совершения обрядовых, ритуальных действий, разработкой и распространением 
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которых занимается определенная группа людей. Как правило это 

священнослужители, имеющие специальную подготовку. 

Религиозная психология - это совокупность представлений, настроений, 

традиций, обрядов, праздников, распространенных среди широких народных 

масс. 

В отличие от религиозной идеологии, которая претендует на 

систематичность, излагает вероучение в рационализированной форме, 

религиозная психология формируется в значительной мере стихийно, под 

влиянием социальных условий жизни определенных классов, под влиянием их 

жизненной практики. 

Корни религии. 

Для пони мания сущности религии необходимо раскрьггь ее корни. 

Корнями религии называют совокупность причин и особо важных 

условий, порождающих и поддерживающих религию. Причины - это такие 

явления, без устранения которых нельзя преодолеть религии. Сюда относятся, 

например, бессилие людей по отношению к голоду, эксплуатации, 

политическому гнету и т.д. Условия - это явления, которые будут (или могут) 

существовать и' после преодоления религии. К ним относится, например, 
способность к абстрактному мышлению. 

Различают социальные, психологические и гносеологические корни 

религии.В самом общем виде им можно дать следующую характеристику. 

Социальные корни - это породившие и поддерживающие религию 

особенности материальных и идеологических общественных отношений, 

господствующих над людьми. 

Психологические корни - это породившие и поддерживающие религию 

особенности групповой и индивидуальной психологии, создающие 

благоприятную психологическую почву воспроизводства и усвоения 

религиозности. 

Гносеологические корни - это породившие и поддерживающие религию 

особенности познавательной деятельности людей. 

Корни религии во все времена и эпохи ее существования прежде всего 

социальные. Это положение относится и к первобытной религии, и к 

современной. К вопросу о социальных корнях религии надо подходить 

исторически. Например, социальные корни первобытной религии по 

преимуществу отрицательно-экономические. Как это понимать? Слабость 

орудий труда первобытного человека, жалкое состояние экономики 

первобытной общины, почти вся жизнь которой зависела от капризов природы, 

слабость, бессилие дикаря перед природными силами, угнетавшими его, - вот 

причины, породившие первобытную религию. Это и означает, что истоком 

религии, в конечном счете, был низкий уровень экономического развития 

общества. 

Слабый, бессильный в борьбе с природой. Невежественный и грубый 

человек боится всего, что его окружает, от природы почти целиком зависит его 

жизнь. Поэтому от одухотворяет природу. Она ДJlя него такая же живая, как и он 
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сам. Так рождаются духи. Они должны помочь в хозяйстве. Для этого их надо 

почитать, а злых - задобрить или обмануть. 

Социальные корни религии, несмотря на свою определяющую роль, сами 

по себе, без взаимодействия с корнями идеологическими (психологическими и 

гносеологическими), не могут порождать религиозность индивида. Чтобы 

социальные факторы вызвали религиозные настроения у человека, они должны 

определенным образом преломиться в его психике - в настроениях, 

переживаниях, состояниях и Т.Д., И В первую очередь в настроениях бессилия, 

страха, неуверенности, доминирующих в психике людей в условиях классово

антагонистического общества. 

Обратимся теперь к гносеологическим кориям религии. 

Слово «гносеология» означает (<теория познания», а «гносеологические 

корни» религии - это такие ее истоки, которые следует искать в особенностях 

процесса познания, свойственных всякому человеку. 

Гносеологические корни религии это 

возможности формирования религиозных верований, 

познавательной деятельности человека. 

условия, предпосылки, 

возникающие в процессе 

Так же, как к социальным корням религии, и к гносеологическим нужен 

исторический подход. Гносеологические корни религии претерпевали 

определенные изменения. В первобытном обществе, например, наряду с 

гносеологическими факторами, сохраняющимися на протяжении всего развития 

человечества, имелись гносеологические корни, специфичные для той эпохи. К 

ним относится стремление к одухотворению и олицетворению мира. 

Первобьгтный человек наделял все окружающие его предметы свойствами 

живого существа и даже себе подобного. Чем это объясняется? Истоки этого 

следует искать в жизни первобытных людей, в их неспособности выделить себя 

из природы, противостоять ее силам. Поскольку первобьгтный человек не 

выделял себя из природы, он представлял все природные явления по аналогии с 

собой как живые, сознательные существа, а их изменения рассматривал как 

сознательные акты поведения. Т.е. первобытный человек переносил на 

предметы и явления природы свои человеческие черты, одухотворял их, наделял 

сверхъестественными свойствами, создавал силой фантазии 

сверхъестественные силы. Появилась религиозная фантазия, а вместе с ней 

приходит и поклонение ее плодам. 

В классовом обществе изменяются гносеологические корни религии. Не 

только фантазия, но и просто способность к абстрактному теоретическому 

мышлению начинает играть роль возможного истока религии. Под абстрактным 

мышлением понимается мышление, отвлекающееся от ряда свойств предметов, 

отношений, процессов и выделяющее какое-либо одно свойство, отклонение, 

например, общее и т.д. Возникновение абстрактного мышления, с одной 

стороны, расширило познавательные возможности людей. Позволило им 

проникать в сущность вещей. А с другой стороны, появилась возможность для 

возникновения иллюзии, будто бы мысль (абстракция) может противостоять 

действительности как отдельная независимая реальность. Например, наблюдая 
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за больными, первобытные люди выработали понятие «болезнь», которая 

является абстракцией свойства человека «болеть». Однако понятие «болезнь» 

стало восприниматься ими как самостоятельное существо (дух), которое якобы 

то входит в организм, то покидает его. 

Предпосылки и возможности формирования религиозных верований 

коренятся не только в познавательной деятельности людей. Их возникновению 

способствуют и некоторые чувства, настроения, переживания, создающие 

общую окраску психической жизни людей и влияющие на их отношение к миру. 

В этом смысле говорят не только о гносеологических, но и о психологических 

корнях религии. 

Еще домарксовские мыслители писали о чувстве страха как причине 

возникновения религии. «Страх создал богов» - это выражение одного 

древнеримского мыслителя Стация. 

Но религию рождает не всякое чувство страха. Было бы неверно считать, 

что страх отдельного индивнда как его временное состояние ведет к религии. 

Лишь постоянные и устойчивые отрицательные эмоции, в том числе и страх как 

повторяющееся переживание, могут создать благоприятную почву для усвоения 

индивидом религиозных верований и представлений. 

Помимо страха благоприятную почву для религии создают также другие 

отрицательные эмоции - чувства горя, скорби, одиночества. Постоянное 

накопление отрицательных переживаний при отсутствии реальных 

возможностей устранить их источник ведет к тому, что человек ищет средства 

избавления от отрицательных эмоций, прибегая нередко к помощи религии. 

Когда отрицательные эмоции рассматриваются как психологические 

корни религии, то это не значит, что всякий человек, испытывающий подобные 

чувства, неизбежно станет религиозным. Отрицательные эмоции могут 

создавать лишь возможность для обращения человека к религии, которая 

реализуется в зависимости от качеств личности, условий ее жизни, воспитания, 

непосредственного окружения. 

Функции, выполняемые религией. 

Функцией религии в обществе мы называем характер и направление ее 

воздействия на общественную систему в целом и (или) на ее отдельные 

элементы (подсистемы). Религия, как и любая иная форма общественного 

сознания, воздействует на общество в нескольких взаимосвязанных 

направлениях. Иными словами, религии свойственна определенная система 

социальных функций. 

1. 
2. 
3. 
4. 
S. 

К социальным функциям религии относятся: 

иллюзорно-компенсаторная 

мировоззренческая 

интеГрlfрующая 

КОММУНliкаТlfввая 

реryЛЯТltввая 
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Наиболее главной и специфичной для религии является компенсаторная 

функция. эта функция отделяет религию от других форм общественного 

сознания. 

Осуществляя компенсаторные функции, религия создает видимость 

облегчения страдания, преодоления трудностей. Религиозное сознание создает 
иллюзию изменения действительности в том направлении, в котором 

заиитересован верующий человек, иллюзию помощи со стороны 

сверхъестественных сил. Такие иллюзии порождают уверенность в обретении в 

будущем счастья верующим человеком . Причем это будущее счастье ч>актуется 

религией как своеобразная компенсация (награда) верующим людям за их 

С1радания и терпение в земной жизни. Уверенность в будущем счастье ведет к 

снятию отрицательных эмоций. Иначе говоря, религия дает человеку утешение 

лишь иллюзорно, т.к. жизнь вновь И вновь напоминает о реальных нерешенных 

проблемах действительности, вызывающих страдания человека. 

Весьма важной, хотя и не специфичной для религии, является ее 

мировоззренческая функция. Суть этой функции состоит в способности религии 

по-своему объяснять наиболее существенные стороны действительности: 

природы, человека и общества. Своеобразие религиозного мировоззрения 

состоит в том, что оно отражает действительность в кривом зеркале, превратно, 

искаженно. Фантастически удваивая мир, признавая объективное существование 

сверхъестественных сил, существ, религия не только мешает научному 

познанию действительности, затемняет сознание людей, но и влияет на их 

реальное поведение, на их социальные установки и ориентации. 

Здесь выявляется связь между мировоззренческой и реryлятивной 

функцией религии, суть ее заключается в способности религии регулировать 
поведение людей, отношения между ними. В жизни общества религия играла и 

играет важную роль в качестве реryлятора поведения людей, создает систему 

правил и норм их поведения. Наиболее ярко проявляется реryлятивная функция 

в исламе, где шариат возник не только как свод мусульманских правовых норм , 

но и как всеобъемлющая система правил поведения и запретов, которые 

охватывали и имущественные отношения, и взимание налогов, и оформление 

торговых сделок, и порядок убоя животных, охоты, рыболовства, И область 

семейно-брачных отношений, и требования, касающиеся соблюдения 

мусульманских праздников и обрядов. 

Религия выполняет и коммуникативную функцию. Иначе говоря, религия 

способствует общению людей в рамках определенных религиозных общностей и 

отдельных общин. В религиозных общинах на базе общности верований 

устанавливаются самые различные связи между единоверцами (культовые, 

хозяйственные, семей но-бытовые и т. п.) , что способствует сплочению общины. 

Интегрирующая функция религии проявляется как на уровне общества в 

целом, так и на уровне религиозных общин и организаций. На уровне общества 

в целом религия часто, но не всегда, является фактором, укрепляющим и 

поддерживающим существующую систему социальных отношений. 

10 



На уровне отдельной конфессиональной общности и религиозной общины 

религия действительно выполняла и выполняет интегрирующую функцию, 

сплачивая единоверцев. Однако одновременно она разделяет и 

противопоставляет друг другу последователей разных религий, Т.е. играет в этом 

смысле дезинтегрирующую роль. 

Любая религия имеет свои писания, мифологию, верования, символы, доктрины, 

институты, священнослужителей и т. д. Структура определенной религии 

организует ее строение и выражает ее целостность. Система, или структура, 

отражает внутреннее единство этого процесса, которое позволяет ему 

осуществляться во времени и сохранять самотождественность. Каждая религия 

представляет собой традицию. 

Подходы к анализу религии. 

]. Теологический (богословский) подход - религия анализируется с 

позиций того или иного вероучения, истинность догматов приверженцами 

считается неопровержимой. В богословском пони мании «религия это связь 

человека с непостижимым источником бытня». 

2. Философский подход обусловлен различными взглядами мыслителей. 
Религиозная философия, как правило, сближается с теологией. Подход к 

объяснению феномена религии «извне», не предполагающий заранее в качестве 

предпосылки существование бога и его откровения, возникает вместе с 

развитием философии как мудрости человеческой , а не божественной. 

Философский подход стремится ответить на вопрос, насколько обоснована и на 

чем держится эта вера, имеет ли она основания в человеческом опыте и разуме. 

Религия должна пройти проверку разумом. 

3. В XIX в . складывается научный подход к объяснению религии . Ему 

характерна объективность анализа религии, теоретическая обоснованность 

выводов, подтверждение их практикой. 

Предпосылки возникновения религиоведения : 

-религия стала предметом философского познания 

Шлейермахера, Гегеля описали проблемы религии 
психологическую и историческую). 

-расширение исторического кругозора. 

(системы Канта, 

метафизическую, 

-прогресс в области лингвистики , филологии этнографии , мифологии и 

фольклора (ИЗУ'lение языков установило родство народов, филология расшиф
ровывает литературные тексты древних народов Ближнего и Среднего Востока, 

lIЗучает народные выражения, нравы, обычаи и суеверия). 

К концу XIX в. наука о религии - религиоведение складывается как 

самостоятельная область знания, как наука со своим предметом и методами . 

Вместе с тем религиоведческие знания - философские, теологические, 

исторические, психологические и др. накапливались в течение столетий . 

Религиоведение это особая разновидность гуманитарного знания, 

изучающая религиозное поведение человека по отношению к трансцендентному, 

Богу или богам, рассматриваемому как священное или сакральное, причем 
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знания, учитывающего как внешние (социокультурные), так и внугренние 

(психологические) факты. 

Предмет религиоведения - закономерности возникиовения, развития и 

функционирования религии, ее многообразные феномены в истории общества, 

взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей кулы)'ры. Религия 

изучается на уровне общества, групп и личности. 

Развитие религиоведения шло путем разработки ряда дисциплин, каждая 

из которых рассматривает религию в каком-то из ее аспектов. 

История религии рассматривает религию как элемент социальной среды. В 

исследованиях первобытного общества ставились вопросы о происхождении 

семьи, государства, искусства, частной собственности, права, морали, религии. 

Психология религии изучает особенности и феномен веры, BнyrpeHHeгo 

мира человека. 

Философский подход к религии акцентирует смысл человеческого 

существования в его отношении к высшей реальности или к религиозной истине. 

Феноменология религии выделяет религиозные факты (или феномены) из 

их окружения, дпя раскрытия их собственного смысла. 

Социология религии рассматривает религию в ее отношении к обществу, 

анализирует ее связь с организацией социальной жизни. 

Теория и история свободомыслия раскрывает сущность и историю 

свободомыслия как мировоззренческого антипода религии, знакомит с 

основными направлениями этого феномена, включая и атеизм как его высшую 

форму. 

Религия система взглядов и убеждений, на которых стронтся 

мировоззрение и мироощущение, система верований и ритуалов, с помощью 

которых группа людей объясняет и реагирует на то, что находит 

сверхъестественным и священным. 

Религия одна из сфер духовной жизни общества, групп, индивида, способ 

практически-духовного освоения мира, одна из областей духовного 

производства. В качестве таковой она представляет собой: 

1) активно действующий компонент жизнедеятельности человека и 
общества; 

2) способ выражения и преодоления человеческого самоотчуждения; 
3) отражение действительности; 
4) общественную подсистему; 
5) феномен культуры. 
Эти элементы задают «пятимерный континуум», внутри которого 

осуществляется синтез различных определений, на пересечении указанных 

«плоскостей» завязываются понятийные узлы, воссоздающие данное явление с 

разных его сторон. 

Элементы реЛИГliИ: 

1. группы верующих. 
2. священное - верующие проводят различие между предметами 

повседневной жизни и необычными явлениями - чудесами (вроде исцеления 
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человека, находившегося в коматозном состоянии после несчастного случая и 

спасенного несколькими часами молитвы, или преврашения Иисусом воды в 

вино). Эти явления становятся священными потому, что считаются связанными 

с чем-то сверхъестественным - с какой-то силой или существом, возможности 

которого не ограничены законами природы . 

Священное (сакральное) - существо или область бытия , выступающие для 
верующих как сущностное ядро жизни, преобразующее их поведение и судьбы. 

К сфере сакрального применяются другие термины (например, «божественное», 

«трансцендентном, «предельная реальность», совершенное» и т. п.). 

1. определенная совокупность верований вероисповедание. Эти 

верования объясняют человеческую натуру, окружающую природу и сверхъ

естественные силы, которые считаются священными. 

2. совокупность действий или ритуалов. Ритуалы - образцы поведения по 

отношению к священным и сверхъестественным силам (например, проходя 

мимо церкви, католик крестится или произносит молитву). Сами ритуалы не 

заключают в себе религиозного смысла. Однако они приобретают религиозное 

знацение, когда люди используют ИХ в. определенных ситуациях для выражения 

своей связи со священными силами. Например, в повседневной жизни вода 

употребляется для питья или принятия душа, но при совершении обряда креще

ния она становится священной и символизирует вступление нового члена в 

религиозную общность. 

3. представления о праведном образе жизни. Большинство религий 

предписывают верующим систему заповедей, или норм, регулирующих 

поведение. Эти нормы определяют, как следует себя вести при различных 

обстоятельствах (десять христианских заповедей, запрещающих убийство, 

прелюбодеяние и другие грехи). 

Являясь подсистемой общества, религия занимает в нем определенное 

место и выполняет соответствующие функции. 

Положение религии в обществе: 

1. религиозное сознание доминирует - сакрализация. Религиозные 

отношения усиливают свое влияние на другие общественные связи. 

2. религиозное сознание не является доминирующим, наряду с ним 

развиваются различные формы светского сознания . Религиозная деятельность 

постепенно выделяется из общей цепи деятельности и привязывается к 

определенному месту и времени . 

3. влияние религиозного сознания ослабевает, доминирует светское 

сознание - секуляризация. Религиозная деятельность и отношения являются 

частным видом деятельности и отношений . Духовная и светская власть 

принадлежат разным институтам. 

Таким образом, религия - совокупность взглядов на мир, основанных на 

вере в бога, сотворившего этот мир и самого человека и давшего ему в 

«откровении» знание, которое должно принимать на веру (поэтому религию 

принято называть просто «верой»). 
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Религиозные верования составляют мировоззренческий, 

интеллектуальный компонент религии: 

-совокупность действий, составляющих культ, в которых религиозный 

человек выражает свое отношение к богу и обращается к нему в молитве, 

жертвоприношении и т. д.; 

-нормы И правила поведения, которым должен следовать человек как 

требованиям, предъявляемым богом; 

-объединения религиозных людей в те или иные организации, такие как 

церковь или секта, монашеский орден или общества с благотворительными или 

какими-либо другими целями. 

Уникальность каждой религии обнаруживается в сравнении, 

религиоведение иногда рассматривается как «сравнительное изучение религий». 

Религия представляет собой одну из областей универсума культуры. 

Существует мнение, согласно которому «вся мировая культура берет свое 

начало от культа, являющегося, в свою очередь, составной частью религию) 

(<<этимологический аргумент»: когда-то слова и понятия «культ» и «культура» 

были нераздельны, а «слово «культ» происходит от латинского слова cultus -
почитание» ). 

Cultus в переводе значит «возделывание»: 1) в узком смысле -
возделывание, обработка поля, уход за растениями, разведение, обработка, 

культура, 2) в широком смысле - уход, попечение, образ жизни, воспитание, 

образсвание, почитание (божества), поклонение. 

Cultura переводится как возделывание, обработка, уход, как агрикультура 

(земледелие, хлебопашество), а также как образование, развитие. 

Очевидно, что исторически первым типом культуры был первобытно

синкретический тип, а духовную область его образовывала мифология. Он 

включал знания и умения, нормы и образцы, верования и ритуалы, орнамент, 

песни, пляску и проч. В ходе дифференциации этого типа вычленяются 

различные сферы духовной культуры - искусство, религия, философия, мораль. 

Складывается универсум (лат. univeгsus - весь, мн. ч. - все в совокупности, все 

вместе; univeгsum - Вселенная) культуры, области которого образуют единство и 
целостность, взаимно влияют друг на друга. 

Религия одна из областей духовной культуры. Но и сам универсум 

культуры не остается без религии, не «теряет» ее, сохраняет ее в себе, его 

содержание и пространство не суживаются. 
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Важное место в религии и культуре занимает человек, религиозная 

личность. В развитых религиозных системах личность может представать в 

различных типах - «святой», «юродивый», «оглашенный», «аскет», «отшельник» 
и Т.Д., а в обыденной жизни - «верующий», «фанатик», «колеблющийся», 

(<.лИЧНОСТЬ с превалирующей религиозной ориентацией» или «с подчиненной» и 

Т.Д. 

Религиозные качества интериоризуются (лат. interior - внутренний) в 

процессе присвоения индивидами социального опыта в условиях религиозной 

среды . Община, религиозная семья, духовная школа, приход, монастырь, 

духовно-культурные центры, средства массовой информации и др. - те инсти

туты, которые вводят отдельного в пространственно-временной континуум 

религиозной культуры, в результате чего складывается религиозная духовность 

личности. 

Религиозная культура - это совокупность способов и приемов обеспечения 
и осуществления бытия человека, реализуемые в ходе религиозной деятельности 

и представленные в определенных значениях и смыслах . Одну часть 

религиозной культуры - сакральные тексты, теология, различные элементы 

культа, другая - те явления из области философии, морали, искусства, которые 

исторически вовлекаются в религиозно-духовную и культовую деятельность, в 

церковную жизнь. 

Исторически сложилась секулярная (лат. secularis - светский) культура. 

Она несет в себе отпечатки той или иной религиозной системы. 

Существенными компонентами религиозной культуры являются 

религиозные мораль, искусство, философия. 

Религиозная мораль - развиваемая религией система нравственных 

представлений, понятий, норм, чувств, заповедей, наполняемых конкретным 

вероучительным содержанием . В основе морали - религиозная вера. Религии 

задают определенные нравственные Абсолюты . 

Религиозное искусство - вид художественного освоения мира; основное 

содержание этого искусства составляют религиозные образы, сюжеТbI, фабулы, 

символы, СЛИТblе с религиозной верой. 

Религиозное ИСJ,.)'сство предстает в разных видах и жанрах - литература 

(<<житийная»), орнамент, живопись (фресковая , иконографическая), скульптура, 

музыка (хорал, акафист), храмовая архитектура, танец (в ряде восточных 

религий) и др. 

Религиозное искусство: с одной стороны , удовлетворяет религиозные 

потребности, с другой - удовлетворяет эстетические потребности. 
Религиозное искусство - иконопись, скульптура, архитекгура, музыка 

наполнено аналогиями и иносказаниями. 
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Классы понятнА и терминов I -- ---- ~ 1 ----Общефилософе Логические 1 1 Общснаучн 11 Частно- Специальные 

кие --l r: реЛИl1fOведческ 

Социальные 
Цели н задачи курса 

ие понятия 

Категории 

I Методы нсследоваиня I 
~~ j \ ===------КаузальныП Историзм Типологический Феноменологичес 

CтpyкryPHO-
3JШШIЗ 

метод кий метод функциональны 
u й ... япи"t 

-------- ~ 
1) Строгая объеКП1ВНОСТЬ, конкретно - 2) Рассмотрение религии, религиозной 
историческое рассмотрен не предмета философии, свобода разВИТИJl 

духовной кулыуры 

З) Изложение вопросов на языке 4) Свобода совести интерпретируется 
толерантности, диалога религиозных ~ с учетом истории становление данного 

нерелигиозных мировоззрениn о понятия мирового опыта 

человеке, общества мире 
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Религиоведение конкретизирует гуманитарные знания студентов 

применительно к анализу религии. 

- Вносится вклад в восстановление и развитие исторической памяти. 
Студенты приобретают навыки ведения мировоззренческого 

овладевают искусством понимания других людей, чей образ мысли 

всем. 

диалога, 

является 

- Религиоведение помогает избежать догматизма и авторитаризма с одной 

стороны, релятивизма и нигилизма - с другой. 

- Религиоведение своими средствами способствует реализации свободы 

совести. 

- Велика значимость курса для 

современного мира, обеспечения 

межчеловеческих отношений. 

утверждения гуманистических ценностей 

гражданского согласия, гармонизации 

Опорные термины: Религиоведение, история религии, теория религии, 

философия религии, толерантность, элементы религии, функции религии, 

монотеизм, политеизм. 

Вопросы по теме: 

1. О чем предмет «Религиоведение»? 
2. Раскройте содержание понятия, толерантность. 

3. Раскройте содержание понятия, монотеизм. 
4. Раскройте содержание, функций религии. 
5. Раскройте содержание понятия политеизм.\ 
Темы самостоятельных работ: 

1 Первобытные формы религии: тотемизм, фетишизм, магия, анимизlyt. 
2 .Типология религий: мировые религии, национальные, монотеисТические\ 
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3 Роль религии и истории человечества. 
Глоссарий: 

Автокефальный - самостоятельный (<<аутос» - сам и «кефале» - голова). 

Агиограф - составитель житий, а сами жития - агографическая литература (от 

греч. «хагиос» - «святой» и «графо» - пишу. Ранние жития описывали как 

правило только мученическую (в силу преследований христиан) кончину 

святого. Они называются мартирологи (<<мартирос» - «свидетель», «логос» -
«слово» ). 

Адвентизм возникшее в 1891 г. в США пророческое течение во главе с 

Уильямом Миллером, возвестившим неизбежность второго пришествия Христа, 

предсказанного в Апокалипсисе. Наследникамиэтой американской секты 

сегодня являются «Свидетели Иеговы». 

Лнтераryра: 

1. Каримов И. Узбекистан. Национальная независимость, 
экономика, политика, идеология . Т. 1. Т. 1997. 

2. Каримов И. Наша цель: свободная и процветающая Родина. Т. 2. Т. 
1997. 

3. Каримов И . Родина священна для каждого. Т.3. Т. 1997. 
4. Каримов И. По пути созидания. Т.4 . Т. 1997. 
5. Каримов И. Мыслить и работать по-новому - требование времени . Т. 5. 

Т. 1997. 
6. Борунков ю. Ф . Структура религиозного сознания. М. 1971 . 
7. Добреньков В. И. , Радугин А. А. Методологические вопросы 

исследования религии . М . 1989. 
8. Левада ю. Н. Социальная природа религии. М. 1965. 
9. Поликарпов В. С. История религий . М . 1997. 
10. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М. 1986. 
11 . Угринович Д. М. Психология религии. М. 1988. 
12. Яблоков И. Н. Религия: сущность и явление. М. 1982. 

13 Основы религоведения. Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений . (Под общей ред. И. Яблокова. 

14. Радугин А . А. Введение в религоведение : теория, история и 

современные религии.-М.: 1996. 
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Классы понятиil и термииов I --- --- j 1 ----Общефилософе Логические ОбщеflаУЧfl Частно- Специальные 

кие этические ые научные религиоведческ 

Социальные эстетически ПОllЯntя ПОНЯnlе ие понятия 

Категории е категории 

Методы исследоваиия 

Каузальный 

анализ 

Историзм Типологический 

метод 

Феноменологичес 

кий метод 
CтpyкryPHO

функциональны 
n ЯJ.lЯПИ~ 

I Прииципы изложеиия I ---- \ --------1) Строгая объективность, конкретно- 2) Рассмотрение религии, религиозной 
историческое рассмотрение предмета философии, свобода развития 

духовной культуры 

3) Изложение вопросов на языке 4) Свобода совести интерпретируется 
толераитности, диалога религиозных с учетом истории становление данного 

lIерелигиозных мировоззрений о понятия мирового опыта 

человеке, общества мире 

Цсл tt tt зада 'ш" рса 
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ПЕРВОБЫТНЫЕ ВЕРОВАНИЯ 

МаГИА ФетмШ\IЗм 

АIIIIМIIЗМ Тотемизм 

Семинар 2 

ТЕМА. «РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ ЗОРОАСТРИЗМ» 

План: 

I Авеста 
2 Зороастр 
3 Политеизм 
4 Дуализм 
5 «Три благородные истины» в зороастризме 
Письменно зафиксироваННbJЙ, кодифицироваННbJЙ вариант Авесты 

отражает эту эволюцию. Считается, что Авеста ниспослана Зороастру 

(Заратуштре). По свидетельству пехлевийских летописей, Заратуштра жил за 

258 лет до Александра Македонского. Однако ученые, изучившие ЯЗbJК Гат, 
пришли к выводу, что он относится к XII-X вв. дО Н.Э. Выводы современной 

науки о том, что язык Гат приблизительно на 500 лет древнее, чем время его 
создания согласно пехлевийским источникам, ставят под сомнение 

хронологические сведения этих источников. Является ли Заратуштра 

исторической личностью или нет, до сих пор окончательного разрешения в 

науке не получило. Но если он действительно историческая личность, то 

должен происходить из страны, расположенной восточнее Ирана. Об этом 

говорят сведения, будто он подвергался в своей стране гонениям (опять же по 

пехлевииским источникам) и перешел под покровительство восточноиранского 

правителя Виштаспа, после чего зороастризм :начал распространяться в Иране. 

Считается, что Заратуштра погиб во время нападения туров в Балхе в возрасте 

77 лет. 
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Бьnyют различные мнения и о родине зороастризма. В основном 

признается, что он формировался в Центральной Азии, в частности в Хорезме, 

Согде или Бахта-рё (Бакгрии - Северном Афганистане). 

Авеста будто бы впервые записана зятем и учеником. Заратуштры 

ДжамаспоЙ. Пере писанные на коровьих пергаментах два экземпляра хранились 

в шахском дворце и, как было сказано выше, сожжены Александром 

Македонским. Впоследствии парфянский шах Валгаш (Вологез) (50-е годы 1 в. 
н.э,) И основатель сасанидской династии Ардашер 1 Папакан (224--241 гг. н.э.) 
дали указание собрать уцелевшие части Авесты. Только при Ша-пуре 11 (309-
379 гг.) зороастрийское духовенство, в частности жрец Атурпат, сын 

Махраспанда, кодифицировал тексты Авесты и их порядок. Зороастризм же 

окончательно утвердился в качестве государственной религии Ирана. Вновь 

собранный и кодифицированный вариант Авесты подвергся «иранизацию>., Т.е. 

стал выражать интересы и идеологию сасанидской державы, ее претензии на 

другие земли, прежде всего Турана- - Средней Азии. С этого времени в Иране 

началось преследование других религий .. Авеста превращается в сасанйдской 
державе fc строгий и обязательный дЛЯ всех религиозно-философский, 

нравственный, культовый кодекс, инструкцию образа жизни. Вот что пишет по 

этому поводу чешский ученый Отакар Клима: «Когда зороастризм одержал в 

Иране окончательную победу, он стал основой дЛя религиозной нетерпимости и 

высокомерного отношения к чужестранцам, однако это качество зороастризм 

приобрел только в сасанидский период» 1. 

Конечно, в то время было немало тех, кто доброжелательно воспринимал 

нормы, требования и тексты, не вошедшие в кодифицированный, официально 

утвержденный вариант Авесты, особенно в странах, не зависимых от Ирана, в 

частности Хорезме, Согде и Бахтаре. В «иранизированной» Авесте великий 

герой тюркских народов, их легендарный вождь Алпа Эр-Тон га (по-авестийски 

Франграсян, названный Фирдоуси в «Шахнаме» Афрасиабом) изображен с 

отрицательной стороны. Причиной этому послужило то, что при ахеменидах и 

саса-«иидах Иран неоднократно захватывал или пыталСЯ захватить земли 

Центральной Азии, совершил множество военных походов. Естественно, наши 

предки в течение веков вели борьбу против захватчиков з 

Опорные термины: религиозное сознание, монотеизм, политеизм, 

фетишизм, магия, аниматизм, анимизм. 

Вопросы по теме: 

I.РаскроЙте содержание национально-региональных религий. 

2.РаскроЙте содержание направлений зороастризма: гебры, зурванизм. 

3. Раскройте содержание направлений: маздакизм. Манихейство 
4. В чем проявляется дуализм зороастризма? 
5. Раскройте содержание»Авесты» 
Темы самостоятельных работ: 

1. Книга зороастризма Авеста» 
2. Зороастр- пророк зороастризма. 

3. Традиции и обряды в зороастризме 
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Глоссарий: 

Анахорет - (от греч. «отойти в сторону»): тот, 1\1"0 удanился от мира ДJJЯ того, 

чтобы в одиночестве предаться созерцанию . 

Апокриф - тайный, скрытый, сокровенный. Неканонический библейский текст. 

Апостол - (посланник, странствующий проповедник); в христианской традиции 

- двенадцать апостолов (двенадцать учеников Иисуса) . 

Ахура Мазда- владыка, вездесущий . 

Ахриман- дух. Божество зла. 

Седри - верхняя одежда зороастриЙцев . 

Литература: 

1. Каримов и. По пути созидания. Т.4. Т. 1997. 

2. Каримов и. Мыслить и работать по-новому - требование времени. Т. 
5. Т. 1997. 

3. Борунков ю. Ф. СТРУl\I"ура религиозного сознания. М. 1971. 
4. Добреньков В. и . , Радугин А . А. Методологические вопросы 

исследования религии. М. 1989. 

5. Левада ю. Н. Социanьная природа религии. М. 1965. 

б. Поликарпов В. С. История религий. М. 1997. 

1. Токарев с. А. Религия в истории народов мира. М. 1986. 

8. Угринович Д. М. Психология религии. М. 1988. 
9. Яблоков и. Н. Религия: сущность и явление. М. 1982. 

13 Основы религоведения . Учебное пособие ДJJЯ студентов высших учебных 

заведений. (Под общей ред. и . Яблокова. 

Авеста 

ЯШТ 

«Kltll ra Песе ll » 
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Божества ПаРСllзма 

I 
I I I I 

А ryра-Мазда АХ[llШ311 MIIT[la A"arlIтa 
(Ормузд) (АРIIМЗР) (АIШХlfта) 

I I I I 
Бог добра н Бог зла, cmep-ГlI, СлеДIIТза Богиня Воды и 

сnpaвеДЛ IfВОСТИ болезней соблюдеfLИем плодородия 
верности 

к содсржаflИЮ J 

СЕМИНАР 3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛиmи.ИУДАИЗМ. 
ПЛан: 

1 ИСТОКН возникновеиии иудаизма 
2 Ветхий Завет. 
3 Библия. 

Иудаизм - национальная религия евреев. Он возник во 2-м тысячелетии 

до н. э. Среди семитских кочевых племен А равийского полуострова. Его 

особенности - признание единого бога Яхве, догмат о «богоизбраНlIOСТИ» 

евреев, вера в приход мессии и загробное существование. Религиозные 

представления иудаизма долгое время передавались в устной форме и 
только в l-M тысячелетии до н. э. Постепенно были закреIШены 

письменно. 

Основной источник изучения древнееврейской религии - Библия 

(по-гречески означает «кникю»). это не одно, а большое количество 

литературных произведений. Согласно традиции они делятся на три 

большие группы: 
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1. Это книга закона (по-еврейски Тора), или так-называемое 

пятикнижие Моисеево книги, составление которых 

приписывается легендарно-мифическому Моисею. Сюда входит: 
а) Бытие 

б) Исход 

в) Левит 

г) Числа 

д) Второзаконие 

2. Вторую группу библейских книг составляют «исторические» 

книги, или «писанию). 

3. Третья группа - это пророческие книги. 

Все три группы вместе взятые христиане называют Ветхим заветом 

(39 книг), в отличие от собственно христианских (евреями не 

признаваемых) книг Нового завета (27 книг). 
Начальный период иудаизма - период его возникновения и 

становления - принято называть библейским (это древнейший период 

истории иудаизма), завершился во 2 в. до н. Э., т.е. в это время 

складывается Библия. 

Второй период в истории иудаизма носит название талмудического - этот 

период длился до начала 19 в. В этот период раввины ("законоучители») на 

основе толкования Торы составили второй по значению источник иудейского 

вероучения - Талмуд (3-5 вв. н. э.) . Талмуд (др.-евр., букв. - изучение), 

собрание догматических, религиозно-этических и правовых положений 

иудаизма, сложившихся в 4 в. до н.э. - 5 в. н. э. Включает Мишну -
толкования Торы иГемару - толкования Мишны. Правовые положения 

составляют Галаху, сопутствуюшие Галахе мифы, легенды, притчи, рассказы, 

сказки - Аггаду (Агаду). В Талмуде нашли отражение новые религиозные 

идеи: вера в загробный мир, посмертное воздаяние, в воскресение мертвых. В 

нем также содержатся законы уголовного и гражданского характера, 

нравственные нормы, толкования догматических и канонических правил, 

практические советы по семейной и личной жизни. Главная идея Талмуда -
предопределение. 

Иудаизм - монотеистическая религия, в которой признают 

существование единого бога Яхве. 

Важное место в иудаизме занимает догмат о приходе мессии - это 

спаситель, который явится к людям, чтобы совершить праведный суд, 

воздать людям по их заслугам. 

Иудаизм богат различными обрядами и запретами . К наиболее 

важным относятся обряд обрезания, молитвы, пищевые запреты, правила 

ношения одежды, обряд омовения, отношения к женщине и т.д. 

Опорные термины: Тора, Талмуд, 1 О заповедей, синагога, раввин, 
мозаизм, сиДДУкеи, фарисеи, зилоти, ашкенази, 

Вопросы по теме: 

1. «Тора»- святая книга иудаизма. 
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2. Раскройте содержание История возникновения иудаизма. 
З. Раскройте содержание «Ветхого Завета» 

4. Раскройте содержание 10 заповедей Моисея. 

5. Раскройте содержание Талмуда. 

Темы самостоятельных работ: 

1. Национальная религия иудаизм. 
2. «Ветхий Завет»- священная книга иудеев. 

3. Модернизация религии иудаизма. 

Глоссарий: 

Мишна - древний свод еврейских законов 

Моисей - библейский про рок, выведший евреев из египетского плена и давший 

им Закон. 

Молитва - зов, обращенный к Богу и его святым, акт поклонения и любви, 

которым душа открывается вся целиком навстречу Богу. 

Ковчег Завета - дере.вянное вместилище, обитое металлом и украшенное 

изображения 1И Херувимов (крылатых ангелов с телами львов и лицами людей). 

В ковчеге храНIШИСЬ каменные СКР~IЖали, данные Моисею Богом. Считалось , 

что ковчег СЛУЖИТ «троном Господа». Во время перехода скиния разбиралась, а 

Ковчег завета переносился священниками на новое место при помощи двух 

длинных деревянных шестов, продетых в кольца. 

Лнтераryра: 

I.Каримов И. По nyrи созидания. Т.4. Т. 1997. 

2.Каримов И. Мыслить и работать по-новому - требование времени. Т. 5. 

Т. 1997. 

З.Борунков Ю. Ф. Стру"'Т)'ра религиозного сознания . М. 197J. 

4 .Добреньков В . И . , Радугин А. А. 

исследования религии . М . 1989. 

Методологические вопросы 

5.Левада Ю. Н. Социальная природа религии. М. 1965. 

6Лоликарпов В . С. История религий. М . 1997. 

7 .Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М . 1986. 

8.Угринович д. М. Психология религии . М. 1988. 

9.яблоков И. Н. Религия: сущность и явление. М. 1982. 
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Структура 

Учение о Боге, сущности вселенной человека 

Священное писание 

Свод религиозных законов, охватывающий и область светских 

Порядок отправления религиозного ритуала 

Система различных ИNСТИ1YI'OВ 

Кодекс морально-нравственных отношений 

Концепция богоизбранностн народа Израиля и его 
мессианск()гn пneлнаlначення 

СЕМИНАР 4. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ ИНДИИ И КИТАЯ 

1.Религии народов Индии •. 
2. Основы философии индуизм, джайнизм 
з.ламаизм. Буддизм чань.4.Религии народов Китая: конфуцианство, 

даосизм. 

Религия Древней Индии. 

Древнейшие памятники, дающие сведения о религии в Индии, относятся к 

третьему-второму тысячелетиям до н . Э . : это памятники индской цивилизации -
культуры Мохенджо-Даро и Хараппы в бассейне реки Инда. 

О религии создателей индской цивилизации можно только догадываться. 

На многочисленных печатях, сделанных из камня стеатита, имеются вырезанные 

изображения животных, чаще всего быка, реже слона, тигра, носорога. Есть и 

скульптурные изображения животных. Можно предполагать какую-то форму 

культа животных, даже с тотемическими пережитками (кстати, они сохраняются 

у дравидийских племен Индии вплоть до наших дней). Есть следы культа 
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деревьев . Найдены и человеческие - мужские и женские - фигурки: возможно, 

что это божества. Встречаются изображения мужской фигуры с рогами и тремя 

лицами; некоторые связывают ее с позднейшим богом Шивой, изображавшимся 

так же. Остатков храмов не найдено, но зато найдены облицованные кирпичом 

бассейны - малые в отдельных домах и один большой (l2x7 метров), видимо 
общественный. Предполагается, что жители практиковали обрядовое омовение, 

что и сейчас делается в Индии. 

Более обильные сведения о религиях народов Индии мы получаем со 

времени появления памятников той эпохи , когда арийские племена вторглись в 

Северо - Западную Индию (около середины второго тысячелетия до н. э.). 

Историю религии Индии с этой эпохи и до наших дней делят обычно на три 

периода: 

1. ведический 
2. брахманский 
З. индуистский 

Индуизм - наиболее распространенная религия в Индии. Он возник в 4-6 
в.в. на основе брахманизма и ведизма, жизненных принципов, моральных и 

социальных норм и ценностей, философских доктрин, племенных верований и 

обрядов, мифологических представлений и ритуалов, преданий, праздников 

народов Древней Индии. 

На протяжении веков индуизм освящал вечность, неприкосновенность, 

богоустановленность каст, соблюдение дхармы - свода правил, выполнение 

которых обязательно для каждого индуса. Дхарма - одно из центральных 

понятий индийской философии И религии индуизма, имеющее несколько 

значений: вечный моральный закон (аналог абсолюта); нравственно

социальное установление для «правильной жизни» (долг) - в этом смысле 

каждый человек имеет свою дхарму. 

От соблюдения этого свода правил зависело будущее человека. После 

смерти его ожидало низшее или высшее перерождение (сансара(санскр.), одно 

из основных понятий индийской религии и религиозной философии, 

перевоплощение души (в ортодоксальных брахманистско-индуистских 

системах) или личности (в буддизме) в цепи новых рождений (в образе 

человека, бога, животного); осуществляется по закону кармы.) в представителя 

высшей или низшей касты, в животное или растение. 

Религиозные предписания индуизма зафиксированы в священных книгах -
Ведах . Первый период в индуизме называют ведическим по названию 

древнейших религиозных текстов - Вед (веда - знание). 

Веды представляют собой разновременные собрания текстов, которые 

распадаются на 4 основных сборника (самхиты): 
1. древнейшая из них считается книга гимнов - Ригведа, содержит 1028 

гимнов. 

2. Самаведа - сборник молитвенных заклинаний и обрядов. 

3. Яджурведа (книга поклонения) - сборник молитвенных заклинаний и 

обрядов. 
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4. Атхарведа - книга песнопений и магических заклинаний. 

В течение многих веков они передавались устно, гораздо позднее они 

были записаны. 

Индуизм - политеистическая религия. Если рассматривать древний 

индуизм, то здесь присутствуют множества богов. Полагают, что их было 

33, но в Ведах есть упоминание о гораздо большем их количестве: в одном 
месте говорится о 3399 богах. 
Но постепенно, в индуизме происходит усложнение пантеона древних 

богов. На первый план выдвигаются новые божества, одним из главных богов 

стал Брахма (бог-творец), затем Вишну (бог-хранитель), Шива (бог

разрушитель). Брахма - бог-создатель, творец Вселенной и всего сущего. Культ 

Брахмы практически отсутствует. Обычно изображается четырехликим, 

четырехруким, сидящим на лебеде. Вишну - в ведической религии божество; в 

брахманизме и индуизме Вишну - великий Бог-охранитель. В средние века 

Вишну почитался в основном в образах Кришны и Рамы - его аватарах ( 
аватара [санскр. - «нисхождение)) (бога)], в индуизме воплощение бога 

Вишну в облике героев Кришны, Рамы, вепря, карлика и пр., совершающих 

подвиги на земле. ~ мифах наиболее известны 10 Аватара Вишну). Шива -
один из трех верховных Богов (на ряду с Брахмой и Вишну) в брахманизме и 

индуизме. По происхождению доарийский Бог, «хозяин животныХ)). 

Изображается в грозном виде, часто в священном танце, воплощающем 

космическую энергию, или аскетом, погруженным в созерцание, также 

символически в виде линги (фаллическое изображение). 

Наряду с богами почитаются полубоги, духи, животные, растения, камни. 

В целом религия ведического периода отличается сравнительной 

простотой и несложностью. Центральный момеит этой религии -
принесение жертвы. Образы богов довольно многочисленны, и 

большинство из них - олицетворение явлений природы; но в каждом 

случае исполнитель обряда имеет дело лишь с одним определенным 

богом. 

Полное преобладание мужских божеств и почти отсутствие женских 

отражают, видимо, господство патриархального строя общества. 

В Ведах не упоминаются ни святилища, ни храмы. Жертвы 

приносятся или в доме, или на открытом воздухе, на особом жертвеннике. 

Не было, очевидно, и изображений богов. 

В индуизме нет единого руководящего центра, единой догматики, 

обрядности, церковной иерархии, но выработана такая структура, которая 

позволяет контролировать каждодневную жизнь верующих через жрецов, 

кастовые советы. 

В индуизме существует множество сект, направлений. Наиболее крупные 

- вишнуизм, шиваизм, шактизм. Эти три направления связаны с поклонением 

богам Вишну, Шива, Шакrи - (санскр. - сила, энергия), понятие индийской 

религии, женское творчески-энергетическое начало; шактизм (почитание 

Шакти) получил наибольшее развитие в тантризме и шиваизме, где Шакти 
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персонифицируется в образе одной из ипостасей супруги Шивы (Деви, Дурги, 

Кали) .. Вишнуизм распространен в основном в Северной Индии, шиваизм - в 

Южной и Восточной Индии 

Одним из основных момеитов в индуистской религии является идея 

перевоплощения (карма). Карма (санскрит - деяние), одно из основных 

поиятий индийской религии (индуизма, буддизма, джайнизма) и философии, 

дополняющее понятие сансары. В широком смысле - общая сумма 

совершенных всяким живым существом поступков и их последствий, 

определяющая характер его нового рождения, перевоплощения. В узком 

смысле - влияние совершенных действий на характер настоящего и 

последующего существования. 

Согласно брахманским представлениям, душа человека после его смерти 

не погибает, а переселяется в другое материальное тело. Во что именно 

она воплотится, это зависит от поведения человека в теперешней жизни, и 

прежде всего от соблюдения им кастовых правил. 

Главное и основное кастовое правило - соблюдать его законы. Идея 

перевоплощения приняла вид своеобразного догмата о загробном 

воздаянии . 

Индуизм - древнейшая национальная религия Индии. Его истоки, обычно, 

возводят ко времени существования Протоиндийской (хараппской) 

цивилизации, т.е . ко II-Ш тыс. до н .э. Следовательно, к рубежу новой эру он уже 

насчитывал не одно тысячелетие своего бытования. Такого длительного и 

полнокровного существования религии мы, пожалуй , не увидим ни в одном 

другом месте земного шара, кроме Индии . При этом, индуизм, до сих пор, 

сохраияет установленные издревле законы и основы жизни, протягивая в 

современность традици и культуры, зародившиеся на заре истории. 

По числу приверженцев (их насчитывается свыше 700 млн.), индуизм - одна из 

самых распространенных религий мира. Его адепты составляют около 80 
процентов населения Индии. Последователи индуизма живут, также, в других 

странах Южной и Юго-Восточной Азии: в Непале, Пакистане, Бангла-Деш , 

Шри-Ланке, Индонезии, в ЮАР и др. местах. К концу нынешнего столетия, 

индуизм перешагнул национальные границы и стал популярен в ряде стран 

Европы и Америки, претендуя на признание его в качестве одной из мировых 

религий. 

Как религиозный феномен индуизм отличается сложностью и 

противоречивостью, если не сказать больше - запутанностью и хаотичностью. 

Серьезную историко-культурную проблему представляет собой уже самое 

определение термина "индуизм". До сих пор нет удовлетворительного 

определения и, даже, объяснения, что же относить к собственно индуизму, 

каково содержание и границы этого понятия. 

За несколько тысячелетий своей истории индуизм сложился как синтез 

социальной организации, религиозно-философской доктрины и теологических 

воззрений . Он пронизывает все сферы жизни своего приверженца: 
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мировоззренческую, социальную, юридическую, поведенческую и Т.д., ВПЛОТЬ 

до глубоко интимных сфер жизни. В этом смысле, индуизм является не только и 

не столько религией, сколько образом жизни и целостным поведенческим 

стандартом. 

Сложнейшая религиозная система индуизма гибко и податливо сочетает в себе 

самые противоположные крайности и умело приспосабливается к самым 

разнообразным общественным и политическим условиям, сохраняя 

необычайную пестроту, яркость и жизнестойкость. Умея соединять 

несоединимое и облекаться в самые причудливые формы, индуизм обладает 

удивительной способностью порождать новые секты и течения, которые при 

этом не вступают в противоречие с его основным мировоззренческим ядром, и, 

может быть, как бы возрождаться из самого себя. 

Однако вся эта пестрота и, казалось бы, несовместимые противоречия 

существуют в единых общих рамках, которые позволяют говорить об индуизме 

как о самостоятельной и цельной религиозной системе с общими 

мировоззренческими установками. При всей кажущейся аморфности и 

расплывчатости, индуизм всегда оставался исключительно стабильным. 

Подобно магниту, он втягивал в свое поле другие культы, поглощал, в той ИЛИ 

иной форме, чужих богов, приспосабливал к своим нуждам и взглядам иные 

мифо-ритуальные воззрения и, тем самым, обеспечивал себе прочное и 

долговечное существование, выдержав конкуренцию с буддизмом и другими 

религиями, существовавшими на территории индийского субкоитинента. 

Прежде всего, он не является конфессиональной, логически организованной 

системой, специфические черты которой можно легко перечислить и, тем 

самым, выявить его своеобразие. Индуизм -конгломерат самых разнообразных 

идей, течений, сект, направлений, которые сосуществуют в пределах некоего 

целостного образования и радикально не противоречат его базовым установкам. 

В индуизме нет и не может бъrть еретических форм (в привычном нам 

христианском смысле), противостоящих истинной ортодоксальной вере. В нем 

нет и доктринальных ересей, так как нет четкой зафиксированной единой 

центральной доктрины . Каждая форма и каждый культ обладает известной 

этической ценностью. 

Как религиозному мировоззрению, индуизму присущ плюрализм, и он 

проявляется не только в духовных дифференциациях, но и в социальных 

(кастовая система), а также в пространственных и временных: они сказываются 

во множестве локальных традиций и в приурочивании религиозной жизни ко 

всем возрастам человека. Множественные характеристики объединяютеяя 

общим руслом традиционной культуры и принципами жизни, обязательными 

для всех индусов. 

Политеистический характер индуизма демонстрируется не только 

многообразием культов, объектов почитания и обилием мифо-ритуальных 

комплексов, но и совершенно особым отношением индуизма к другим культам. 

При соприкосновении с ними, он, подобно зыбучим пескам, поглощад их и 
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интегрировал, тем самым обеспечивая себе широкое распространение и в 

пространстве, и во времени. 

С точки зрения привычных европейских стандартов, индуизм выглядит 

логически неорганизованным и бессистемным. Но, с точки зрения традиционной 

индийской культуры, он имеет системность совершенно особого рода: она 

связана с мифологическим субстратом и сохраняет во многом колорит 

архаической эпохи. Индуизм можно трактовать как систему знаков и символов 

культуры, несущих в себе древние традиции, развивающие и сохраняющие их в 

разных исторических условиях. В индуизме не бьUlИ "забиты" последующими 

культурными традициями и наслоениями многие принципы организации 

архаической культуры с ее главным акцентом на ритуально-магической стороне 

и приверженностью к мифологическому мышлению. Эта особенность индуизма 

сквозит во многих его чертах и проявляется, в частности, в его ярком игровом 

начале. 

Индуизм чужд и прозелитизма: стать индуистом нельзя, им можно только 

родиться. Главным для индуиста бьUlО и остается следование древним 

традициям, заповедям предков и соблюдение ритуально-поведенческих норм, 

которые, согласно преданиям, бьUlИ возвещены богами, запечатлены в мифах и 

подтверждены авторитетом священных текстов. 

Знакомство с основными характеристиками индуизма важно не только для 

профессиональной религиоведческой подготовки. Оно раскрывает некоторые 

новые теоретические положения и дает сведения о совокупности фактов, 

полезных и необходимых при сравнительном анализе религий, а также при 

овладении искусством понимания людей с иным образом мыслей 

В отличие от догматических "религий Писания" (христианство, ислам), 

индуизм - религия, по преимуществу, мифологическая. Мифология составляет 

его фундамент, образуя сложное, многослойное наnластовывание, пронизывает 

всю историю его существования и сохраняет живые традиции мифотворчества 

вплоть до настоящего времени. 

К субстратному слою индуистской мифологии относится протоиндиЙская. 

Архаические элементы, относящиеся к ее религиозно-мифологической системе, 

не раз всплывали на поверхность в историческое время, обретали новое 

значение и силу. Следующий мощный слой - ведиЙско-брахманистскиЙ. Он 

трансформировался и преобразовался в мифологию собственно индуизма, что 

засвидетельствовано ярче всего в эпосе и пуранах. Многие центральные темы и 

персонажи сохранились с древнейших времен, но их значение, функции и статус 

изменились. Старые ведийские боги потускнели и были отодвинуты на задний 

план новыми богами. На первый план в индуистской мифологии вышли Шива и 

Вишну. 

Шива как одно из центральных божеств индуизма вырос из 

протоиндийского мифологического персонажа (рогатое божество на троне). 

Тогда же в его образе были заложены две контрастные характеристики 

(эротическая и аскетическая), которые остались существовать на тысячелетия 

как его основные отличительные черты.Из многочисленных мифов о Шиве 
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наиболее известны мифы о жертвоприношении Дакши и о разрушении 

Трипуры.На базе агамических шиваитских текстов в XI в . оформилась 

философская школа шайва-сиддханты, популярная и поныне. 

Древним прообразом индуистского Вишну было второстепенное 

солнечное божество вед, соратник Индры, прославившийся своими тремя 

шагами, которые охватили все мироздание. Переход к иной стадии в развитии 

мифологического образа Вишну наиболее полно отражен в Махабхарате. В ней 

запечатлены разные слои формирования сложного и многопланового образа 

Вишну. Его традиционные ведийские атрибуты поменялись, а образ приобрел 

черты и качества объектов популярных местных культов, в том числе 

неариЙских. 

В результате этого синтеза, Вишну превратился в божество 

общеиндийского масштаба. Одной из моделей ассимиляции местных верований 

была концепция аватары - "нисхождения" божества в земной человеческий мир. 

Детальный перечень 10 канонических аватар и их мифологических 

характеристик относится к пураническому периоду. 

Важную роль в мифологии Вишну играет доктрина вьюх - эманация 

божества и в то же время существенная часть его природы (эволюционный 

аспект отношений между целым и его частями). Доктрина вьюх была не только 

другой, по сравнению с аватарами моделью ассимиляции местных культов, но и 

попыткой гармонизировать теологию с мифологией и элементами философии. 

Почитание богинь-матерей восходит к древнейшему периоду 

(протоиндийская цивилизация) . Корни его, бесспорно неарийские и относятся к 

глубокой архаике. 

Ведийской религии и мифологии идея активного женского начала была 

чужда. Женские персонажи вед, за редким исключением, схематичны и 

невыразнтельны. В индуистский пантеон богиня Дэви вошла как супруга Шивы 

в период оформления индуизма как пуранической религии . Махадэви (Великая 

богиня) пуран как бы вобрала в свой образ множество богинь-матерей, от 

персонажей высокой жреческой религии до народных сельских культов. С тех 

пор ее значение возрастало. Она известна и в благожелательном, и в гневном, 

устрашающем обликах. 

В раннем средневековье становится популярным представление о богине 

как о шакти - творческой энергии бога и подлинной основе его могущества. 
До настоящего времени богини сохраняют большой диапазон своих 

проявление - от активного творческого принципа до низовых сельских культов. 

В период оформления пуран в них широким потоком вливались тантрийские 

представления, связанные с признанием верховным божеством женского начала 

и с использованием специальной магической и ритуальной техники . 

Бхакти (причастность, преданность богу) - одно из центральных понятий в 
индуизме. Оно означает особый путь богопочитания , состоящий в безграничной 

и безраздельной преданности божеству, ежеминутной памяти о нем и 

внутреннем созерцании его (бхагти-марга, наряду с путем знания джняна-маргой 
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и путем бескорыстного действия kapma-маргоЙ) . Термин в этом значении 

впервые употребляется в Бхагаватгите. 

В раннем средневековье индуистские теологи сблизили бхакти с понятием 

любви. Тогда же на дравидском юге бхакти зародилось как мощное и 

влиятельное течение, которое к XYI в. охватило всю страну, окрасило собой все 
средневековье и сохранил ось в новое время, определив образ жизни огромной 

части народа. 

Бхакти было широким демократическим движением, признающим 

равенство людей перед богом, с безразличным, а, порой, и отрицательным 

отношением к брахманскому ритуалу . В плане религиозной практики приоритет 

получили персонифицированные божества, главным образом Шива и Вишну. 

Трансформировались и внешние формы богопочитания. Большое место в 
богослужении заняли музыка и nляска, возросла роль храмов и храмовых 

изображение . Значимым культовым актом стала песня, гимн богу, который 

мыслился как милосердный и любящий. 

Джайнизм 

Создатель этого вероучения - кшатрий Вардхамана, живший в Уl веке до 
нашей эры. Когда ему исполнилось 30 лет, по преданию, он раздал все свое 
имушество и начал странствовать. Через 12 лет он достиг с помошью различных 
религиозных практик "высшего знания" и стал Джиной - "победителем" (В 

древней Индии этот титул присваивается наиболее почитаемым религиозным 

учителям). 

Затем Джина - Махавира ("великий ге-рой") 30 лет странствовал и 

проповедовал новую веру, которая по сути являлась реформой ведийско

брахманистской традиции : избавления от кармы, что приводит к остановке 
колеса сансары и достижению состояния нирваны (абсолютного блаженства и 

небытия). Однако ;по возвозможно лишь в результате самосовершенствования 

души. 

Особенности джайнистского миропонимания: 

• душа вечна; она есть у каждой вещи; 
• мир изначален, в нем нет творца; 
• к совершенству можно приблизиться соблюдая принцип ахимсы -

непричинения вреда живым сушествам . 

Пять основных обетов: 1 быть искренним; 2 быть благочестивым; 
3 не прелюбодействовать; 4 не красть; 

5 не лгать; 

Конфуцианство. Религия древнего Китая. 

Религиями Китая являются - даосизм, конфуцианство, буддизм. 

Даосизм возник в 4-3 В.В. дО н. Э. , конфуцианство - в 6-5 в.в. до н . э . 

Первоначально оба учения были не религиями, а философскими 

системами. 
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Основателем даосизма считается философ Лао-Цзы (старый философ). 
Лао-Цзы (Ли Эр), легендарный автор древнекитайского трактата «Лао-цзьш 

(древнее название - «Дао дэ цзин», 4-3 вв. до н. э.), канонического сочинения 
даосизма. Основное понятие трактата - дао, которое метафорически 

уподобляется воде (податливость и неодолимость). Вытекающий из дао образ 

действий - недеяние (у вэй): уступчивость, покорность, отказ от желаний и 

борьбы. Правитель-мудрец должен, отвергнув роскошь и войну, возвратить 

народ к примитивной простоте, чистоте и неведению, существовавшим до 

возникновения культуры и морали. 

Лао-Цзы - легендарный древнекитайский мыслитель, основоположник 

религиозно-философского направления даосизма, фигура загадочная во многих 

отношениях. Под этим именем, которое, скорее всего, является прозвищем и 

означает буквально «старый мудрец» (и даже «старый младенец»), в традиции 

фигурируют по крайней мере три разных персонажа. 

1) Ли Эр (Лао Дань, Ли Боян, Лао Лай-цзы), уроженец деревни Цюйжэнь 
волости Ли уезда Ку царства Чу, родившийся в 604 до н. э. По этой версии, 
восходящей к главе «Жизнеописание Лао-цзы Хань Фэй-цзьш в «Исторических 

заг.исках» (Ши цзи) великого историка Сыма Цяня (ок. 145-86 до н. э.), Лао

цзы служил архивистом в чжоуском книгохранилище . Встречался с 

Конфуцием, который был на 55 лет моложе его, причем эта встреча произвела 
на молодого Конфуция неизгладимое впечатление. К концу своей карьеры 

разочаровался в современной ему действительности и отправился на запад с 

целью навсегда покинуть Китай. В пограничной области Ханьгу (территория 

современной провинции Хэнань) он был остановлен неким «стражем заставы» 

Инь Си (Гуань Инь-цзы), по просьбе которого написал или надиктовал пять 

тысяч слов; так возник главный текст даосизма - киига «Дао дэ цзию) (<<Книга 
о дао и дэ»). Затем он продолжил путь в Индию, где его проповедь привела к 

возникновению буддизма (Лао-цзы представляли чуть ли не отцом самого 

основателя буддизма - Сиддхартхи Гаутамы). 

2) Лао-цзы был известен под именем Лао-цзюнь как высшее божество 

даосского пантеона и воплощение дао. В одном из позднейших сказаний 

говорится, что он родился в 1358 до н. э. от божественной «Нефритовой девы» 
(юйнюй). В честь Лао-цзы был установлен официальный культ: первые 

жертвы ему были принесены по приказу императора на его родине в 156 до н. 
э. Позднее в так называемой «народной религии» Лао-цзы (Лао-цзюнь) стал 

одним из трех высших божеств в пантеоне, составив, наряду с «Нефритовым 
Императором» (IОйхуань шанди) и «Великим Первоначальным» (Тай ши), 

популярную фигуру так называемых «Трех Чистых» (Сань цин), которым часто 

поклонялись как одному божеству. 

3) Наконец, именем Лао-цзы должен быть назван и реальный автор (или 
авторы) философских афоризмов, собранных в книгу «Дао дэ цзию). 

Пафос философствования в стиле Лао-цзы - в обличении извращений 

человеческой природы, вызванных навязываемой индивиду репрессивной 
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кулыурой, под которой подразумевается прежде всего конфуцианская мораль, 

и в призывах возвратиться к неким простым и естественным отношениям в 

условной деревенской идиллии. 

Важные каноны даосского учения заключены в книге «Дао дэ Цзию> (книга о 

Дао). В ней имеются как идеалистические идеи, так и ряд элементов 

диалектики и наивного материализма. Но постепенно верх берет идеализм и со 

2 в. н. э. Превращается в религию. «Дао» в переводе с китайского означает 

путь, образ жизни, метод, принцип. Дао - одна из основных категорий 

китайской философии. В конфуцианстве - путь совершенного правителя, 

нравственного совершенствования, совокупность морально-этических норм. В 

даосизме - закономерность сущего, его порождающее и организующее 

начало. Мир - «воплощение» дао. Мудрец, следуя дао, отказывается от 

целеполагающей активности (у вэй, «недеяние» ), достигает единства с 

природой и совершенства. В традиции «Книги перемен» (<<Ицзин») дао -
закономерность чередования сил инь-ян. 

Даосская религия имела свои храмы, священные книги, своих служителей 

жрецов, которые разделялись на монашествующие и семейные. Во главе 

даосской иерархии стоял верховный жрец, или патриарх - Тянь-ши (небесный 

учитель). 

Даосский жрец представлял собой, в сущности, шарлатана, гадателя, 

предсказателя, продавца священных реликвий, исполнителя магических 

обрядов. Главное занятие жрецов и монахов - это магические заклинания и 

обряды, предсказания, гадания. 

Целью жизни провозглашается спокойствие, основанное на 

бездеятельности. Внедеянии - главный путь познания «дао», слияния с ним. 

Божественный пантеон даосизма возглавляется троицей - верховное 

божество Шан ди (яшмовый владыка), Лао-Цзы и творец мира Пань чу. 

Философская система конфуцианства была создана Кун-цзы (Конфуций). 

Конфуций (ок. 55) -479 до н. э. ), древнекитайский мыслитель, основатель 

конфуцианства. Основные взгляды Конфуция изложены в книге «Лунь юй» 

(<<Беседы и суждения»). Конфуций не был основателем религии, и на вопрос 

одного из учеников о загробном мире как-то ответил: «Не научившись [честно] 
служить людям, можно ли [достойно] служить духам?» (Лунь юй, 11.11). 
Однако после его смерти в его честь были воздвигнуты храмы и стал 

складываться религиозный по форме культ Конфуция как первоучителя 

человечества. Конфуцианство приобрело в Китае статус официального 

вероучения, благодаря системе экзаменов государственные должности могли 

занимать только ученые конфуцианцы (хотя конфуцианское учение в традиции 

понималось скорее как «наука» вообще, а конфуцианцы - «жу», т. е. просто 

как «ученые», «образованные»). 

Уже первый император ханьской династии Гао-цзу посетил в 174 могилу 
Конфуция на его родине в Цюйфу и принес в жертву быка. Через 50 лет был 
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воздвигнут храм в его честь. В 267 императорским указом предписывалось 
приносить в столице и на родине Конфуция четырежды в год в жертву овцу, 

свинью и быка. В 555 предписывалось сооружение в каждом городе, где есть 
представитель власти, храма в честь Конфуция. В начале 20 в. род Конфуция 

насчитывал 20-30 тыс. членов, он существует и ныне. Старший потомок 

Конфуция по прямой линии носит наследственный княжеский титул, при 

императорах он должен был посвящать себя уходу за могилой и храмом 

Учение Конфуция отразило взгляды феодального чиновничества, его 

стремления сохранить неизменным существующий строй. Учение Конфуция 

трансформировал ось в религию в первые века нашей эры, а сам Конфуций 

становится обожествленным, возле его могилы строится храм, совершаются 

жертвоприношения. В начале ХХ века насчитывается около 1500 храмов в честь 
Конфуция. Верховной божественной силой в конфуцианской религии является 

небо. Правители Китая - это сыны неба, - тоже обожествляются, а страна 

называется Поднебесной; китайцы считают, что Китай - центр Вселенной, 

вершина мировой цивилизации. 

Большое место в конфуцианстве уделяется религиозным ритуалам и 

обрядам. Жертвоприношения небу или предкам, брак, рождение ребенка, 

похороны совершаются с песнями, музыкой, пантомимоЙ. Большое внимание 

китайцы уделяют культу предков. Каждая семья имела свой семейный храм или 

молельню, где выполняются в определенное время обряды семейного культа. 

Молитвенные обращения к предкам совершаются в связи с различными 

семейными событиями (в праздники, в похороны, в свадебные церемонии). 

В конфуцианстве отсутствуют профессиональные жрецы. Все обряды 

выполняются чиновниками. Отличительная черта даосизма от конфуцианства 

состоит в том, что даосизм занимался вопросами бытия, а конфуцианство - нет, 

оно лишь выделяло социально-этические проблемы. 

Классические книги конфуцианства: 

1. Пятикнижие - У-цзин 

2. Четверокнижие - Сы-шу. 

ДАОСИЗМ. Возникает в 1 У -] ] 1 в . до Н.э. По приданию тайны этого 

учения открыл легендарный Желтый Император (Хуан-Ди). В действительности 

же истоки даосизма восходят к гиаманским верованиям и учению древних 

малов, а основные положения изложены в "Каноне о пути и добродетели" -
"Даодэцзине" приписываемом мудрецу Лао-цзы, а также в трактате "Чжуан

цзы", отражающем взгляды философа ЧжуанЧжоу. 

Фундаментальные идеll даосизма: 

Дао - основная категория, закон спонтанного бытия Космоса , всеобщий 

закон природы: начало, порождающее мир форм. Все сущее произошло от Дао, 

чтобы затем, совершив кругооборот, снова в неговернуться. 

Дао - первопричина и конечная цель завершения бытия. 
Дао проявляется лишь через силу ДЭ - добродетель. Практическая часть 

религиозного культа даосов сводится к принципу "у-вэй" - недеяния в качестве 
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отрицания целенanравленной деятельности. Главное: простота, естественность, 

слияние с природой. 

Оккультная часть даосизма привлекла широкие массы людей. Например, 

даосские воззрения становились идейной базой тайных обществ ("Путь 

Великого равенства", "Учение Белого Лотоса"), а религиозно-политическая 

организация "Желтые повязки" в средние века выступила с идеями всеобщего 

равенства и социальной справедливости. Даосы были врачевателями, 

предсказателями, хранителями традиций,долгожителями, мудрейщими людьми 

своего времени. Пантеон даосизма составляют восемь бессмертных мудрецов, 

полубогов-волшебников, которые покровительствуют всем, кто встал на путь 

познания Дао. 

Вопросы по теме: 

1. Раскройте содержание национальных религий. 

2. Раскройте содержание учения индуизма. 

3. Раскройте содержание учения, джаЙнизма. 
4. Раскройте содержание учения сикхизма. 

5. Раскройте содержание учения даосизма. 

6. Раскройте содержание учения конфуцианства, синтоизма. 

OnopflbIe термины: Кун-цзы, «сяо», (<ЛИ», чжею>, Лунь- юй, дао, тянь-

ши. 

Темы самостоятельных работ: 

1. Буддизм- мировая религия. 

2. Индуизм, .основы вероучения. 

3. Конфуцианство, основы вероучения. 
4. Течения в конфуцианстве. 
5. Течения в буддизме. 

ГлоссаРIIЙ: 

~ .Будда- просветленный. 

2.Махаяна- «Большая колесница» направление в буддизме. 

3.Хинаяна-«Малая колесница»- направление в буддизме . 

4.кун-цзы- Конфуций. 

5.«Лунь-юЙ»- «Беседы и высказывания», учение Конфуция. 
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СЕМИНАР Х! 5 МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ БУДДИЗМ 

План: 

I.Истоки возникновения буддизма 

2 Сдхартха Гаутама Шакьямуни 
3 4 благородные истины 

БУДДИЗМ, одна из трех (наряду с христианством и исламом) мировых 

религий . Возник в Др . Индии в 6-5 вв. до н . э. Основателем считается 

Сиддхартха Гаутама БУДДА (санскр. и пали Buddha, тибет. Sangs rgyas -
проснувшийся, прозревший, Просветленный, Познавший запредельный свет), 

1) в буддизме высшее состояние духовного совершенствования; 2) имя 
древнеиндийского мудреца Шакьямуни после обретения им особого духовного 

опыта (дара). 

Относительно земной жизни Будды, которая длилась 80 лет, древние 

источники дают противоречивые сведения. Южная палийская традиция 

полагает, что он жил в 623-544 до н. Э., И соответственно в 1956 отмечалось 
2500-летие нирваны Будды, от дня которой ведется буддийское летосчисление. 
Северная махаянская традиция датирует нирвану от 2420 до 290 до н. Э., но 

большинство школ соглашаются на 380 до н. э. 

Жизнь Будды. 

Жизнеописания Будды составлялись несколько столетий спустя ; они 

сообщают, что он родился в царской семье племени шакьев в предгорьях 

Гималаев (местечко Лумбини на юге современного Непала) и получил имя 

Сиддхартха (на языке пали - Сиддхаттха, буквально Достигающий цели, 

ПреуспевающиЙ). Отца звали Шуддходана (на языке пали - Суддходана, 

буквально Имеющий рис), мать - Майя (Иллюзия). Царевич жил во дворцах 

столицы шакьев Кanилавасту (на языке пали - Капилаваттху) до 29 лет, успел 
жениться на царевне Яшодхаре (Хранительница славы), и у них родился сын 

Рахула (Схватывающий на лету). На улицах столицы Сиддхартхе встретились 

старик, прокаженный, похоронная процессия и отшельник. Эти четыре встречи 

оказали огромное влияние на царевича, жившего без забот и тревог. Он 

решается оставить сан, покинуть семью и уйти в пустыню под своим клановым 

именем Гаутама (на языке пали - Готама, буквально Лучший из пастухов; так 

звали ведического мудреца, от которого производили свой род цари шакьев). В 

обителях пустынников Гаутама провел 6 лет, обучаясь духовным наукам и 
подвижничеству, он превзошел в познаниях и способностях своих учителей, 

после чего приступил к собственным поискам освобождения, вершиной 

которых стало Просветление (бодхи). 

Просветление 

В результате последнего он познал, что бытие есть страдание, безначальная 

череда рождений и смертей каждого существа, но от нее можно избавиться; он 

вспомнил все свои предыдущие перерождения в качестве бодхисаттвы 

(существа, стремящегося к Просветлению); стал Всеведущим и узнал, что 
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достиг Освобождения (мокша) от цепи перерождений (сансара), что пребывает 

в этом мире только из сострадания (каруна) к существам, проповедуя 

открывшиеся ему истины и Срединный путь спасения, пролегающий между 

крайностями наслаждения и самоистязания, что он безжеланным шествует (в 

этом важном качестве его эпитет Татхагата, буквально Просто Прохожий) в 

мир покоя, нирваны (буквально недуновение). Именно после Просветления 

Шакьямуни становится Буддой, Просветленным. 

Проповедь 

Произошло это событие близ местечка Гайя (Бодх-гая в современном 

индийском штате Бихар). Следующие 45 лет жизни Будда проповедовал 

установленный им в состоянии Просветления Закон, Дхарму (на языке пали -
дхамма, по-тибетски chos). Все эти годы Будда с учениками шествовал 

(практически по кругу) по городам 6 государств среднего течения долины 
Ганга. Первую проповедь он произнес в Сарнатхе близ Варанаси, последнюю в 

Кушинагаре. Места рождения, Просветления, первой и последней проповедей 

- это четыре святыни, наиболее почитаемые всеми буддистами мира. Будда не 

оставил после себя преемника, а объявил таковым Закон, следовать которому 

каждый вправе в силу собственного разумения. Дхарма Будды --одно из начал, 

объединяющих буддизм. 

УчеНllе о Будде 

Уже в ранних текстах Закона формируется доктрина Будды, согласно 

которой будды - это особый вид существ, отличный от людей, богов, 

сверхбогов и т. д. До Шакьямуни уже было по меньшей мере 6 будд (один из 
палийских памятников перечисляет 24-х будд), и после него ожидается Будда 

Майтрея (Тот, кто есть Любовь). Всем им присущи одинаковые внешние 

признаки (32 больших и 80 малых, в соответствии с которыми были 

выработаны изобразительные каноны), всеведение, 10 сил Будды и т. д., И все 
они учат одному Закону. 

В писаниях Великой колесницы (махая на) доктрина Будды получила 

значительное развитие. Здесь Будда - высший принцип единства всего 

сущего, он везде, всегда и во всем, в том числе в каждом из бесчисленных 

существ, которые в результате обретения Закона и духовного 

совершенствования во многих перерождениях в конце концов станут буддами. 

В то же время Будда - это и есть все мироздание, которое рассматривается 

как Тело Будды (Буддха-кайя) или Тело Закона (Дхарма-каЙя). Любого рода 

множественность является лишь иллюзией (майя) Единого. Позже 

вырабатываются учения о небесных странах пяти будд, на которые можно 

попасть в сеансах высшей медитации. Все это изменило и расширило 

мифологию Будды, тем не менее ранние предания о Шакьямуни сохранились и 

в этих ритуально-созерцательных комплексах в качестве подраздела земной 

истории Явленного тела (нирмана-кайя) Будды, в котором он иллюзорно 

нисходит в нижние регионы вселенной. 
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Писания Алмазной колесницы (ваджраяны) дополнили эти доктрины идеей 

об Изначальном Будде (Адибудде) - мифологическом образе единого бытия, а 

также идеей мгновенного, как удар молнии (ваджра), Просветления, после 

которого адепт становится буддой и которое возможно достичь уже в этой 

жизни с помощью определенных практик и средств (упаЙя). 

Основные направления: хинаяна и махаяна. 

Расцвет буддизма в Индии 5 в. до н. э. - нач. l-ro тыс. н. э.; 

распространился в Юго-Вост. и Центр. Азии, отчасти в Ср. Азии и Сибири, 

ассимилировав элементы брахманизма, даосизма и др. В Индии к ] 2 в. 

растворился в индуизме, сильно повлияв на него. Выступил против 

свойственного брахманизму преобладания внешних форм религиозной жизни 

(в т. ч. ритуализма). В центре буддизма - учение о «4 благородных истинах»: 
существуют страдание, его причина, состояние освобождения и путь к нему. 

Страдание и освобождение - субъективные состояния и одновременно некая 

космическая реальность: страдание состояние беспокойства, 

напряженности, эквивалентное желанию, и одновременно пульсация дхарм (в 

буддизме - первичные элементы бытия и психофизические элементы 
жизнедеятельности личности; дхармы вечны, постоянно появляются и 

исчезают; волнение их - источник страдания - прекращается в состоянии 

нирваны.); освобождение (нирвана) - состояние несвязанности личности 

внешним миром и одновременно прекращение волнения дхарм. Нирвана 

(санскр. угасание), центральное понятие буддизма и джайнизма, 

означающее высшее состояние, цель человеческих стремлений. В буддизме -
психологическое состояние полноты внутреннего бытия, отсутствия желаний, 

совершенной удовлетворенности и самодостаточности, абсолютной 

отрешенности от внешнего мира; в ходе развития буддизма наряду с этико

психологическим понятием нирваны возникает и представление о ней как 

абсолюте. В джайнизме - совершенное состояние души, освобожденной от 

оков материи, бесконечной игры рождений и смертей (сансары). Сансара 

(санскр.), одно из основных понятий индийской религии и религиозной 

философии, перевоплощение души (в ортодоксальных брахманистско

индуистских системах) или личности (в буддизме) в цепи новых рождений (в 

образе человека, бога, животного); осуществляется по закону кармы. 

Буддизм отрицает потусторонность освобождения; в буддизме нет души как 

неизменной субстанции - человеческое «я» отождествляется с совокупным 

функционированием определенного набора дхарм, нет противопоставления 

субъекта и объекта, духа и материи, нет бога как творца и безусловно высшего 

существа. В ходе развития буддизма в нем постепенно сложились культ Будды 

и бодхисатв, ритуал, появились сангхи (монашеские общины) и т. д. 

Бодхисатва (бодисатва) (санскритское: тот, чья сущность - просветление), в 

буддизме махаяны идеальное существо, которое, в отличие от архата хинаяны 

(Архат, в буддизме хинаяны существо, достигшее «освобождения» (нирваны) 

от цепи перерождений (сансары)), выступает прежде всего как наставник и 

образец для других людей, ведущий их по пути нравственного 
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совершенствования к достижению нирваны. В основе идеала Бодхисатва в 

махаяне - космический принцип связанности всех существ взаимным 

состраданием и взаимной помощью. 

Буддизм никогда не знал ни единой церковной организации (даже в рамках 

одного государства), ни других централизующих социальных институтов. 

Единственным общим для всех буддистов правилом является правило хранить 

три Драгоценности (три-ратна): Будду, Дхарму и сангху. 

Это простое правило передавалось из поколения в поколение, от учителей 

ученикам и разошлось практически по всем странам Южной, Восточной и 

Центральной Азии, а в 20 в. - Северной Америки, Европы, России. Согласно 

этому правилу , 

]) Есть Будда - совершенно просветленное, всеведущее существо, 

достигшее духовных вершин естественным образом через развитие ума и 

сердца в длинной последовательности перерождений (сансара). Главными из 

этих вершин являются Просветление (бодхи) и Успокоение (нирвана), которые 

знаменуют окончательное освобnждение (мокша) и достижение высшей цели 

духовных устремлений в индийской и других восточных культурах, что 

недоступно ни богам, ни святым других религий. 

2) Есть Дхарма - Закон, открытый Просветленным, который является 

смысловым ядром Вселенной, в соответствии с которым происходят все 

лроцессы вне и внутри человеческих судеб, с помощью которого можно понять 

законы жизни и общества, взаимосцепленность и взаимозависимость всего. 

Этот Закон Будда постиг и сообщил ученикам в виде Слова, текста сутр 

(проповедей, бесед). Тексты Закона Будды несколько столетий передавались 

изустно. В 80 до н. э. они были впервые записаны на пали, специально 

созданном буддийскими монахами языке (близком санскриту) индо

европейской группы. Эти писания составили канон школы тхеравадинов 

(старейшин) и назывались Три корзины (Трипитака, на языке пали -
Типитака): ]. Корзина устава, правил поведения (Виная-питака), 2. Корзина 
бесед, проповедей (Сутра-пита ка, на языке пали - Сутта-питака), 3. Корзина 
учений Закона (Абхидхарма-питака, на языке пали - Абхидхамма-питака). 

Именно в корзинах, плетеных коробах хранились пальмовые листы записей 

текстов, распределенных по отделам. 

3) Есть сангха - община равных, не имеющих никакой собственности, 

нищенствующих (бхикху, на пали: бхиккху), сообщество носителей Закона, 

хранителей знаний и мастерства, которые из поколения в поколение следуют 

путем Будды. 

Буддизм начинался как движение нищих и отверженных в условиях распада 

родо-племенных отношений и становления раннегражданского общества. 

Людям, не нашедшим себе места в формирующихся социальных структурах, 

Будда предложил свой Закон (Дхарма) и путь спасения от страданий в 

общинном братстве, пребывающем вне гражданской жизни и государственных 

институтов, но и не порывающем с ними, окормляющем граждан духовно и 
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кормящемся от них материально. Таким образом, жизнь на обочине общества, 

на границе между цивилизацией и природой в общине (сангхе), монастыре 

становилась самым подходящим местом дЛя совершенствования ума и психики 

человека. 

Истории распространении 

Уже первые документальные сведения о буддизме, которыми стали выбитые 

в камне указы императора Ашоки (268-231 до н. э.), объединившего северо

восточную, северную и центральную Индию, свидетельствовали об огромном 

влиянии Закона Будды на внешнюю и внутреннюю политику государства. 

Ашока стремился воздействовать и на соседние страны, посылая туда 

буддийские миссии, в том числе и на далекую Шри Ланку. Этим же временем 

датируются и наиболее ранние памятники культового зодчества в буддизме, 

прежде всего ступы - курганы над останками Будды Шакьямуни, которые 

раскопаны на территории от долины Ганга до северной окраины империи в 

Гандхаре (восточная часть современного Афганистана) и которые сохранились 

благодаря тому, что примерно со 2 в. ступы украшались каменными 

пьедесталами, барельефами, оградами и становились центрами строительства 

храмово-монастырских комплексов. 

Хотя ученые датируют этапы распространения буддизма, опираясь 

преимущественно на данные археологии (поскольку буддийские письменные 

источники по каждой стране удревняют начала, мифологизируют его тем, что 

связывают зарождение религии с посещениями либо самого Будды 

Шакьямуни, либо его непосредственных учеников, либо с посланцами Ашоки), 

все-таки очевидно, что сохранившиеся материальные памятники создавались 

значительно позднее прихода буддийских миссионеров в возникающие 

государства. Так, в странах Юго-Восточной Азии от Мьянмы (Бирмы) до 

Вьетнама буддизм закрепился постепенно в 1-3 вв., за исключением Лаоса, где 
это произошло лишь в 16 в. На острова Малайского архипелага (прежде всего 
Яву и Суматру современной Индонезии) буддизм проник в конце 7 в. 

На север в страны Средней Азии буддисты тоже пришли в 1 в. во времена 
великой империи Кушан, покровительствовавшей буддизму. Самые ранние 

храмово-монастырские комплексы здесь датируются 2 в. Orсюда в этом же веке 
по двум основным караванным тропам Великого шелкового пути буддисты 

прибыли в города-государства на территории современного Синьцзяна 
(Восточный Туркестан) и в китайскую столицу Лоян. Уже из Китая буддизм 

проникает во второй половине 4 в. на Корейский полуостров, а оттуда в 

середине 6 в. В Японию. В Тибете буддизм распространялся преимущественно 
из Индии с середины 7 в., но окончательно закрепился и даже стал 

государственной религией со второй половины 8 в. В Тангутском государстве 9-
13 вв . (северо-западная часть современного Китая) буддизм в этой роли 

укрепился в 10 в. Монгольские ханы объявили буддизм (в тибетском варианте) 

государственной религией во второй половине 16 В.; с этого времени его 

приняли и ойраты (западные монголы), сформировавшие в 17-18 вв. огромное 
Джунгарское ханство, простиравшееся от Семипалатинска и степного Алтая до 
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Тибета на юге и Тувы на востоке (население которой с 18 в. - буддисты), а 

также Калмыцкое ханство, вошедшее в 1640 в Московское царство. В этом же 
веке в него было включено и Забайкалье, которое одновременно с русскими 

заселялось бурятами, уже исповедовавшими тибетский буддизм. В 1741 
императрица Елизавета Петровна узаконила буддизм и его монастыри в России, 

в соответствии с чем в 1991 праздновалось 250-летие религии в нашей стране. 

Одновременно с распространением буддизма на Север и Восток с 8 в. 

начинается постепенный упадок буддизма на западе и юге Индийского 

субконтинента, а также уничтожение и изгнание монахов воинами ислама с 

земель современных Афганистана, республик Средней Азии, Пакистана. 

Направления в буддизме и особенности их учений 

Многочисленные конфессиональные формы современного буддизма можно 

подразделить на три основные направления, отличающиеся сводами 

канонической литературы, культовыми, социально-поведенческими и др. 

особенностями. 

1. Хинаяна (Малая колесница) 
Буддизм стран Южной Азии представляет школа тхеравада (учение 

старейшин), являвшаяся в древности одной из ] 8 школ Малой колесницы 
(хинаяны), отдельные канонические и постканонические тексты которых 

сохранились на санскрите, а также в китайском и тибетском переводах. 

Трипитака тхеравады - исторически самая авторитетная запись Закона Будды 

Шакьямуни. Уже в Первой проповеди Просветленного (Дхарма-чакра

правартана-сутра) определена роль Закона: он предназначен для тех, кто 

намерен следовать к высшим духовным целям, освобождению от круга 

перерождений Срединным путем (мадхьяма-пратипат), пролегающим между 

двух крайностей религиозной жизни. Одна состоит в удовлетворении мирских 

желаний верующих, потакая которым священнослужители совершают 

ритуалы, жертвоприношения и т. д., другая - в отказе от желаний, в 

умерщвлении плоти, аскезе, самобичевании ради свободы собственного Я 

(атман) и отождествлении Я с Абсолютом (Брахманом или Богом). Будда 

советовал избегать обеих крайностей, не привязываясь ни к удовлетворению 

желаний, ни к отказу от них, стремиться к равновесию, или невозмутимости 

(упекша), в поступках, словах, мыслях, к любви (майтри) и состраданию 

(каруна) ко всем существам, а также к радости (мудита) от чистоты намерений. 

Важным условием такого образа жизни, способствующего «истинному 

познанию, умиротворению, Просветлению, невозрождению в мире скорби», 
является непривязанность, отрицание собственного Я (анатман) и, 

следовательно, Моего. 

Одна из форм изложения Закона в тхераваде и Малой колеснице - это 

учение о четырех благородных истинах. Первая из них гласит, что 

существование, состоящее в рождении, старении, болезнях, смерти, 

недостижении желаемого и т. д. есть страдание (духкха). Вторая истина 

провозглашает причиной страдания троякую жажду: чувственных 
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наслаждений, существования и гибельного перерождения . Третья постулирует, 

что страдание может быть прекращено только искоренением причины, жажды. 

Четвертая предлагает для этого Восьмеричный путь (он же Срединный), 

каждая ступень которого должна быть по-буддийски nравШIЬНОй, а именно: 

созерцание Закона, размышление о нем, речь, поведение, способ поддержания 

жизни, приложение сил, память и сосредоточение. 

Эти четыре истины и различные их аспекты (обычно называют 16) суть 
лучшие объекты углубленных раздумий и медитаций (практического 

соединения адептом внимания, сосредоточения и интуитивной мудрости), 

которым в буддизме отводится главная роль в познании и духовном 

совершенствовании. Состояние же абсолютного покоя, нирваны является 

конечной целью религиозного пути. Предварительным условием вступления на 

этот путь было, по примеру Будды, оставление всех мирских забот и 

обязанностей, забвение привязанностей и склонностей, разрыв родственных уз 

и пострижение в монахи. В Малой колеснице только последние считались 

членами сангхи, общины. 

' Будда учил, что в миге нигде нет вечных сущностей, бессмертных богов, 

нетленных душ. Во вселенной и в существах вообще отсутствует какое бы то 

ни было постоянство, а есть лишь закономерное, беспрестанное чередование 

возникновения и развития, разрушения и гибели, пребывания внепроявленном 

состоянии и нового проявления. Этот обратимый процесс сансары безначален. 

За каждым из существ тянется тяжелая цепь кармы (Карма (санскрит -
деяние), одно из основных понятий индийской религии (индуизма, буддизма, 

джайнизма) и философии, дополняющее понятие сансары. В широком смысле 

- общая сумма совершенных всяким живым существом поступков и их 

последствий, определяющая характер его нового рождения, перевоплощения. В 

узком смысле - влияние совершенных действий на характер настоящего и 

последующего существования) 

как результат его деяний в бесчисленных перерождениях, в которых он уже 

побывал и богом, и царем, и животным, и тварью ада. Но наиболее 
предпочтительна для совершенствования и достижения нирваны участь 

человека. 

В карму издревле верили приверженцы и других религий Индии. Буддийская 

трактовка идеи неотвратимости возмездия, воздаяния отличалась отрицанием 

идеи вечного носителя кармы, т. е. души, атмана. Кроме того, согласно школам 

Малой колесницы, лишь самостоятельные нравственные и духовные усилия 

могут благоприятно сказаться на судьбе, ибо над законом кармы индивидуума 

не властны ни иные люди, ни боги, ни сверхъестественные силы: «Чистота и 

нечистота связаны только с самим собой, одному другого не очистить» 

(Дхаммапада, 165). Одним из отличительных описаний кармической 
причинности стало учение о 12 звеньях цепи взаимозависимого возникновения 
(пратитья-самутпада), харакгеризующее три последовательные жизни 

индивида - прошлую, настоящую и будущую. 
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Среди крупнейших представителей хинаяны, которые внесли огромный 

вклад в развитие ранней доктрины и труды которых сохранились в оригинале, 

следует назвать прежде всего двух мыслителей 5 в.: тхеравадина Буддхагхошу 
и сарвастивадина Васубандху. 

2. Маханиа (Великая колесиица) 
Самые ранние тексты махаяны - это сутры Совершенствования мудрости 

(Праджня-парамиты), которые датируются 1 в. до н. э. - 1 в. н. э. И которые 
начали переводиться на китайский язык уже со второй половины 2 в. По 

легенде считается, что их тоже произнес Будда Шакьямуни, но смысл их не 

был понят людьми И поэтому эти сутры 500 лет хранили наги (змеи-драконы) и 
боги, пока не пришел Нагарджуна (историки датируют его жизнь 2-3 вв.), 

которого махаянисты именуют Вторым Буддой, и не возвестил их вновь, дав 

подробные разъяснения и комментарии . То же примерно произошло и с 

махаянскими сутрами второго поколения, которые были объяснены людям 

Майтреей (или Майтреянатхой) и Асангой в 4-5 вв. Махаянские тексты, как 

сутры, так и комментарии к ним и др. труды, записывались на санскрите, но 

далеко не все сохранились в оригиналах. 

Со 2 по 11 вв. санскритские рукописи активно переводились на китайский 

язык и были собраны в единую колоссальную Трипитаку. С 8 в. санскритские 
рукописи переводились также на тибетский язык и в 14 в. они были 

отредактированы и упорядочены в едином каноне, состоящем из двух 

собраний: Ганджур (Слово Будды в 108 томах энциклопедического формата) и 
Данджур (Толкования Закона индийскими мастерами в 225 томах). Китайский 
и тибетский каноны, во-первых, содержательно и структурно не совпадают, 

во-вторых, включают в себя также сутры хинаяны и тантры ваджраяны 

(Алмазной колесницы), поскольку махая на осознанно признает фактически 

бесконечное многообразие буддийских путей и способов освобождения. 

1. В доктрине Великой колесницы основной упор делается на учение о 

небесных и земных бодхисаттвах. Первые - это просветленные существа, 

которые обрели Просветление (бодхи), но до того они дали обет остаться в 

кругу перерождений, чтобы помогать другим существам достичь этого 

состояния и нирваны, хотя последняя при таком идеале практического 

альтруизма отходит на второй план. Земные бодхисаттвы - это монахи и 

миряне махаяны, стремящиеся к Просветлению из сострадания к мукам 

ближнего. Делать это нужно с любовью, но без привязанности, чему можно 

обучиться с помощью 10 (в ранней махаяне - 6) видов совершенствования: 
даяния, нравственности, терпимости, решимости, сосредоточенного 

созерцания (медитации), проникновенной мудрости, способа, молитвы, силы 

11 знания. Обретаемое совершенство характеризуется многими качествами, в 

том числе свехъестественными способllОСТЯМИ адепта: ясновидением, 

яснослышанием, чтением чужих мыслей, памятью о прошлых 

перерождениях, чудеСIIОЙ силой. Бодхисаттва постоянно в пути, накапливая 

добродетели и знания, постигая таинство пустотности (шуньята). 
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Эта великая Пустота (шунья), которую возможно созерцать, и есть 

единственно ПОД)lинная реальность. В ней пребывает Будда - абсолютное 

единство сущего, неотличимое от Пустоты и неохватимое мыслью (ачинтья). 

Все остальное мыслимое, начиная с сансары и нирваны, является Иллюзией 

(майя), обманом, игрой сознания. Следовательно, Иллюзия - это способ 

представления Будды, а избавление от нее - это достижение состояния 

буддсmва, которое есть всегда, везде и во всем, в том числе в нас. Все 

мироздание можно уподобить Телу (кайя) Будды, иллюзорно разделяемому на 

2, 3, 4 тела Будды. Из них одно (Тело формы) или два (Тело воплощения, напр., 
явившийся людям Будда Шакьямуни, и Тело наслаждения) удобно изображать, 

но в действительности это лишь иллюзорные средства сообщения Тела Закона 

(Дхарма-кайя), которое в реальности есть Будда и Пустота. 

Главными школами махаяны стали школа срединников (мадхьямика) и 

школа йоги сознания (йогачара, виджнянавада), имевшие несколько подшкол в 

Индии, а ныне существующие среди тибетцев, китайцев, японцев и др. 

буддистов махаяны в виде соответствующих национальных школ, 

произошедших от тех двух индийских. Различия между последними сводились 

в основном К способам доказательства, изложения доктрины. 

3. Ваджраяна (Алмазная колесница, буддийский тантризм) 
Самые ранние тексты (тантры) Алмазной колесницы ученые относят к 5-6 

вв. Тантры учат только посвященных (поэтому здесь огромное значение 

прндается ритуалу) бесчисленным способам йогической практики, которая 

включает в себя и элементы многочисленных тайных материнских культов. 

Будучи доктринально почти ндентичной махаяне (дополненной положениями о 

возможности обрести Просветление именно в этой жизни, о главенстве в Пути 

практических средств у т. д.), ВадЖраяна развивала многоуровневую систему 

йоги. Существуют три внешние системы тантризма: 1) Крийя-тантра, или 

тантра действа, ритуализма тела и речи, 2) Чарья-тантра, или тантра простой 
йоги ума, 3) Йога-тантра, или тантра сложной йоги ума, и три внутренние 
системы тантризма: ]) Маха-йога, или великая отцовская йога по созерцанию 
Иллюзорного тела, 2) Ану-йога, или материнская йога по созерцанию Пустоты, 
3) Ати-йога, или йога Великой полноты (дзогчен) как состояние совершенства 
Изначального Будды. 

Более ранние внешние системы тантризма распространились в Китае и 

Японии. Обе системы тантризма практиковались только в Индии, Гималаях, 

Тибете и среди монгольских народов, ныне же этот тантризм (особенно 

дзогчен) популярен на Западе и в России . 

Опорные термины:мировые религии, Будда, хинаяна, махаяна, ваджраяна, 

«4 благородные ИСТИНЫ»,тантризм, ламаизм, «8- ричный путь спасения». 
Вопросы по теме: 

]. Сиддхартха Гаутама Шакьямуни. 
2.«Трипитака» священная книга буддизма. 

3. Раскройте содержание направления «ВадЖраяна». 
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4. Раскройте содержание направления «Хинаяна» 

Темы самостоятельных работ: 

1. Буддизм. 
2. Индуизм. 
з. Брахманизм. 

4. ДжаЙнизм. 
Глоссарий: 

1.Карма - (санскр. «действие): в индуизме и буддизме положительные и 

отрицательные последствия действий за время настоящего и предыдущего 

существований. 

2. «4 благородные истины»- основы учения в буддизме. 

3.Бодхисаттва- человек решившийся выйти из круга перерождений в буддизме . 

4.Брахманизм- религия Древней Индии. 

Литература: 

1. Васильев л. с. История религий Востока. М. 1988. 
2. Дмитриева Н. А. , Виноградова Н. А. Искусство Древнего мира. М. 

1989. 
з . Древние цивилизации. М. 1989. 
4. Кочетов А. Буддизм. М. 1987. 
5. Крывелев И . А. История религий. Т.2. М. 1976. 
6. Культура Древней Индии. М. 1975. 
7. Радугин А . А. Введение в религиоведение. М. 1997. 
8. Религиозные традиции мира. Т. 2. М. 1996. 
9. Токарев с. А. Религия в истории народов мира. М. 1986. 
10. 6 Буддийская философия в средневековой Японии. -М.: 1998. 
11. Буддизм. Словарь. -М.: 1992. 
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Будда - УЧlпель Дхарма - Учение 
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Основа ЗнаFIИII 
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Причина страданий

желания 

Не убеn 

Не укради 

Не ПРИЧIШЯn вреда 

Нелгн 

Не прелюбодеiiствуn 

Не употребляй алкоголь 

Амитабха 

Самоуглубление и 
внутреннее созерцание -

меДlггаЦllЯ 

Правильное видение 

Правильное зна Нllе 

ДЛи-Будда 

ВайрО'lзне 
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к содержаНJIЮ "1 
Семинар6. (2 часа) ТЕМА: «ХРИСТИАНСТВО». 

План: 

I.Возникновение и эволюция христиаиства. Библия 

2.Православие 

3.Католицизм 

4.Протестантизм 

Христианство 

Христианство (от греческого слова христос - "помазанник", "мессия") 

зародил ось как одна из сект иудаизма в I в. до н. э. В Палестине. Это 

изначальное родство с иудаизмом - чрезвычайно важное для понимания корней 

христианской религии проявляется в том, что первая часть Библии, Ветхий завет 

- Священная книга как иудеев, так и христиан (вторая часть Библии, Новый 

завет, признается только христиа-нами и является для них главнейшей). 

Распространяясь в среде евреев Палестины и Средиземноморья, христианство 

уже в первые десятилетия своего существования завоевало приверженцев среди 

других народов. 

Возникновение и распространение христианства пришлось на период глубокого 

кризиса античной цивилизации, упадка ее основных ценностей. Христианское 

учение привлекало многих, разочаровавшихся в римском общественном 

устройстве. Оно предлагало своим приверженцам путь внутреннего спасения: 

уход от испорченного, греховного мира в себя, внутрь собственной личности; 

грубым плотским удовольствиям противопоставляется строгий аскетизм, а 

высокомерию и Римской импtlщи, ощущали тем не менее свое единство . 

Членами общин становились люди разных национальностей . Новозаветный 

тезис "нет не эллина, ни иудея" провозгласил равенство перед Богом всех 

верующих и предопределил дальнейшее развитие христианства как мировой 

религии, не знающей национальных и языковых границ. 

Потребность в единении, с одной стороны, и довольно широкое 

распространение христианства по миру - с другой, породило среди верующих 

убежденность, что если отдельный христианин может быть слаб и нетверд в 

вере, то объединение христиан в целом обладает Духом Святым и Божьей 

благодатью. Следующим шагом в развитии понятия "церковь" стала идея её 

непогрешимости: ошибаться могут отдельные христиане, но не церковь. 

Обосновывается тезис о том, что церковь получила Святой Дух от самого 

Христа через апостолов, основавших первые христианские общины. 

Начиная с 4 в. христианская церковь периодически собирает высшее 

духовенство на так называемые вселенские соборы. На этих соборах 

разрабатывалась и утверждалась система вероучения, формировались 

канонические нормы и богослужебные правила, определялись способы борьбы с 
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ересями. Первый вселенский собор, состоявшийся в Никее в 325 г., принял 

христианский символ веры - краткий свод главных догматов, составляющих 

основу вероучения. Христианство развивает созревшую в иудаизме идею 

единого Бога, обладателя абсолютной благости, абсолютного знания и 

абсолютного могущества. Все существа и предметы являются его творениями, 

все создано свободным актом божественной воли. Два центральных догмата 

христианства говорят о триединстве Бога и боговоnлощении. Согласно первому, 

внутренняя жизнь божества есть отношение трех "ипостасей", или лиц: Отца 

(безначального первоначала). Сына или очистительную роль Логоса 

(смыслового и оформляющего принципа), и святого Духа (животворящего 

принципа). Сын "рождается" от Отца, святой Дух "исходит" от Отца. При этом и 

"рождение" и "нисхождение" имеют место не во времени, так как все лица 

христианской Троицы существовали всегда - "предвечны" - и равны по 

достоинству - "равночесны". 
Человек, согласно христианскому учению, сотворен как носитель "образа и 

подобия" Бога. Однако грехопадение, совершенное первыми людьми, разрушило 

богоподобие человека, наложив на него пятно пер ворОДНJГО греха. Христос, 

приняв крестные мук" и смерть, "искупил" людей, пострадав за весь род 

людской. Поэтому христианство подчеркивает роль страдания, любого 

ограничения человеком своих желаний и страстей: "принимая свой крест", 

человек может побеждать зло в себе самом и в окружающем мире. Тем самым 

человек не просто исполняет Божьи заповеди, но и сам преображается и 

совершает восхождение к Богу, становится к нему ближе. В этом и есть 

предназначение христианина, его оправдание жертвенной смерти Христа. С 

этим взглядом на человека связано характерное только для христианства 

понятие "таинства" - особого кулыурного действия, призванного реально ввести 
божественное в жизнь человека. К ним относятся прежде всего - крещение, 

испоь,:дь (покаяние), брак, соборование. Гонения, испытанные христианством в 

первые века его существования, наложили глубокий отпечаток на его 

мировоззрение и дух. Лица, претерпевшие за свою веру тюремное заключение и 

пытки ("исповедники") или принявшие казнь (""мученики"), стали почитаться в 

христианстве как святые. Вообще идеал мученика становится в христианской 

этике центральным. 

Уже в 5-7 вв., в ходе так называемых христианских споров, выяснивших 

соотношение божественного и человеческого начала в личности Христа, от 

имперской церкви отделились христиане Востока: монофизиты и др. В 1054 г. 

произошло разделение православной и католической церквей, в основе которого 

лежал конфликт византийской теологии священной державы - подчиненного по 

отношению к монарху положения церковных иерархов - и латинской теологии 

универсального папства, стремившегося подчинить себе светскую власть. 

После гибели под натиском турок-османов Византии, в 1453 г. главным оплотом 
православия оказалась Россия. Однако споры о нормах обрядовой практики 

привели здесь в 17 в. к расколу, в результате которого от православной церкви 

отделилось старообрядчество. На западе идеология и практика папства 

52 



вызывали на протяжении средних веков все больший протест как со стороны 

светских верхов (особенно германских императоров), так и среди низов 

общества (движение лаллардов в Англии, гуситов в Чехии и др.) К началу 16 в. 
этот протест оформился в движение Реформации. Рассмотрим основные 

вероисповедальные формы христианства, образовавшиеся в процессе 

исторического развития христианского мира. 

Православие 

Суть учения православия можно изложить так: 

Существует всемогущий триединый бог: 

1. бог-отец, который сотворил мир, окружающий человека, мир 

видимый иневидимый 

2. бог-сын, чудесным образом родившийся от девы Марии, распятый 

за свою про по ведь на кресте во время римского наместника Понтия 

Пилата, воскресший после смерти и вознесшийся на небо. Со 

временем сын божий вторично сойдет на землю, чтобы судить всех 

живых и мертвых 

3. бог-дух святой, который исходит от бога отца. 
Согласно постановлениям вселенского собора, эти три ипостаси 

(божественные личности) единого всемогущего бога существуют и 

неслиянно, и нераздельно. Понять их простым разумом нельзя, следует 

лишь беспрекословно верить в это. 

В православии третья ипостась всемогущего бога - святой дух -
стала связываться с богом-отцом, главным лицом троицы. Дух святой в 

православии исходит только от бога-отца. В католицизме святой дух 

считается исходящим не только от бога-отца, но и от бога-сына. Это 

главнейшее догматическое расхождение 2-х христианских церквей. 

Православная церковь требует также верить в ангелов, богородицу, 

якобы родившую Иисуса Христа, святых (души праведников), в злых 

духов. Духовенство считается посредником между богом и людьми. 

Особое место церковь уделяет внутреннему оформлению храмов, 
где проходят богослужения. Священнослужители требуют обязательного 

их посещения, отводя главное место проповедям, молитвам, чтению 

Библии, совершению таинств. 

Православная церковь признает 7 таинств: 
] . крещение 
2. миропомазание 
3. причащеllие 
4. покаяние 
5. брак 
6. священство 
7. елеосвящение. 

Большое значение придается отпеванию (погребение умерших) и 

панихиде ( поминальному обряду). 
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Православные священнослужители требуют от верующих ношения 

нательных крестиков, соблюдения постов, церковных праздников, 

главными из которых являются: 

1. пасха (в честь воскресения Христа) 
2. рождество Христово 
3. троица (в честь сошествия духа святого на апостолов) и др. 

Источниками православного вероучения являются священное 

писание (Библия) и священное предание (постановления первых семи 

вселенских соборов и поместных соборов, творения «отцов и учителей 

церкви»). 

В наши дни на территориях различных государств действуют 15 
независимых (автокефальных) православных церквей. Это наиболее 

древние - Константинопольская (Турция), Антиохийская (Сирия и 

Ливан), Иерусалимская, Александрийская (ОАР), а также - Каирская, 

Сербская (Югославия), Румынская, Элладская (Греция), Болгарская, 

Албанская, Польская, Чешская, Русская, Грузинская, Американская (на 

территории Северной Америки). 

Православные церкви не имеют единого цеитра, как католицизм. 

Православие - одно из 3 основных направлений христианства - историче:::ки 

сложил ось, сформировалось как его восточная ветвь. Оно распространено 

главным образом в странах Восточной Европы, Ближнего Востока, на Балканах. 

Название "православие" (от греческого слова "ортодоксия") впервые 

встречается у христианских писателей 2 в .. Богословские основы православия 
сформировались в Византии, где оно было господствующей религией в 4-11 в. 
Основой вероисповедания признаны Священное писание (Библия) и Священное 
предание (решение 7 Вселенских соборов 4-8 в., а также труды крупнейших 

церковных авторитетов, таких, как Афанасий Александрийский, Василий 

Великий, Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин, Иоанн Златоуст). На долю 

отцовцеркви выпало формирование основных положений вероучения. В 

Символе веры, принятом на Никейском и Константинопольском вселенских 

соборах эти основы вероучения сформированы в 12 частях или членах: "Верую 
во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и 

невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единароднаго, 

Иже от Отца рожденного прежде всех век: Света, от Света, Бога истинна от Бога 

истинна, рожденна, несотворенна единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради 

человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа 

Свята и Марии Девы, во-человечшася. Распятого же за ны при Понтийскем 
Пилате, и страдавша и погребенна. И воскресшаго в 3 день, по Писанием. И 
восшедшаго на небеса и седяща одесную Отца. И паки грядущего со славою 

судити живым и мертвым. Его же Царствию не будет конца. И в духа Святого 

Господа Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем с Сыном 
споклоняема и славима, глоголавшаго пророки. 
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Во едину святую, соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино 

крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего 

века. Аминь". 

В первом члене говорится о Боге как творце мира - первой ипостаси Святой 

Троицы Во втором - о вере в сына Божия единородного - Иисуса Христа. Третий 
- это догмат боговоплощения, согласно которому Иисус Христос, оставаясь 

Богом, вместе с тем стал человеком, родившись от Девы Марии. Четвертый член 

Символа веры - о страдании и смерти Иисуса Христа. 
Это догмат искупления. 

Пятый - о воскресении Иисуса Христа. 
В шестом говорится о телесном вознесении Иисуса Христа на небо. 

В седьмом - о втором, грядущем пришествии Иисуса Христа на землю. 
Восьмой член Символа веры - о вере в Духа Святого. 
В девятом - об отношении к церкви. 
В десятом - о таинстве Крещения. 
В одиннадцатом - о будущем всеобщем воскресении мертвых. 
В двенадцатом - о жизни вечной. 
В дальнейшем философском и теоретическом развитии христианства немалую 

роль сыграло учение блаженного Августина. На рубеже 5 в. он проповедовал 

превосходство веры над знанием. Действительность, по его учению, 

непостижима для человеческого ума, поскольку за её событиями и явлениями 

скрывается воля всемогущего Творца. В учении Августина о предопределении 

говорилось, что в сферу "избранных" предопределенных к спасению, может 

войти любой уверовавший в Бога. Ибо вера и есть критерий предопределения. 

Важное место в православии занимают обряды-таинства, во время которых, по 

учению церкви, на верующих нисходит особая благодать. 

Церковь признает 7 т;щнств: 
Крещение-таинство, в котором верующий при троекратном погружении в воду с 

призыванием Бога-Отца и Сына и Святого Духа обретает духовное рождение. В 

таинстве причащения верующий под видом хлеба и вина вкушает самое Тело и 

Кровь Христову для Вечной Жизни. 

Таинство покаяния или исповеди - это признание грехов своих перед 

священником, который отпускает их от имени Иисуса Христа. 

Таинство священства совершается через епископское рукоположение при 

возведении того или иного лица в сан священнослужителя. 

Право совершения этого таинства принадлежит только епископу. 

В таинстве брака, которое совершается в храме при венчании, благословляется 

супружеский союз жениха и невесты. 

В таинстве елеосвящения (соборования) при помазании тела елеем призывается 

на больного благодать Божия исцеляющая немощи душевные и телесные. 

Крещение Киева князем Владимиром и Новгорода Добрыней - первые шаги в 

истории христианизации всей Руси. Широкое принятие христианства связано с 

интенсивным освоением северных территорий в конце 18 в. На волне 
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переселения христианство распространял ось и утверждалось по всей территории 

Руси. 

Чрезвычайно важным этапом в православной истории бьmо также и время 

жизнедеятельности Сергия Радонежского. Поднятый Сергием культ Троицы 

стал одной из главных социальных идей, символом и 

знамением национального сплочения, учением о переустройстве жизни на новых 

нравственных началах. 

После победы на Куликовом поле Русь быстро крепла экономически и 

политически. В 1448 г. Собор архиереев, независимо от Константинополя, 

возвел на кафедру митрополита Московского и всея Руси епископа Рязанского 

Иону. Тем самым было положено начало автокефалии, самостоятельности 

Русской Церкви . Патриаршество в России было установлено при Борисе 
Годунове. В 1589 г. митрополит Иов стал первым патриархом на Руси. 

Православная Церковь придает большое значение праздникам И поста 1. Пост, 
как правило, предшествует большим церковным праздникам. Сущность поста -
это "очищение и обновление человеческой души", приготовление к важному 

собьrrию религиозной жизни. Больших многодневных постов в русском 

православии 4: перед Пасхой, перед днем Петра и Павла, перед Успением 

Богородицы и перед Рождеством Христовым. Первое место среди великих, 

главных праздников занимает Пасха. К ней примыкают двунадесятые праздники 

- 12 наиболее значительных праздников православия: Рождество Христово, 

Сретение, Крещение Господне, Преображение, Вход Господень в Иерусалим, 

Воздвижение креста Господня, Троица (пятидесятница). Вознесение 

Господне, Рождество Богородицы, Благовещение, введение во храм Богородицы, 

Успение Богородицы. 

КАТОЛИЦИЗМ 

Католическая церковь сформировалась в течение ряда веков на территории 

Западной Европы. 

Основой католического вероучения является христианский «символ веры». В 
отличие от православия , католицизм считает возможным вводить новые 

догматы. В символ веры она внесла добавление об исхождении святого духа не 

только от бога-отца, но и от бога-сына. (лат. Фелиокве - и сына). На протяжении 

истории католической церкви многие папы вносили свои догматы, которые тоже 

считаются священными. 

Католицизм, как и православие, сохраняет культ ангелов, святых, икон, 

реликвий, мощей. При этом особое значение придается почитанию богородицы 

- девы Марии. 

Католицизм, как и православие, признает 7 таинств, но лишь снебольшими 
изменениями. Например, крещение обливанием (вместо православного 

погружения), миропомазание не над младенцем, а над совершеннолетним, 

причащение мирян одним хлебом (хлебом и вином причащаются только 

духовные лица) , пресный хлеб для причастия, крестное знаменитое пятью 

пальцами, употребление латинского языка в богослужении и др . 
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В отличие от православия, католицизм утверждает о существовании не только 

рая и ада, но и чистилища (промежугочное между адом и раем место или 

состояние), где очищаются мучениями души умерших людей, не успевших 

получить прощение за грехи, а затем они получат возможность попасть в рай. 

Канонические отличия католицизма: 

]. безбрачие всего духовенства (в православии только 

монашества) 

2. недопущение выхода из духовного звания 

3. институт кардиналов 

4. первенство пап 

5. признание 2] (вместо 7, признаваемых православными) 

вселенского собора 

6. запрещение мирянам читать и толковать Библию (теперь , 
правда, этот запрет ослаблен) 

7. нерасторжимость брака и др. 

В католицизме сложилась строгая централизация духовенства. Главой 

Вселенской церкви является римский епископ - папа, который избирается 

пожизненно специальным собранием коллегии кардиналов. Папа назначает 

высших иерархов: кардиналов, примасов, патриархов, митрополитов, 

архиепископов и епископов. Одновременно папа является сувереном 

теократического государства (т.е. власть государства находится в руках главы 

церкви и духовенства) Ватикан (на территории Рима), которое возникло в 1929 г. 
в итоге Латеранских договоров, заключенных папой Пием 11 и 

правительством Муссолини. 

Священным писанием католиков является Библия, святое предание, которое 

включает в себя (в отличие от православия) постановления вселенских соборов 

католической церкви и суждения пап. 

Слово "католицизм" означает - всеобщий, вселенский. 
Его истоки - от небольшой римской общины, первым епископом которой, по 

преданию был апостол Петр. Процесс обособления католицизма в христианстве 

начался еще в 3-5 ВВ., когда нарастали и углублялись 
экономические, политические, культурные различия между западной и 

восточной частями Римской империи. 

Начало разделения христианской церкви на католическую и православную было 
положено соперничеством между римскими папами и константинопольскими 

патриархами за главенство в христианском мире. Около 867г. произошел разрыв 

между папой Николаем 1 и константинопольским патриархом Фотием. 
Католицизм, как одно из направлений христианской религии, признает её 

основные догмы и обряды, но имеет ряд особенностей в вероучении, культе, 

организации. Основой католического вероучения, как и всего христианства, 

принято Священное предание. Однако, в отличие от православной церкви, 

католическая считает Священным преданием постановления не только 7 первых 
Вселенских соборов, но и всех последующих соборов, а. кроме того, папские 

послания и постановления Организация католической церкви отличается 
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строгой централизацией. Римский папа - глава этой церкви. Он определяет 

доктрины по вопросам веры и морали. Его власть выше власти Вселенских 

соборов. Централизация католической церкви породила принцип 

догматического развития, выразившийся, в частности, вправе нетрадиционного 

толкования вероучения. Так, в Символе веры, признаваемом православной 

церковью, в догмате о Троице сказано, что Святой дух исходит от 

Отца и от Сына. Сформировалось и своеобразное учение о роли церкви в деле 

спасения. Считается, что основа спасения - вера и добрые дела. Церковь, по 

учению католицизма (в православии этого нет), обладает сокровищницей 

"сверхдолжных" дел - "запасом" добрых дел, сотворенных Иисусом Христом, 

Богоматерью, святыми, благочестивыми христианами. Церковь имеет право 

распоряжаться этой сокровищницей : выделять из неё часть тому, кто в ней 

нуждается, т.е. отпустить грехи, даровать прощение кающимся . Отсюда учение 

об индульгенциях - отпущении грехов за деньги или за какие-либо заслуги перед 

церковью, а 

также правила молитв за умерших и право папы сокращать срок пребывания 

души в чистилище. 

Догмат о чистилище (месте промежуточном между раем и адом) есть только в 

кат"лическом вероучении . Души грешников, на которых не лежат уж слишком 

большие смертные грехи, горят там в очищающем огне (возможно, что это 

символический образ мук совести и раскаяния), а потом получают доступ в рай. 

Срок пребывания души в чистилище может быть сокращен добрыми делами 

(молитвами, пожертвованиями в пользу церкви), которые совершают в память 

об умершем его родные и близкие на земле. Учение о чистилище сложилось еще 

в 1 в. Православная и протестаитские церкви учение о чистилище отвергли. 

Кроме того, в отличие от православного вероучен ия, в католическом есть такие 

догматы, как догмат о непогрешимости папы принятый на 1 Ватиканском соборе 
в 1870 г.; о непорочном зачатии девы Марии ,провозглашенный в 1854 г. Особое 

внимание западной церкви к Богородице проявилось также в том, что в 1950 г. 

папа Пий 12 ввел догмат о телесном вознесении Девы Марии. Католическое 
вероучение, как и православное, признает 7 таинств, 

но понимание этих таинств в некоторых деталях не совпадают. Причащение 

производится пресным хлебом (у православных - квасным). Для мирян 

допускается причащение как хлебом и вином, так и только хлебом. При 

совершении таинства крещения окропляют водой, а не погружают в купель . 

Миропомазание (конфирмация) проводится в возрасте 7-8 лет, а не в 

младенчестве. При этом подросток получает еще одно имя , которое он выбирает 

себе сам, а вместе с именем - образ святого, поступкам и идеям которого он 

намерен сознательно следовать. Т. о., совершение этого обряда должно служить 

укреплению веры . В православии обет безбрачия принимает лишь черное 

духовенство (монашество). У католиков безбрачие (целибат), установленное 

папой Григорием 7 обязательно для всего духовенства. Цеитр культа - храм . 

Готический стиль в архитектуре, распространившийся в Европе в конце 

Средневековья, немало способствовал раз витию и укреплению католической 
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церкви. Важные элементы культа праздники, а также посты, 

регламентирующие бытовой уклад жизни прихожан. 

Рождественский пост у католиков называется адвент. Он начинается в первое 

воскресение после дня Святого Андрея - 30 ноября. Рождество Христово -
наиболее торжественный праздник. Он отмечается тремябогослужениями: в 

полночь, на заре и днём, что символизирует рождество Христа в лоне Orца, в 

чреве Богоматери и в душе верующего. В этот день в храмах выставляют ясли с 

фигуркой младенца Христа дляпоклонения. 

По католической иерархии есть 3 степени священства: диакон, священник 

(кюре, патер, ксендз), епископ. Епископа назначает папа. Папу избирает 

кардинальская коллегия большинством не менее чем 2/3 
плюс один голос при тайном голосовании. На 2 Ватиканском соборе (1962 - 1965 
г.) начался процесс аджорнаменто - обновления, осовременивая всех сторон 

жизни церкви . В первую очередь это коснулось традиции богослужения. 

Например, отказ от того, чтобы служба велась обязательно на латинском языке 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 

В 16 веке в Европе началась Реформация - антикатолическое движение, в 

котором приняли участие различные слои населения. Продуктом Реформации 

был протестантизм - третье главное направление христианства. 

Протестантизм выступил вовсе не против религии вообще, а лишь против 

католической религии и церкви, требуя их преобразования и приспособления к 

интересам буржуазии. Протестанты отрицали непогрешимость католической 

церкви, владений, прекращения бесчисленных поборов в пользу папы и 

католического духовенства. Общим для всех р~овидностей протестантизма 
являлось также отрицание важнейших элементов католического вероучения 

(догматов о главенстве римского папы, о чистилище), отмена пышного 

католического культа и введение богослужения на родном языке. 

Несмотря на многообразие течений и религиозных организаций в 

протестантизме, в их вероучении, культе и церковной организации имеются 

общие черты: 

1. протестантизм оБЪЯВIIЛ, что условием спасения христианина 
является не формальное соблюдение им таинств, обрядов и 

преДПИС:ШIIЙ uepKBII, а его Лliчная вера в IIскушпельную 

жертву Иllсуса Христа 

2. протестантизм прнзнает единствеННblМ источником 

вероучеНlIЯ Библию, ОТJшц:tя в качестве такового церковную 

традицию. В его общинах существует своеобраЗНblЙ культ 

БнБЛlIII, котор)'ю ПОСТОЯIIНО читают (11a IlаЦlЮllальных 

ЯЗblках), IIСПОЛЬЗУЮТ в проповедях и т.п. 

Протестантизм изображал свои идеи как возврат к «истинному» 

христианству первых веков его существования. Он снял прежние 

переГОРОДКI1 между духовенством 11 мирянами . Наl1более радикальными 
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протестантскими течениями был выдвинут принцип «всеобщего 

священствю>, т.е. каждый мирянин может проповедовать и даже 

возглавлять общину верующих. 

Реформация охватила одновременно несколько стран Европы. 

Соответственно, еще в 16 веке родились 3 основных протестантских 
течения: 

1. англиканство (в Англии) 
2. лютеранство (в Германии и Скандинавии) 
3. кальвинизм (в Швейцарии и Нидерландах) 

История протестантизма по-настоящему начинается с Мартина Лютера, который 

первым порвал с католической церковью, сформировал и отстоял основные 

положения протестантской церкви. Эти положения исходят из того, что 

возможна непосредственная связь человека с Богом. Бунт Лютера против 

духовной и светской власти, его выступления против индульгенции, против 

претензий католического духовенства контролировать веру и совесть на правах 

посредника между людьми и Богом были услышаны и восприняты обществом 

чрезвычайно остро. 

Суть протестантизма заключается в следующем: божественная благодать 

даруется без посредничества церкви. Спасение человека происходит лишь через 

его личную веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Миряне не 

отделяются от духовенства - священство распространяется на всех верующих. 

Из таинств признаются крещение и причастие. Верующие не подчиняются папе 

римскому. Богослужение состоит из проповедей, совместных молитв и пения 

псалмов. Протестанты не признают культ Богородицы, чистилище, отвергают 

монашество, крестное знамение, священные облачения, иконы. 

В Библии говорится: "Праведный верою жив будет". эта идея легла в основу 

сформулированных Лютером главных принципов Реформации. Он записал их в 

виде 95 тезисов. Они начертаны на северных дверях Замковой церкви 

Виттенберга. 

Вот некоторые из этих тезисов: 

Христос, провозглашая: "Кайтесь, ибо приблизилось царствие небесное", тем 

самым свидетельствует, что жизнь верующих от начала и до конца должна быть 

непрестанным покаянием. Покаяние не состоит в одной лишь исповеди перед 

священником. (В первых четырех тезисах Лютер показывает, что подлинное 

покаяние - длительный процесс, а не однократное действие). 
Папа может снимать лишь те наказания, которые он сам налагает по своей воле 

или на основании церковного устава ... (И поясняет, что ни от каких небесных 
кар церковь освободить не может). 

Каноны покаяния (т.е. постановление о том, какие налагать епитимьи или 

наказания кающимся) устанавливаются для живых. (Здесь и в нескольких 

последующих тезисах отвергается власть папы над чистилищем). 

Не по Христу учение, в котором говорится, что не требуется покаяние тех, 

которые приобретают индульгенции для душ. Истинно кающимся Господь дает 
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прощение грехов и освобождение от вечных мук, на что согрешивший может 

уповать и без папской грамоты. (В нескольких тезисах Лютер подчеркивает, что 

христианин, который воистину раскаивается, "не бежит небесного наказания"). 

Истинное, подлинное сокровище церкви есть священное Евангелие славы и 

благодати Божьей. (Лютер разъясняет, что существование "сокровищницы 

добрых дел" выгодно богатым, а не бедным, и что сокровища эти должны 

даваться грешнику не по милости папы. Желание подобными средствами 

умилостивить Бога Лютер называет иллюзией). Истинный христианин томится 

желанием последовать за страстотерпцем Христом. Не в разрешительной 

грамоте, а в чистосердечном раскаянии путь к спасению. Таковы тезисы, 

обнародованные 31 октября 1517 г., и день этот в 
дальнейшем стал праздником протестантов. Другим крупным деятелем 

реформации был Жанн Кальвин (1509-1564). Его главный труд "Наставления в 
христианской вере", опубликован в 1536 г., когда протестантизм уже сложился 
как учение, стал основой нового религиозного направления - кальвинизма. В 

отличие от деятелей ранней Реформации для Кальвина центром внимания 

становится не Евангелие, а Ветхий завет. Кальвин разработал учение об 

абсолютном предопределении, по которому все люди, согласно непознаваемой 

божественной воле, делятся на избранных и осужденных. Ни верою, ни 

"добрыми делами" человек не может ничего изменить в своей судьбе: 

избранные определены к спасению, отверженные - к вечным мучениям. 

Учение о предопределении строится на положении, что Иисус Христос тоже был 

определен Богом страдать за наши грехи. 

Последователи протестантских церквей кальвинистской ориентации 

(кальвинисты или реформаторы) имели широкое влияние в Шотландии, 

Нидерландах, на севере Германии, Франции, Англии. 

Основополагающий принцип другого направления - конгрегационалистов (от 

лат. - соединение) - полная вероисповедная и организационная автономия 

каждой конгрегации. Они строгие пуритане. В отличие от кальвинистов 

привлекают к проведению служб и проповеднической деятельности всех мирян. 

Проповедуется принцип мирского и религиозного коллективизма, поэтому 

получателем благодати считают всю общину. Учение о предопределении судьбы 
человека и идея непогрешимости Библии для них не так важны, как для 

кальвинистов. Конгрегационализм распространен в Великобритании и её 

бывших КОЛОНИЯХ. 

Пресвитериане (от греч. - старейший) - умеренные пуритане. Парламент 

Шотландии в J 592 г. принял решение сделать это учение государственным. Во 

главе церковной общины - пресвитер, избираемый членами общины. Некоторые 

общины объединяются в союзы, местные и государственные. Обряд сводится к 

МОЛlпве, проповеди пресвитера, пению псалмов. Литургия отменена, не 

читается ни "Символ веры" IШ "Отче наш". ПразДНI1ками СЧlпаются только 

выходные дни. 

Англиканская церковь - государственная церковь Англии . В J 534 Г., после 

разрыва местной католической церкви с Римом, английский парламент объявил 
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короля Генриха 8 главой церкви . Т.е . церковь была подчинена королевской 

власти. В середине 16 в. было введено богослужение на английском языке, 

отменены посты, изъяты иконы и образа, перестало быть обязательным 

безбрачие духовенства. Сложилось учение "среднего пути", Т.е. среднего между 

римским католицизмом и континентальным протестзJПИЗМОМ . Основы 

англиканского вероучения отражены в "Книге общих молитв". 

Наибольшее по числу последователей протестантское учение - баптизм (от греч. 
- погружать в воду, крестить водой) - пришло к нам в 70-е годы 19 в. 

Последователи этого учения про водят крещение только взрослых людей. "Никто 

не может выбрать веру для человека, в том числе и родители". Человек должен 

принимать веру сознательно - основной постулат баптистов и евангельских 

христиан. Богослужение у них максимально упрощено и состоит из 

религиозного пения, молитв и проповедеЙ. 

Евангельские христиане сохраняют 4 обряда: крещение (для взрослых), 

причащение в виде хлебопреломления, брак, рукоположение (свяшенство). 
Крест для евангельских христиан не является символом почитаемым. 

Движение адвентистов (от лат, - пришествие) родилось в 30-ых г. 
19 в. в США, в период жесточайшего экономического кризиса, массовой 

безработицы. В такой ситуации предсказания о втором пришествии Иисуса 

Христа воспринимались как спасение. 

Такова в основных чертах история возникновения протестантизма. 

Причины расколов церкви многочисленны и сложны. Тем не менее, можно 

утверждать, что главной причиной церковных расколов был человеческий грех, 

нетерпимость, неуважение к человеческой свободе. 

В настояшее время руководители как западной, так и восточной Церквей 

стремятся к тому, чтобы преодолеть пагубные последствия вражды. Так, в 1964 
г. папа Римский Павел 4 и Константинопольский патриарх Афинагор 

торжественно отменили взаимные проклятия, произнесенные представителями 

обеих Церквей в 11 в. Положено начало преодоления греховной разобшенности 

западных и восточных христиан. 

Ещё раньше, с начала 20 в. получило распространение так называемое 

экуменическое движение (от греч . - "эйумена" - вселенная). В настоящее время 

это движение осуществляется главным образом в рамках Всемирного Совета 

Церквей (ВСЦ), активным членом которого является также наша Украинская 

Православная Церковь. Единство церквей - это, прежде всего осознание того, 

что все христиане читают одно Евангелие, что они все - Его ученики и, наконец, 
что все люди - дети Единого Бога, Небесного Отца. Поэтому христиане должны 

стремиться соединить все лучшее, добытое в истории каждой Церкви. "Почем 

узнают вас, что вы мои ученики, - говорил Христос, - потому как вы будете 

иметь любовь между собою". 

ОПОРНblе теРМИНbI:христианство, Иисус Христос, Библия , Новый Завет, 

христианские таинства, православие, автокефальная церковь, икона, Ватикан, 

целибат, католицизм, протестантизм, квакеры, англиканство 50- десятники. 
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Вопросы по теме: 

I.Возникновение христианства. 

2.Иисус Христос-пророк христианства. 

з.«новый Завет»- святая книга христианства. 

Темы самостоятельных работ: 

IЛравославияе- течение в христианстве 

2. Католицизм- течение в христианстве. 

3. Протестантизм- течение в христианстве. 

Глоссарий: 

I.Скиния - шатер, палатка, «походный» храм иудеев. Внугри скиния 

разделялась на два помещения: Святое место (где располагался алтарь дпя 

жертвоприношений, стол для ритуальных хлебов и светильник - семисвечник) и 

Святая Святых (где пребывал Бог, здесь находился Ковчег Завета. 

2.Скит - (от греч. «аскетос, отшельник») небольшой монастырь, жилище 

отшельника. Старообрядцы называют скитом любой монастырь. Со словом скит 

связан глагол скитаться. 

3.Созерцание - в духовном смысле мистическое состояние, в котором душа, 

забывшая о себе самой, ждет, когда в ней проявится Бог. 

4.Спасение - освобождение власти и воздействия греха; этот термин относят к 

духовному опьrry в результате которого у человека появляется чувства 

освобождения; иногда его используют применительно к ожидаемому 

освобождению христианина после смерти. 

ЛlIтература: 

1. Кулаков А. Е. Религии мира. -М.: 1996. С. 150-173. 

2. Васильев А. С. История религий Востока. -М.: 1997. 

3. Яблоков и. Н. Религия: сущность и явление. М. 1982. 

4.0сновы религоведения. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. (Под обшей ред. и. Яблокова. 

5. PaдyГl1Н А . А. Введение в религоведение: теория, история и современные 

религии.-М.: 1996. 
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Семинар7. (2 часа) 

ТЕМА: «ИСЛАМ». 

План: 

1. Сущность ислама. 
2. Жизнь и деятельность Мухаммеда. 
3. Источники вероучения.Коран. Сунна. Калам. 

Слово «ислам» означает «повиновение власти Господа». Религия 

характеризуется монотеизмом и единством литургического языка (арабский). В 

некоторых странах ислам является государственной религией. 

Ислам оформился в 7 в. н.э., возникнув В силу ряда объективных 

исторических причин: 

- разложение родо-племенного строя; 
- кризисные явления в экономической и политической жизни; 
- тенденции к объединению и созданию политически устойчивых го-

сударств. 

Для этих целей нужно было идейное знамя, под которым бы 
осуществилась консолидация сил народов. Таким знаменем стал ислам. 

До ислама у арабов не было единой религии. Среди племен были рас

пространены различные верования, существовало многобожие. Политическое и 

экономическое возвышение отдельных племен привело к возвышению 

племенных богов. К началу седьмого века в Аравии наибольшего могущества 

достигло племя курейшитов в Мекке, которое подчинило себе население 

близлежащих городов и оазисов. Постепенно бог курейшитов «илах» или «аль

илах» стал вытеснять богов менее сильных и влиятельных племен. 

Впоследствии - как «аллах» - он вошел в ислам в качестве бога, единственного и 
самого истинного господа. 

Возникновение ислама всецело связывается с именем пророка Мухаммеда. 

Мухаммед родился в Мекке в 570 году. Отец его умер или до рождения сына, 
иЛl. сразу после, так и не увидев наследника. Мать пророка, Амина, тоже умерла 

вскоре после рождения сына. Мальчика взял на воспитание его дядя Абу талиб. 
Призвание пророчествовать снизошло на Мухаммеда в форме видения, 

когда ему было 40 лет. Проповедовать новое учение он начал среди членов 
своей семьи и рабов. Постепенно оно выходило за рамки семейного круга, что 

сразу повлекло негативные дЛя Мухаммеда последствия. Против нового учения 

высказывались не только могущественные курейшиты, увидевшие в нем 

покушение на их исконные права получать дань за паломничество к Каабе, но и 
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многие простые люди, не желавшие расставаться со своими племенными 

богами. 

Курейшиты стали бороться с учением Мухаммеда и вынудили жителей 

города объявить бойкот приверженцам новой религии, отселив их из города и 

запретив любые отношения с горожанами. Такое отселение означало бы 

уничтожение, но родственные связи через браки помогли приверженцам 

Мухаммеда выдержать в течение трех лет, после которых отлучение было снято. 

Мухаммед решил перенести свою деятельность на другую территорию -
для араба дело совершенно необычное, так как защиту и гарантию жизни можно 

было получить только на территории своего племени. В 622 году к пророку 
тайно приходят жители Медины и заключают с ним союз, условия которого 

диктует Мухаммед: 

- признать Аллаха - единым богом; 
- соблюдать святость брака, не красть, не убивать собственных детей 

(такой обычай существовал в отношении новорожденных девочек в голодные 

годы), не заводить и не распространять клеветы; 

- слушать пророка и защищать его как родственника (начало разрушения 

родо-племенных связей и установления новых отношений в общине верующих). 

В 622 году Мухаммед совершает бегство в Медину - хиджру, со времени 

которого ведется мусульманское летоисчисление. Мусульманский календарь это 

лунный календарь, основанный только на изменениях Луны. Мусульманский 

год не учитывает смены времен года . Он отстает от солнечного года. 

В Медине организуется новая религиозная община и начинается 

подготовка к распространению учения на остальные территории. В этот период 

Мухаммед более подробно знакомится с вероучениями иудаизма и 

христианства. Он признает, что Муса (Моисей) и Иса (Иисус) были 

«владетелями писания», были посланы Аллахом (как и он сам, Мухаммед). Но и 

эти пророки, и особенно их последователи, впали в заблуждение, исказили 

учение, которое и должен поправить теперь Мухаммед. В результате этого 

богословского компромисса был оправдан наступательно-оборонительный союз, 
который заключает Мухаммед с иудеями и язычниками с целью покорить 

Мекку. 

В 630 году Мухаммед покоряет Мекку, не сделав ни единого выстрела. 
Все население добровольно переходит в ислам, племенных идолов сокрушают, 

но святые места остаются. 

631 год. На десятый год после хиджры и после совершения паломничества 

в Мекку, Мухаммед произнес свою «прощальиую проповедь» перед 124 000 
мусульман, которые собрались в долине у горы Арафат. 

К году смерти Мухаммеда (632 г. ) исламское государство представляло 

собой грозную силу, активно ведущую экспансию своих владений. После смерти 

Мухаммеда, не оставившего после себя преемника, власть стала оспариваться 

двумя враждебными группировками. 
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С одной стороны это были прямые наследники Пророка - его дочь Фатима 

с мужем Али (который был к тому же приемным сыном Мухаммеда) и двумя 

сыновьями. 

С другой - его родственники, среди которых Абу Бакр, избранный в 632 г. 

первым халифом (наместнико 1). После смерти его сменил Омар, убитый в 634 г. 
После убийства третьего халифа - Османа власть вернулась к Али , который, 

будучи обвинен в убийстве своих соперников, не избежал их участи и в 66] г. 

сам был убит, после чего его проти вник, правитель Сирии Муавия основал 

первую мусульманскую правящую династию ОмеЙядов. Следствием этих 

кровавых распрей, усугубленных этнической неоднородностью мусульма'Н, стал 

распад ислама на суннитов и шиитов. 

Жизнь Мухаммеда известна как «Сира». Все что он делал и говорил, 

записывалось 45 писцами . В настоящее время сохранилось около 300 
документов Мухаммеда (политические договоры, военные приказы, назначения 

на государственные посты, официальная переписка, написанные на 

выдубленной коже) . Таким образом, жизнь пророка известна до мельчайших 

деталей: как он говорил , сидел , спал, одевался, совершал прогулки. Одной и из 

самых ранних и наиболее известных биографий Мухаммеда, написанной менее 

чем через сто лет после его смерти, является Сира Расул Аллах Ибн Исхака. 

Высказывания и речи Мухаммеда с момента познания откровения , и до 

его смерти известны как Хадис «(известие»), поэтому хадисы представляют 

собой высказывания или предания о Пророке Мухаммеде. 

Хадисы записывались писцами и соратниками на папирусе, пальмовых 

волокнах, костяных табличках, на коже, белых камнях и пергаменте. После 

смерти Мухаммеда мусульмане создали особую науку, )(оторая была посвящена 

распространению, оценке и проверке подлинности хадисов. Этот метод 

критического толкования хадисов стал отличительным признаком му

сульманской цивилизации и породил обширную литературу (имам Бухари (ум. 

870), знаменитый составитель хадисов, собрал шесть миллионов хадисов, но 

после критического анализа подлинными были признаны только 7275. Они были 
собраны в его знаменитой книге «Сахих Бухарю» . 

В совокупности Сира и Хадис составляют Сунну (метод, пример или 

путь) . Через Сунну мусульмане познают ритуал и духовные аспекты своей веры 

- как молиться, поститься и совершать паломничества в Мекку, путеводитель в 

моральных и социальных вопросах. Сунна - это путь исламской жизни . 

Существуют исторические и абсолютные части Сунны . 

Мусульмане обязаны их различать. Например, из того, что Мухаммед 

носил тюрбан и ездил на верблюде, не следует, что все мусульмане должны 

носить следовать Сунне. Однако консервативно настроенные мусульманские 

группы настаивают на том, что сунна должна строго исполняться до 

мельчайших деталей. 

Основные положения мусульманской религии изложены в Коране (араб . -
кур'ан, - чтение). По представлениям мусульман, текст Корана создан самим Ал

лахом Аллах передавал Коран Мухаммеду через ангела Джабраила отдельными 
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откровениями. Полный текст Корана (Сухуф) был собран после смерти 

Мухаммеда, а при халифе Османе составлен текст (Мусхаф), который был 

объявлен каноническим. 

Содержание Корана состоит из проповедей, предписаний, регулирующих 

разные виды общественных отношений, в нем содержатся бытовые правила, 

нормы поведения. Основная часть Корана представляет собой полемику - диалог 
между Богом и противниками ислама. Многие сюжеты Корана - о сотворении 

мира, грехопадении, рае, аде и прочие - схожи с библейскими. 
Основные догматы ислама: 

вера в Аллаха. Он - всемогущий, всеведающий, вездесущий, 

владыка мира, творец всего сущего. Бог един. Главная добродетель 

мусульманина - покорность Аллаху; 

вера в ангелов и демонов (среди которых Джабраил, Микаил, 

Асрафил, Азраил); 

вера в святость Корана; 

вера в пророков и в посланничество Мухаммеда. Среди пророков -
Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус), Нух (Ной) и др. Однако 

предпочтение отдается Мухаммеду; 

вера в рай и ад; 

вера в божественное предопределение (все зависит от воли Аллаха и 

происходит по его предначертанию); 

вера в бессмертие души, покидающей тело в момент смерти, в 

воскрешение IH мертвых в день Страшного суда. 

Аллах в Коране наделяется качествами: 

единственный; 

превосходством над всем, что существует; 

присущностью, т. е. ПрlIсутствием во всем, что прОIIСХОДIIТ. 

Как 11 в Библии, Аллах творит мир за шесть дней. Небо он создает из 

дыма, и не одно, а семь небес. На верхнем из них 011 ставит свой трон, а 

ниже помещает Солнце, Луну и звезды. Затем он творит землю с 

растениями 11 животными. 

История человечества описывается в Коране как серия бед и катастроф, 

которые происходили вследствие того, что люди поддавались козням дьявола. 

Аллах избирал среди людей праведников-пророков и через них вещал свою 

волю. Но народы, пользуясь ПОЛУ'lенными от Аллаха благами, предавались 

гордыне, отходили от веры в него и не слушалl1СЬ посланных им пророков. 

Разгневанный Аллах предавал их наказаниям и уничтожению. Пророков было 

много, более] 00 тысяч, но в Коране упоминается лишь 28. Последний и самый 
высший из пророков - сам Мухаммед, которому ниспослан свыше Коран. В 

отличие от других посланников Аллаха он не творил чудес, ибо все его слова и 

дела 11 без того ясно свидетельствовали о его высоком Божественном 

предназначении. 

Текст Корана содержит] ] 4 сур (глав), самые длинные суры помещены в 
начале книги, короткие - в конце, за исключением первой суры. Каждая сура 
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состоит из стихов (6236), или аятов (<<аят» - «знамение», «чудо»). Около 

половины глав Корана получили свое название в соответствии с первым словом, 

с которого они начинаются, хотя слово это, как правило, не относится к вопросу, 

трактуемому в главе. 

Весь текст обладает «решетчатой» структурой, где каждое слово 

связывается с каждым другим словом ритмом, рифмой и смыслом . Структура 

Корана убеждает, что ни один фрагмент этого текста не может бьrrь изменен, так 

как изменение разрушает его синхронность. В силу особой структуры, 

характерного сцепления каждого слова и стиха, пышной риторики, красоты и 

точности языка, насыщенности и утонченности стиля Коран признан 

«неподражаемым». 

Особый язык и структура Корана делает его относительно легким для 

запоминания. Декламация Корана это искусство. Существуют две манеры: 

музыкальное красивое чтение - таджвид и MeДl1eHHoe, подчеркнуто простое пе

ние, - тартил. В любую эпоху существуют миллионы людей, которые являются 

хафизами - знающими Коран наизусть. 

Основные темы Корана: Бог, люди, общество, природа, разум, 

пророчество и откровение. В Коране идет речь об обязанностях человека, 

которому доверено представлять Б9га на земле, в частной и общественной 

жизни. Коран постоянно говорит о природе, подчеркивая величие, постоянство и 

порядок природных явлений . Примерно 750 стихов, почти одна восьмая часть 

Корана, посвящены восхвалению разумных добродетелей. Имеются 250 
законополагающих стихов, которые устанавливают правила социальной и эко

номической жизни и систему уголовных и международных законов. 

Чтение Корана. В богослужебном ритуале чтению Корана отводится очень 

большое место. Наличие в доме Корана понимается как хранение священной 

реликвии. Существует поверье, что Коран охраняет дом от несчастий, злых 

духов, дурного глаза, постоянно благословляет обитателей дома. Распространена 

клятва на Коране как неруши 1Ое и истинное обещание или свидетельство. 

В исламе нет церкви как специального института, поскольку не признается 

какой-либо посредник между Богом и человеком . Богослужение может 

совершать любой член уммы (религиозной общины). 

В исламе существует обряд инициации (суннат), совершаемый над 

мальчиками 7-]0 лет - обрезание крайней плоти. 
Мусульманский культ представляет собой некий цикл, содержащий в себе 

суточные, годичные, т.е. соразмерные всей человеческой жизни, ритмы. 

В шариате связаны в единую систему законы, регулирующие всю 

общественную и личную жизнь мусульман . Источником шариата и его 

составной части - мусульманского права (фикх) являются Коран и Сунна. Сунна 
- это сборник хадисов, т.е . изречений и деяний Мухаммеда . Шариат начал 

оформляться в УН веке. 

Сначала все действия мусульман разделялись на два вида - запретное 

(харом) и одобренное (мустахиб). К моменту окончательного оформления 

шариата действия были разделены на пять категорий: 
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фарз - действия, выполнение которых считал ось обязательным; 
сунна т - выполнение желательно; 
мухоб - добровольные действия; 
макрух - иежелательные действия; 
харом - строго запрещенные виды действий 
По шариату устанавливаются пищевые нормы, запрещается игра на 

музыкальных инструментах, украшение дома художественными картинами и 

скульптурами человека или животных, вступление в брак с иноверцем, если тот 

не примет ислам и Т.д. 

В исламе распространен культ мазаров и святых мест. Это места древних 

сооружений, могильных холмов, кладбищ, деревья, камни и т.п. Мазары 

освящены легендами и мифами, опирающимися на многовековые предания. 

Святынями объявляются и могилы крупных государственных деятелей и 

военачальников (могила Тамерлана). 

Мусульманские ценности воплощаются в пяти основных обязанностях, 

которые должен выполнять правоверный мусульманин. Эти обязанности - пять 

столпов веры - детально расписаны в Коране и сунне. 
1. Шахада - «свидетельство веры», формула испов:щания ислама: 

«Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед - пророк его». В этой формуле 

утверждаются два главных догмата исламской религии: вера в единого 

Бога и в пророческую миссию Мухаммеда. Всякий, кто произнесет шахаду 

при свидетелях, становится мусульманином. 

2. Салат, или иамаз (по-персидски) - молитва. Согласно одному из 

преданий, Аллах однажды спустил на землю лестницу, по которой 

Мухаммед 

вознесся на седьмое небо и там Аллах сказал ему, чтобы мусульмане моли

лись ~O раз в день. Но когда пророк спускался вниз, он встретился на одном 
из небес с Мусой, который уговорил его вернуться к Аллаху и попросить о 

сокращении числа молитв. В результате число обязательных молитв было 

Аллахом уменьшено до пяти. Считается, что молитва произнесенная на 

этом месте (мечеть «Купол Скалы»), по своей силе приравнивается к 25 
тысячам произнесенным в других местах. Первая - утренняя молитва на 

заре - совершается в промежуток от рассвета до восхода солнца 1-1 состоит из 

двух поклоненнй 1-1 паданий ниц; вторая - полуденная - из четырех 

поклонеНl-lЙ; третья - вечерняя, во второй половине дня до заката солнца, -
из четырех поклонеННЙj четвертая - при заходе солнца - и пятая - в начале 

ночи - состоят из трех поклонениЙ. Су шествуют еще 11 дополннтельные 

молитвы. Ислам строго, до мельчаЙШliX подробностей, регламентирует 

молитвенный ритуал: существует более 300 правил, которые надо соблю
дать во время МОЛlпв. Обязательные МОЛIIТВЫ должны ПРОIВНОСIПЬСЯ 

только на арабском языке, сопровождаться омовеНIIЯМИ, ПРИНЯПlем 

определенных поз, поклонами и т. д. ПО пятиицам полуденная молитва 

должна совершаться коллективно в мечеПt. 
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3. Саум - пост в месяц рамадан. Весь этот месяц мусульманин днем не 

должен есть, пить, вдыхать дым и благовония, вступать в половые отноше

ния. С наступлением вечера и до рассвета, на время темноты (когда нельзя 

отличить белую нитку от черной), запреты снимаются, но и тогда надлежит 

предаваться благочестивым мыслям. Общей ночной молитвой отмечается 

в этом месяце «ночь предопределения», когда Мухаммеду впервые явился 

Коран. После поста устраивается богатая трапеза. 

4. Закят - обязательная милостыня, налог в пользу бедных. Размеры 

его колеблются от 1/40 до 1/5 дохода. Слово «заКЯl) буквально означает 

«очищение»: считается, что уплата закята очищает имущество, которым 

владеет мусульманин, делает богатство праведным. Милостыня 

осуществляется в соответствии с указаниями Корана, который говорит о 

том, что милостыня освобождает от греха и способствует достижению 

райского блаженства. Она имеет две формы: «Закят» и «саадака». Закят -
налог в пользу мечети, выплачиваемый натурой, собираемый в 

определенное время - в праздники или другие священные дни. Садака -
(милостыня по внезапному побуждению) означает добровольное 

пожертвование в пользу аищего, бедного, калеки или в пользу храма. 

5. Хадж - паломничество в Мекку, к Каабе. Каждый мусульманин 

обязан хотя бы раз в жизни посетить Мекку или, в крайнем случае, послать 

вместо себя своего заместителя. Паломничество совершается в определен

ное время года и обставляется множеством правил, касающихся поведения, 

одежды, омовений и т. д. Во время совершения хаджа мусульманин обязан: 

облачиться в особое одеяние - ихрам; 
Ихрам ( «посвящение») является особым состоянием духовной чистоты, 

для пребывания в котором совершается полное омовение тела, облачение в 

особые одеяния и соблюдаются праВЮJа ихрам. После совершения полного 

омовения (гусль), женщины надевают белые одеяния и покрывают голову 

платком таким образом, что видимыми остаются только лицо, кисти рук и 

ступни ног. Мужчины одевают два простых белых покрывала: одно закрывает 

ноги от бедер до колен, а другое накидывается на левое плечо. Эти одеяния 

символизируют чистоту помыслов паломников и их равенство перед 

Всевышнем. Место, где паломники облачаются в одеяния ихрам, называется 

микат - оно находится в четырех КЮJометрах от Каабы. В наши дни многие 

паломники облачаются в эти одеяния заранее, перед самой посадкой в самолет. 

Пройдя микат, мусульманин совершает молитву и произносит особое 

обращение к Аллаху - с этого момеита считается, что он вошел в состояние 

ихрама. 

При совершении хаджа (пребывая в состоянии ихрама) запрещается 

занижаться торговлей и делами, относящимся к мирской жизни; вступать в 

половые связи, а также свататься или вступать в брак; гневаться и обижать кого

либо; причинять вред всему живому (убивать животных и насекомых, рвать 

траву и срывать листья и ветки с деревьев и т.д.); бриться, стричь волосы и 
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ногти, использовать благовония, надевать украшения и курить. Нарушение этих 

запретов делает хадж недеЙствительным. 

Этапы хаджа: 

1. Прибыв в Мекку к 7-му дню месяца зуль-хиджжа, паломники 

совершают поклонение Каабе - обряд «малого паломничества», называемого 

умра. Паломники входят в мечеть босыми, с правой ноги через Врата мира и 

следуют к «черному камню»: они целуют его или касаются рукой, подносят руку 

к губам и глазам. Затем следует семикратный обход Каабы против часовой 

стрелки - таваф (при этом первые три круга следует пробежать или пройти 

быстрым шагом). Кааба - священный храм, в северной стене которого вделан 
охваченный серебряным обручем черный камень. По легенде, ангел-хранитель 

Адама, который не уберег первого человека от искушения, был превращен 

богом в камень и отправлен на землю до страшного суда на земле этот камень 

почернел от грехов человеческих. Считается, что молитва обращенная к богу у 

этого священного камня, сразу идет к подножию трона аллаха. Во время обхода 

Каабы совершается поклонение ее «иракскому» и «йеменскому» углам 

(целование, прикосновение рукой, произнесение особых молитв). По окончании 

семикратного обхода паломники подходят к месту входа в Каабу, прижимаются 

к нему всем телом, поднимают правую руку в сторону входа и произносят 

молитву, прося милости и прощения за прегрешения. В заключение совершается 

молитва с чтением двух сур Корана - «Неверные» и «Очишение». Завершив 

обход Каабы, паломники направляются к плите «стояния Ибрахима» и 

совершают там молитву. После этого паломники направляются к свяшенному 

колодцу Зимзим и дважды берут из него воду: сначала ее пьют, а затем 

обливают тело с головы до ног. Возле храма находится источник, вода которого 

почитается святой, лечащей все болезни. Обход Каабы совершается в любое 

время дня и ночи, сразу по прибьггии в Мекку. 

2. Завершив обход Каабы, паломники приступают к совершению обряда 
сай - бегу между холмами Сафа и Марва. Они поднимаются на холм Сафа, 

поворачиваются лицом к Каабе и обращаются к Аллаху с молитвой о милости и 

просьбой защитить их от несчастий. Затем паломники спускаются с этого холма 

до столба, установленного у его подножия, и бегут до другого столба, стоящего 

у холма Марва, и поднимаются на этот холм. Там они вновь поворачиваются 

лицом к Каабе и совершают молитву, после чего возвращаются к Сафе. Бег 

между этими холмами повторяется семикратно. (8 мусульманской традиции 
существует несколько объяснений происхождения этого обряда: по одной из 

них, эти два холма были местом отдыха Адама и Хаввы; по другой - обряд сай 

исполнил Ибрахим как поклонение Аллаху, а поскольку на его nYТl1 вставал 

Иблис (сатана), Ибрахим был вынужден бежать. Наибольшее распространение 

получило предание о том, что этот обряд установлен в память о страданиях 

Хаджар, которая металась между холмами в поисках воды для сына Исмаила). 

На этом заканчивается ."малое паломничество" (умра) и те, кто совершает умру и 

хадж раздельно, обрезают прядь волос и выходят из состояния ихрама, которое 

они возобновляют непосредственно перед хаджем. Но обычно паломники 
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полностью совершают все обряды хаджа и не выходят из состояния ихрама до 

его окончания. 

3. На следующий день паломники запасаются водой и отправляются в 
долину Мина. Ночь они проводят в долине Мина. 

4. Центральный обряд хаджа - стояние у горы Арафат (вукуф). Он 

начинается в полдень, сразу после прохождения Солнцем точки зенита и 

завершается перед его заходом. Здесь паломники слушают про по ведь и 

свершают молитву, обращенную к Аллаху: "Здесь я служу Тебе, Господи!". Эта 

молитва читается многократно и громким голосом. 

5. После захода солнца паломники бегом возвращаются в долину 

Муздалифа, где совершают общую молитву перед ярко освещенной мечетью. 

Здесь же паломники проводят и всю ночь - она считается ночью поста и 

молитвы не только для совершающих хадж, но и для мусульман всего мира. 

6. Утром паломники, совершив молитву, вновь направляются в долину 

Мина, где бросают семь камешков, подобранных в Муздалифе, в три столба, 

символизирующие Иблиса (сатану), который по преданию преграждал путь 

Ибрахиму, когда он направлялея на молитву. Совершая этот обряд, мусульмане 

мысленно посвящают себя Аллаху и обещают приложить все усилия для 

изгнания бесов из своей жизни. 

Далее следует обряд жертвоприношения . По· традиции, в жертву могут 
быть принесены верблюд не моложе пяти лет, бык или коза не моложе одного 

года и овца не моложе семи месяцев. Часть принесенного в жертву животного 

съедается самими паломниками, а часть отдается неимущим. 

Совершив жертвоприношение, паломники обривают или коротко 

подстригают волосы и сбривают бороды. Женщины отрезают прядь волос . 

Сбритые и состриженные волосы закапываются в землю в долине Мина. 

7. Возвращаются в Мекку для выполнения последнего обхода Каабы, по 
часовой стрелке. 

Возвращаясь домой, паломник (хаджи) надевает зеленую чалму и 

длинную белую одежду, что символизирует совершение хаджа. Родные и 

близкие паломника устраивают ему торжественную встречу, которая 

сопровождается праздничным угощением .Многие мусульмане по возможности 

повторяют хадж и даже совершают его многократно. 

Опорные термины:Коран, Сунна, хадисы' калам, мазхабы, ханифия , маликия, 

ханбалия, халифы, мутазилиты, мутакалимы. 

Вопросы по теме: 

1 Коран- священная книга нслама. 

2.Течения в исламе: шииты, сунниты. 

3. Шариат. 
4. Хадисы. 
Темы самостоятельных работ: 

1.Жизнь Мухаммада. 

2 .0сновы вероучения религии ислам . 

3.Модернизация религии ислам. 
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ГлоссариА: 

I.Ислам- предание себя богу, ПОlCорнocrь. 

2.Имам- глава мусульманской общины. 

3.Суфизм - мистическиА пyrь ислама 

4.Коран- С араб. Чтение 
5.Фуради- ОДИНОЧI:I8JI молитва в исламе 

6.Джамаэ- 1C0000еICI'ИВ1WI молитва в исламе. 
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O CII OBllble ДОГМЫ В Il сламе 

Вера 8 Аллаха 

Вера в авгелОIl 11 демонов 

Вера в святость Корана I 

Вера 8 пророков 11 8 послашщчество Мухаммеда -1 
Вера в раl1 11 ад 

Вера в божествен нос предопределс/ше 

Вера в бсССМСРl1 / С ДУШ " , ПОКllдающеl1 тело в момент с /ерт" 

Салат 
(намаз) 

Ilять СТОЛПОВ веры 

Саум 
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n к содсржаllllЮ 1 
u----~ 

Семинар 8 (2 часа) 

ТЕМА. «ИСЛАМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: НАПРАВЛЕНИЯ. 

План: 

1.Сунннты" ШИИТЫ. 

2.Суфии и суфизм. 

3.Мусульманская философия 

4. Мазхабы в исламе, секты, направления. 
5.Хариджиты. 

б.Реформаторские движения. 

Шииты считали, что все суннитские халифы в свое время незаконно 

захватили власть и лишь потомки Али (двоюродного брата и зятя Мухаммеда) 

являлись бы законными правителями. 

Шииты, как и сунниты, признают святость Корана, традиционную 

мусульманскую обрядность, но в Сунне ПОIJитают лишь те хадисы, авторами 

которых являются халиф Али и его последователи. Шииты имеют собственные 

«священные писания» - ахбары, куда входят хадисы, связанные с именем Али. У 
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шиитов очень распространен культ мучеников. Особый праздник шиитов -
шахсей-вахсей, именно в этот день был убит, по их верованиям, сын халифа Али 

имам Хусейн. 

Движение хариджитов было первым по времени сектантским движением в 

исламе. Хариджиты призывали к возвращению к первоначальному исламу, 

проповедующему социальное равенство, общее владение землей. 

Сунниты, считали, что халиф должен быть выходцем из племени курайш 

(к которому при надлежал Муавия). Сунниты, опираясь на толкование сунны, 

полагали, что мусульманское государство должно возглавляться авторитетным 

муджтахидом (богословом высшего ранга), получающим власть на основании 

особого договора с представителями уммы (общины правоверных) . В своей вере 

они опираются прежде всего на мусульманское священное предание, или Сунну, 

состоящую из хадисов, В которых записаны высказывания Магомета и его 

деяния. В отличие от шиитов сунниты считают эпоху правления первых четырех 

халифов Золотым веком ислама и отвергают саму идею мессианства. 

Настроенные буквалистски по отношению к Корану, они не признают никаких 

аллегорических и эзотерических толкований священного писания. 

Шииты, утверждали, что верховная власть может при надлежать только 

прямым потомкам Али. Шииты (приверженцы халифа Али ибн Талиба, зятя и 

двоюродного брата Мухаммеда) считали, что во главе мусульман должны стоять 

наследники основателя ислама - имамы, в лице которых соединяется духовная 

и светская власть. 

Шиизм и суннизм доныне образуют две основные ветви мусульманства. 

Большее распространение в исламском мире получил суннизм. В русле сунниз

ма возникли главные школы мусульманского богословия, на базе толкований 

Корана и священных преданий разработаны основы шариата. Шиизм приобрел 

наибольшее влияние в Иране. Шииты признают законными исламскими 

властителями 12 имамов, правивших в УП-IХ вв. Последний, 12-й имам та

инственно исчез, когда ему не исполнилось еще 9 лет. Шииты верят, что он 
вернется и станет новым Мессией, который установит справедливость во всем 

мире. 

Отличие между этими двумя ветвями определяется тем, что шиизм не 

признает сунну - «священное предание» (сборник рассказов о жизни и 

деятельности Мухаммеда). Шиизм признает сунну, но только основанную на 

рассказах членов семью Мухаммеда, тогда как суннизм признает и 

свидетельства сподвижников пророка. Кроме сунны, шииты имеют и свое 

священное предание - ахбар. В шиизме сильно развит культ святых мучеников, 

среди которых особым почитанием пользуется второй сын халифа Али - Хусейн. 
Одним из важнейших положений шиизма является вера в «скрытого имама», 

который должен появиться вновь и установить на земле царство божье. Как и 

сунниты, шииты признают Коран божественным откровением, однако 

допускают иноказательное толкование текста этой книги. Местом 

паломничества шиитов являются иракские города Эн-Наджаф и Кербела, где, 

согласно преданию, погребены халиф Али и его сын Хусейн. 
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Уже после битвы при Сиффине в 657 между сторонниками 4-го праведного 
халифа Али (зятя и двоюродного брата Мухаммада) и Муавии (основателя 

первой мусульманской династии омейядов) ислам распался на три основных 

направления. Первоначально причиной раскола стал вопрос о верховной 

власти в мусульманской общине. Большинство, впоследствии получившие 

название «ахл ас-сунна» (люди традиции), сунниты, считало, что халифом 

должен бьrrь человек, принадлежаший семье Мухаммада в широком смысле, т. 

е. быть выходцем из племени курейш; шииты (от «ши'ат Алю) - партия Али) 

утверждали, что власть может принадлежать только прямым потомкам Али и 

его жены Фатимы (любимой дочери Мухаммада) единственных 

продолжателей мужской линии пророка; наконец, хариджиты, отделившиеся 

от Али, считали, что главой мусульманской общины может бьrrь любой ее 

член. После ряда военных поражен ий хариджиты сосредоточились на 

разработке государственно-правовых, этических и догматических идей, создав 

значительную богословскую литературу. Хариджиты (от араб. хаваридж, букв. 

- вышедшие, возмутившиеся), приверженцы одной из мусульманских 

радикальных сект (возникла в 7 в.) . Выступали за равенство всех мусульман, 

выборность имама-халифа и т. п. Хариджиты-ибадиты живут в Омане, странах 

Сев. Африки, Танзании. 

Центральной догмой шиитов стал культ имама - авторитетного учителя из 

«дома Али», безгрешного и непогрешимого в делах веры, обладающего 

тайным знанием и наделенного способностью толковать сокровенный смысл 

Откровения. Имамом его делает не человеческое произволение, а внутренний 

характер его природы - присутствие в его существе предвечной божественно

световой субстанции. Без имама и его руководства невозможно спасение 

верующих. Авторитет имамов шииты противопоставляlOТ согласному мнению 

религиозных авторитетов (иджма) суннитов, эзотерический смысл откровения 

(батин), доступный только «посвящеЮIЫМ», - экзотерическому (захнр), Своей 

кульминации шиитская доктрина достигает в учении о «скрытом имаме»: 

последний из «видимых имамов» (разный в различных шиитских сектах: у 

исмаилитов - 7-й, у имамитов - 12-й) не умер, а перешел в состояние гай ба, 

т . е. по воле Бога был изъят и cOKpbrr от людей, продолжая в этом сокрытом 
состоянии управлять жизнью верующих и долженствующий в конце времен 

явиться в роли своего рода мессии - махди (махди (араб . ), мусульманский 

мессия, спаситель.) наполнив мир правдой и справедливостью. 

Миросозерцание шиизма глубоко эсхатологично и носит профетический 

характер. В целом это своеобразная попытка ввести в ислам 

персонофицированного посредника между Богом и человеком (тенденция, 

особенно характерная для крайних шиитских сект, в той или иной мере 

обожествлявших Али и его потомков и развивавших чуждые суннитскому 

исламу идеи воплощения и метем психозы (Метем психоз (от греч. 

metempsychosis переселение душ), религиозно-мифологическое 

представление о перевоплощении души после смерти тела в новое тело какого

либо растения, животного, человека, божества. Характерно для индийских 
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религий ДЛЯ орфиков и пифагореизма в Др. Греции.) Вероучение и догматика 

крайних шиитов (алавитов, друзов (Друзы, арабы - приверженцы одной из 

мусульманских шиитских сект, основанной в нач. 11 в. Живут главным 

образом в Ливане и Сирии.) , али-илахи, карматов (Карматы, приверженцы 
наиболее радикальной из подсект мусульманской шиитской секты исмаилитов. 

С кон. 9 в. возглавляли ряд восстаний . Социальные идеалы карматов -
восстановление общинной собственности на землю, всеобщее равенство. В 1 О 
- кон. 11 вв. в Бахрейне существовало государство карматов. В кон . 11 - нач. 

12 вв. движение карматов, как более или менее автономное, прекратило 

существование . ) , хуруфитов) носят синкретический характер и содержат 

элементы древних астральных культов, индуизма, зороастризма, манихеЙства. 

Своеобразное развитие некоторые шиитские идеи получили в новое время у 

шейхи, бабитов ( бабизм - религиозное учение секты бабидов, созданной Бабом 
в 40-х гг. ] 9 в. В Иране. Бабизм провозглашал окончание господства законов, 
основанных на Коране и шариате, замену их новыми, исходящими из 

принципов: равенство всех людей и защита их прав, установление священного 

царства бабидов и др. Демократические элементы бабизма были развиты 

последователями Баба во время бабидских восстаний) ) и бехаитов (бехаизм -
религиозно-политическое течение. Возникло в Ираке в сер. 19 в. после 

подавления бабидских восстаний, затем распространилось на Ближнем 

Востоке, в Зап. Европе и США, отчасти в России. Основатель Мирза Хусейн 

Али Бехаулла проповедовал примирение с шахской властью. В новейшее время 

бехаизм проповедует идеи отрицания национальных государств, соединения 

науки и религии. Главные центры - в США и Германии.) - течений, 

возникших в 19 в. в Иране. Основатель последнего - Мирза Хусейн Али 

(Бахаулла), верный маХдИСТСКИМ традициям шиизма, в то же время попытался 

выступить в качестве основоположника нового Е.:::роучения, призванного 

сплотить все человечество. 

Опорные термины: сунниты, шииты, суфизм, тасаввуф, яссавия, кубравия, 

накшбандия, сухраврдия, тарикат, мюрид, зикральные песнопения. 

Вопросы по теме: 

I .Истоки возникновения ислама. 

2.Жизнь Мухаммада. 

3 .СУI1НИТЫ, шииты- течения в исламе. 

4. Коран- священная книга ислама. 

Темы самостоятельных работ: 

] .5столпов веры ислама. 
2 . Религиозные ценности ислама . 

3.Ислам и эпоха независимости. 

ГлоссаРIIЙ: 

I .Хиджра- великое переселение в исламе. 

2.МираДЖ-«ночное путешествие и вознесение» в исламе. 

3 .ХаIШфЫ- первые проповедники единобожия в исламе . 
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ТЕМА. «СВОБОДА СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

llлан: 

I.Светское государство и религиозные организацнн 

2.Свобода совести в Республике Узбекистан 

2. Закон «о свободе совести н религиозных органнзацнях» 

Закон руз «о свободе совестн н религиозных организациях" от 14 июия 1991 
г. (в редакции Закона Республики Узбекистан от 1 мая 1998 г . .N'!618-I) 

Конституционное право Республики Узбекистан.Сборник иормативных 

актов 'Сост. докт. юрид. наук А.Х.Саидов. - Ташкент, 1995;Религия и закон. 
Правовые основы свободы совести н деятельности 

религнозныхобъедннений в странах СНГ и Балтии;Сбориик правовых 

актов 'Сост. А.О.Протопопов. - М.: Юрнспруденция, 2002 

Статья 1. Цель настоящего ЗаконаЦелью настоящего Закона является 

обеспечение права каждого на свободУ совести и вероисповедания, равенства 
граждан независимо от их отношения к религии, а также регулирование 

отношений, связанных с деятельностью религиозных организаций. 

80 



Статья 2. Законодательство о свободе совести и религиозных 

организацияхЗаконодательство о свободе совести и религиозных организациях 

состоит из Конституции Республики Узбекистан, настоящего Закона и иных 

актов законодательства. Orношения, связанные с обеспечением свободы 

совести, деятельностью религиозных организаций в Республике Каракалпакстан, 

регулируются также законодательством Республики Каракалпакстан.Если 

международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, 

чем те, которые содержатся в законодательстве Республики Узбекистан о 

свободе совести и религиозных организациях, то применяются правила 

международного договора. 

Статья 3. Право на свободу совести Свобода совести - это гарантированное 

право граждан исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Не 

допускается какое-либо принуждение при определении гражданином своего 

отношения к религии, к исповеданию или неисповеданию религии, к участию 

или неучастию в богослужении, религиозных обрядах и церемониях, в 

получении религиозного образования. Не допускается вовлечение 

несовершеннолетних в религиозные организации, а также обучение их религии 

вопреки их воле, воле родителей или лиц, их заменяющих. Осуществление 

свободы исповедовать религию или иные убеждения подлежит лишь тем 

ограничениям, которые необходимы для обеспечения национальной 

безопасности и общественного порядка, жизни, здоровья, морали и свобод 

других граждан. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются 

правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами 

Республики Узбекистан и несут установленную законом ответственность за 

нарушение законодательства о свободе совести и о религиозных организациях. 

Статья 4. Равноправие граждан независимо от их отношения к религии 

Граждане Республики Узбекистан независимо от отношения к религии равны 

перед законом. Указание в официальных документах на отношение гражданина 

к религии не допускается. Любое ограничение прав и установление прямых или 

косвенных преимуществ граждан в зависимости от их отношения к религии, 

возбуждение вражды и ненависти либо оскорбление чувств граждан в связи с их 

религиозным или атеистическим убеждением, как и осквернение почитаемых 

религиозных культовых объе"тов, влекут ответственность, установленную 

законом. Никто не может по мотивам своих религиозных убеждений уклоняться 

от исполнения установленных законом обязанностей. Замена исполнения одной 

обязанности на другую по мотивам религиозных убеждений допускается лишь в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

Статья 5. Orделение религии от государства Религия в Республике Узбекистан 
отделена от государства. Установление каких-либо преимуществ или 

ограничений одной религии или вероисповедания по отношению к другим не 
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допускается. Государство способствует установлению взаимной терпимости и 

уважения между гражданами, исповедующими различные религии и не 

исповедующими их, между религиозными организациями различных 

вероисповеданий, не допускает религиозного и иного фанатизма и экстремизма, 

действий, направленных на противодействие и обострение отнощений, 

разжигание вражды между различными конфессиями . Государство 

поддерживает мир и согласие между религиозными конфессиями. Запрещаются 

действия, направленные на обращение верующих одних конфессий в другие 

(прозелитизм), а также любая другая миссионерская деятельность. Лица, 

виновные в нарушении этого правила, несут ответственность, установленную 

законодательством . Государство не возлагает на религиозные организации 

выполнение каких-либо государственных функций, не вмешивается в их 

деятельность, если она не противоречит законодательству. Религиозные 

организации не выполняют государственных функций. Государство не 

финансирует деятельность религиозных организаций и деятельность по 

пгопаганде атеизма. В Республике Узбекистан не допускается создание и 

деятельность политической партии и общественного движения по религиозному 

признаку, а также филиалов и отделений религиозных партий, создаваемых вне 

республики. Религиозные организации обязаны соблюдать требования 

действующего законодательства . Недопустимо использование религии в целях 

антигосударственной, антиконституционной пропаганды, возбуждения вражды, 

ненависти, межнациональной розни, нарушения нравственных устоев и 

гражданского согласия, распространения клеветнических , дестабилизирующих 

обстановку измышлений, создания паники среди населения и совершения иных 

действий, направленных против государства, общества и личности . Запрещается 

деятельность религиозных организаций, течений, сект и других, 

способствующих терроризму, наркобизнесу и организованной преступности, а 

также преследующих другие корыстные цели. Любые попытки оказывать 

давление на органы государственной власти и управления, должностных лиц, а 

также нелегальная религиозная деятельность пресекаются законом. 

Статья 6. Полномочия государственных органов и органов самоуправления 

граждан во взаимоотношениях с религиозными организациямиКоординация 

взаимоотношений государственных органов с религиозными организациями и 

осуществление контроля за исполнением законодательства о свободе совести и 

религиозных организациях возлагаются на Комитет по делам религий при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан . Право вой статус Комитета 

определяется Положением, утвержденным Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан . Совет Министров Республики Каракалпакстан , хокимияты 

областей, районов и городов, а также органы самоуправления граждан на 

соответствующей территории несут ответственность по закону за соблюдение 

законодательства о свободе совести и религиозных организациях. 
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Статья 7. Система образования и религия Система образования в Республике 
Узбекистан отделена от религии. Не допускается включение религиозных 

дисциплин в учебные программы системы образования.право на светское 

образование обеспечивается гражданам Республики Узбекистан независимо от 

их отношения к религии. 

Статья 8. Религиозные организации Религиозными организациями признаются 
добровольные объединения граждан Республики Узбекистан, образованные в 

целях совместного исповедания веры, совершения богослужений, обрядов и 

ритуалов (религиозные общества, религиозные учебные заведения, мечети, 

церкви, синагоги, монастыри и другие). Религиозная организация создается по 

инициативе не менее ста граждан Республики Узбекистан, достигших 

восемнадцатилетнего возрасти и постоянно проживающих на территории 

Республики Узбекистан. Для координации и направления деятельности 

религиозных организаций соответствующих конфессий могут создаваться их 

единые центральные органы управления по Республике Узбекистан (далее -
центральные органы управления). Центральный орган управления создается 

учредительным собранием (конференцией) представителей зарегистрированных 

религиозных организаций соответствующей конфессии, действующих в не 

менее чем восьми территориальных образованиях Республики Узбекистан 

(область, город Таш кент, Республика Каракалпакстан). Религиозные 

организации приобретают статус юридического лица и могут осуществлять 

свою деятельность после их регистрации в Министерстве юстиции Республики 

Узбекистан или его органах на местах в порядке, предусмотренном 

законодательством. Руководителями религиозных организаций могут быть 

граждане Республики Узбекистан, имеющие соответствующее религиозное 

образование. Кандидатуры руководителей религиозных организаций, не 

являющиеся гражданами Республики Узбекистан, согласовываются с Комитетом 

по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

Статья 9. Религиозные учебные заведения Центральные органы управления 
религиозных организаций вправе создавать религиозные учебные заведения для 

подготовки священнослужителей и необходимого им религиозного персонала. 

Религиозные учебные заведения приобретают право на свою деятельность после 

их регистрации Министерством юстиции Республики Узбекистан и получения 

ими соответствующей лицензии. На обучение в высшие и средние религиозные 

учебные заведения принимаются граждане после получения ими обязательного 

общего среднего образования в соответствии с Законом Республики Узбекистан 

"Об образовании". Лица, преподающие религиозные дисциплины в религиозных 

учебных заведениях, должны иметь религиозное образование и осуществлять 

свою деятельность с разрешения соответствующего центрального органа 

управления. Преподавание религиозного вероучения в частном порядке 

запрещается. 
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Статья 10. Устав религиозной организации Устав религиозной организации 
должен содержать следующие сведения: 

название, вид религиозной организации, местонахождение, вероисповедание; 

цель, задачи и основные формы деятельности; 

порядок образования и прекращения деятельности; 

cтpyкrypa и органы управления; 

источники образования средств и имущественные отношения как внутри данной 

организации, так и вне ее; 

порядок внесения изменений и дополнений в устав; 

другие сведения, относящиеся к данной религиозной организации. Уставы 

религиозных организаций, имеющих центральные органы управления, 

должны быть согласованы с этими органами управления. 

Статья 11. Регистрация религиозных организаций Регистрация центральных 
органов управления религиозных организаций осуществляется Министерством 

юстиции Республики Узбекистан, а других религиозных организаций -
соответственно Министерством юстиции Республики Каракал-пакстан, 

управлениями юстиции в областях, городе Ташкенте по согласованию с 

Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

Для регистрации религиозной организации представляются следующие 

документы: 

заявление, подписанное гражданами Республики Узбекистан в количестве не 

менее ста человек, по инициативе которых создается религиозная организация; 

устав религиозной организации; 

протокол учредительного собрания; 

документ, подгверждающий место нахождения создаваемой религиозной 

организации; 

документ об уплате регистрационного сбора. 

Для регистрации центрального органа управления религиозных организаций 

представляются следующие документы: 

заявление, подписанное председателем и секретарем учредительного собрания 

( конференции); 
устав центрального органа управления религиозными организациями; 

протокол учредительного собрания (конференции); 

документы, подтверждающие полномочия учредителей; 

документ, подтверждающий место нахождения руководящего органа; 

документ об уплате регистрационного сбора. 

Заявления о регистрации религиозных организаций и их центральных органов 

управления рассматриваются в месячный срок со дня подачи. Органы юстиции 

вправе запросить дополнительные материалы и получить экспертное 

заключение соответствующих органов. В этом случае решение принимается в 

трехмесячный срок со дня подачи заявления о регистрации. Дополнения и 

изменения в уставе религиозной организации подлежат регистрации в том же 

порядке и в те же сроки, что и регистрация религиозной организации. Уклонение 
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руководителей религиозных организаций от регистрации устава организации в 

государственных органах влечет ответственность в соответствии с 

законодательством. Контроль за соответствием деятельности религиозных 

организаций их уставу осуществляется органом, зарегистрировавшим 

религиозную организацию. Должностные лица, допустившие деятельность 

незарегистрированных религиозных организаций, несут ответственность в 

соответствии с законодательством. 

Статья 12. Orказ в регистрации религиозной организации В регистрации 

религиозной организации может быть отказано в случае, если положения устава 

и другие документы противоречат требованиям настоящего Закона или других 

актов законодательства Республики Узбекистан. Решение об отказе в 

регистрации религиозной организации направляется заявителям в письменной 

форме с указанием оснований отказа. Инициаторы образования религиозной 

организации имеют право повторно обратиться соответственно в Министерство 

юстиции Республики Узбекистан и его органы на местах с заявлением о 

регистрации устава при условии при ведения устава в соответствие с 

законодательством. Orказ в регистрации религиозной организации либо 

нарушение органами юстиции требований настоящего Закона могут быть 

обжалованы в суд. 

Статья 13. Прекращение деятельности религиозной организации Деятельность 
религиозной организации может быть прекращена при ее самороспуске или при 

нарущении положений настоящего Закона, а также других актов 

законодательства Республики Узбекистан. Решение о прекращении 

деятельности релип:озной организации принимается зарегистрировавшим ее 

органом. Это решение может быть обжаловано в суд. 

Статья 14. Религиозные обряды и церемонии Религиозные организации имеют 
право основывать и содержать свободно доступные места богослужений или 
религиозных обрядов, а также содержать места паломничества. Богослужения, 

религиозные обряды и церемонии проводятся по месту нахождения религиозных 

организаций в культовых и молитвенных зданиях и на принадлежащих им 

территориях, в местах паломничества, на кладбищах, в случае ритуальной 

необходимости - в домах граждан по их желанию.Богослужения и религиозные 

обряды в больницах, госпиталях, в домах для престарелых и инвалидов, в местах 

предварительного заключения и отбывания наказания проводятся по просьбам 

находяшихся в них граждан. Публичные богослужения, религиозные обряды и 

церемонии вне культовых и молитвенных зданий осуществляются в порядке, 

установленном законодательством Республики Узбекистан.появление граждан 

Республики Узбекистан (за исключением служителей религиозных организаций) 

в общественных местах в культовых одеяниях не допускается .Религиозные 

организации не вправе проводить принудительные денежные сборы и 
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обложения верующих, а также применять к ним меры, ущемляющие честь и 

достоинство личности. 

Статья 15. Собственность религиозных организаций В собственности 

религиозных организаций могут находиться здания, строения, предметы культа, 

объекты производственного, социального и благотворительного назначения, 

денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их 

деятельности, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, 

пожертвованное (завещанное) гражданами, общественными объединениями или 

переданное государством, а равно находящееся за границей и приобретенное по 

другим основаниям, предусмотренным законодательством. Право собственности 

религиозных организаций охраняется законом. 

Статья 16. Пользование имуществом, являющимся собственностью государства 
Религиозные организации вправе использовать для своих нужд здания и 

имущество, предоставляемое им на договорных началах государственными 

органами. Передача религиозным организациям для использования ими 

объектов и предметов, являющихся памятниками истории и культуры, 

осуществляется в соответствии с законодательством. Выделение земли для 

религиозных организаций и строительство культовых зданий осуществляется в 

установленном порядке с разрешения соответственно Совета Министров 

Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента, а также 

Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

Статья 17. Производственная и хозяйственная деятельность Центральные 

органы управления религиозных организаций, исходя из уставных целей, вправе 

учреждать издательские, производственные, реставрационно-строительные, 

сельскохозяйственные и другие предприятия, а также благотворительные 

заведения (приюты, больницы) в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан. 

Статья 18. Распоряжение имуществом религиозных организаций, прекративших 
свою деятельность После прекращения деятельности религиозных организаций 

имущество, предоставленное им в пользование, возвращается прежнему 

владельцу. При прекращении деятельности религиозных организаций владение 

имуществом, находящимся в их собственности, осуществляется в соответствии с 

их уставами и законодательством. Перечень имущества культового назначения, 

на которое не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов, 

устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан по 

представлению религиозных организаций. При отсутствии правопреемников 

имущество переходит в собственность государства. 

Статья 19. Религиозная литература и предметы религиозного назначения 

Центральные органы управлеНIIЯ религиозных организаций вправе производить, 
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экспортировать, импортировать и распространять предметы религиозного 

назначения, религиозную литературу и иные информационные материалы 

религиозного содержания в порядке, установленном законодательством 

Республики Узбекистан. Доставка и реализация изданной за рубежом 

религиозной литературы осуществляется после про ведения экспертизы ее 

содержания в порядке, установленном законодательством. Центральные органы 

управления религиозных организаций имеют исключительное право на выпуск и 

распространение предметов религиозного культа при наличии соответствующей 

лицензии. Изготовление, хранение и распространение печатных изданий, кино-, 

фото-, аудио- , видеопродукции и других материалов, содержащих идеи 

религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма, влекут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

Статья 20. Благотворительная деятельность религиозных организаций 

Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную 

деятельность и милосердие. ' 

Статья 21. Трудовые правоотношения в религиозных организациях На граждан, 

работающих в религиозных организациях по трудовым договорам (контрактам), 

распространяется законодательство Республики Узбекистан о труде. 

Статья 22. Международные связи религиозных организаций Религиозные 

организации в соответствии с законодательством вправе устанавливать и 

поддерживать международные связи в целях паломничества или участия в 

других религиозных мероприятиях. 

Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести и 
религиозных организациях Должностные лица, служнтели религиозных 

организаций и граждане, виновные в нарушении законодательства о свободе 

совести и религиозных организациях, несут ответственность, установленную 

законодательством Республики Узбекистан. 

Опорные термины:светские государства, религиозные организации , принципы 

взаимоотношения светского государства и религиозных организаций,свобода 

совести, толерантность,экстремизм, терроризм, 

Вопросы по теме: 

I.РаскроЙте место ислама в светском государстве. 

2. Раскройте принципы взаимоотношения светского государства и религиозных 

организаций . 

3. Закон о свободе совести, толерантность. 

4.Радикальные течения в исламе : экстремизм, терроризм, ваххабизм . 

Темы самостоятельных работ: 

]. Хадисы Аль Бухари . 

2. Хадисы Ат- Термези. 

3. Модернизация ислама. 
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Глоссарий: 

I.Ид-аль-Адха-великиЙ праздник жертвоприношения. 

2.Хиджра- великое переселение Мухаммада и его соподвижников 26 июля 622 
года из Мекки в Медину. 

З.«Ид- аль Фитра»- праздник Ураза байрам. 

4.Джихад- араб. усиление, понимается по- разному, но обычно означает борьба 

за веру. 

5.Ат-Тафсир- толкование Корана .. 
Литература: 

1. Милославекий Г.В. Ислам. - М. 1994. 
2. Коран. Перевод и комментарии И.ю.крачковского. - М.: Наука. 1986.-744с. 
З.Резван Е.А. Коран в России./Ислам на тер. быв.Рос.имп. -ВыпЛ.-М. 1998. С. 
47-58. 
4.Ермаков Д.В. Хадисы и хадисная литературal/ Ислам: историографические 
очерки. - М.: Главная редакция восточной литературы. 1991. - С. 85-108. 
5. Бабаханов Ш.З. Великие мухаддисы о мире и дружбе между народами (из 
шести общепризнанных сборников хадисов). - Т.: Изд-во Народного наследия 

им. А. Кадыри. 1998. - 128 с. 
6. Ислам: энциклопедический словарь. - М. 199]. 

n к содержанию l UI-------..J 

Семинар 1 О (2 часа) 

ТЕМА: МИССИОНЕРСТВО И ПРОЗЕЛИТИЗМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕРРОРИЗМ - УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ИПРОГРЕССА. 

П л а н: 

1 Обшие ПОНЯТlfЯ международного терроризма 
2. ТеРРОРИСТlfЧССКlfС 11 экстреМlfСТСКlfе оргаНlfзащш Аль.-КяЙда 

3. ТеРРОРIIСТllчеСКllе 11 ЭlCстреМIIСТСКllе ОI>П1IIIIЗЗЩIII Исла 1ское ДВIIЖСI-ше. 

Обострение глобальных проблем на рубеже ХХи XXJBeKoB стало отличительной 
чертой современного этапа развития мирового сообщества. Они превратились 

в реалии, во многом определяющие сегодняшние особенности 

международных отношений и основные направления мировой политики. 

Участие в международном сотрудничестве по преодолению глобальных 

проблем следует рассматривать как специфическую форму продолжения 
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внутренней политики государства за его пределы в мировое геополитическое 

пространство. 

Цели и результаты такого участия свидетельствуют о политической 

ориентации государства, уровне его социального и культурного, научного и 

технологического развития. 

В наше время речь идет не только о способности отдельных государств, но 

и всего мирового сообщества найти адекватные ответы на глобальные вызовы 

его будущему. В данной связи представляется особенно важным определить 

значение как общечеловеческой проблематики в цеЛОМ,.так и отдельных 

глобальных проблем для перспектив развития мирового сообщества. 

> 
В политической глобалистике традиционно выделяют группу 

общечеловеческих проблем, связанных со сферой международных отношений. К 

этой группе с периода возникновения глобалистских исследований относили в 

качестве центральиой -проблему сохранения мира или, как ее еще 

расширительно обозначают, военно-политическую глобальную проблему. К этой 

группе таюке принадлежат проблема экономической отсталости многих 

развивающихся государств, проблема национализма и этнополитических 

конфлиJ.'ТОВ, проблема глобальной управляемости международного сообщества и 

др. 

В последнее время проблема международного терроризма превратилась в 

одну из острейших глобальных проблем современности, связанных со 

сферой международных отношений. Эта трансформация обусловлена, по

нашему мнению, следуюшими причинами: 

Во-первых, международный терроризм, к сожалению, получает все более 

широкое распространение в планетарном масштабе. Он проявляется как в 

регионах традиционных международных конфЛИJ.'Тов (например, Ближний 

Восток, Южная Азия), так и от этого опасного явления оказались не 

застрахованы и наиболее развитые и благополучные государства (в частности 

США и Западная Европа). 

Во-вторых, международный терроризм представляет собой серьезную угрозу 

для безопасности отдельных государств и всего мирового сообщества в целом. 

Ежегодно в мире совершаются сотни актов международного терроризма, а 

скорбный счет их жертв составляет тысячи убитых и искалеченных людей; 

В-третьих, для борьбы с международным терроризмом не достаточно 

усилий одной великой державы или даже группы высокоразвитых государств. 

Преодоление международного терроризма как обостряющейся глобальной 

проблемы требует коллективных усилий большинства государств и народов на 

нашей планете, всего мирового сообщества. 

В-четвертых, все более явной и наглядной становится связь современного 

феномена международного терроризма с другими актуальными глобальными 

проблемами современности. В настоящее время проблема международного 
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терроризма должна рассматриваться как важный элемент всего комплекса 

общечеловеческих, глобальных проблем. 

Проблеме международного терроризма присущи многие общие черты 

характерные для других общечеловеческих затруднений, такие как планетарные 

масштабы проявления; большая острота; негативный динамизм, когда 

отрицательное воздействие на жизнедеятельность человечества возрастает; 

потребность неотложного решения и Т.д. В то же время глобальная проблема 

международного терроризма имеет и специфические, характерные для нее 

черты. Рассмотрим более подробно наиболее важные из них. 

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что проблема 

международного терроризма связана с основными сферами жизнедеятельности 

мирового сообщества и социумов отдельных стран: политикой, национальными 

отношениями, религией, экологией, преступными сообществами и т.п. Эта связь 

получила отражение в существовании различных видов терроризма, к которым 

относят: политический, националистический, религиозный, криминальный и 

экологический терроризм. 

Члены групп осуществляющих политический террор ставят своей задачей 

достижение политических, социальных или экономических изменений внутри 

того или иного государства, а также подрыв межгосударственных 

отношений, международного правопорядка. Националистический (или как его 

еще называют национальный, этнический или сепаратистский) терроризм 

преследует цели решения национального вопроса, которые в последнее время 

приобретает все больше характер сепаратистских устремлений в различных 

полиэтнических государствах. 

Религиозный вид терроризма обусловлен попытками вооруженных 

группировок, исповедующих ту или иную религию вести борьбу против 

государства, где господствует иная религия или иное религиозное 

направление. Криминальный терроризм формируется на основе какого-либо 

преступного бизнеса (наркобизнес, незаконный оборот оружия, контрабанда и 

т.п.) с целью создания хаоса и напряженности в условиях которых, наиболее 

вероятно получение сверхприбылей. Экологический терроризм реализуют 

группировки, выступающие с помощью насильственных методов вообще 

против научно-технического прогресса, загрязнения окружающей среды, 

убийства животных и строительства ядерных объектов [J~. 

Другой отличительной чертой глобальной проблемы международного 

терроризма является значительное влияние на нее международных 

криминальных сообществ, определенных политических сил и некоторых 

государств. Это влияние, несомненно, ведет к обострению рассматриваемой 

проблемы. 

В современном мире существуют проявления государственного терроризма, 

связанные с попытками устранения глав иностранных государств и других 

политических деятелей; с акциями, направленными на свержение правительств 

зарубежных стран; создания даники среди населения иностранных государств и 

т.д. 
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Международный терроризм является в наши дни неотъемлемой частью 

процесса распространения транснациональных преступных организаций, 

поддерживаемых коррумпированными государственными чиновниками и 

политиками. Так, в получившей широкую известность, работе английских 

ученых «Глобальные трансформации» отмечается: «Существуют и негативные 

формы международных организаций, такие как террористические и 

криминальные организации. Несмотря на длящийся много столетий конфликт 

между контрабандистами и властями, в последние годы рост 

транснациональных криминальных организаций связан с наркоторговлей 

(сейчас согласно оценкам экспертов ее годовой оборот составляет свыше 300 
млрд. долларов) и широким распространением организованной преступности. 

Решение этих проблем стало одной из важнейших задач для правительств и 

полицейских сил во всем мире» [2]. 
Еще с одной специфической чертой глобальной проблемы международного 

терроризма является ее трудно прогнозируемость. Во многих случаях 

субъектами терроризма становятся психически неуравновешенные люди, 

чрезмерно амбициозные политики. Терроризм часто рассматривают как 

способ достижения целей на мировой арене и в международных отношениях, 

которые не могут быть осуществлены какими-либо иными методами. В 

современных условиях формы террористической деятельности становятся все 

более сложными, а входят во все большее противоречие с общечеловеческими 

ценностями и логикой мирового развития. 

Таким образом, проблема международного терроризма представляет 

реальную планетарного масштаба угрозу для мирового сообщества. Данная 

проблема имеет собственную специфику, которая отличает ее от других 

общечеловеческих затруднений. Однако, проблема терроризма тесно 

взаимосвязана с большинством глобальных проблем современных 

международных отношений. Она может быть рассмотрена как одна из наиболее 

актуальных глобальных проблем наших дней. 

Однако, последние террористические акты, прежде всего трагические 

события 11 сентября 2001 года в Нью-Иорке, по своим масштабам и влиянию на 
дальнейший ход мировой политики стали беспрецедентными в истории 

человечества. Число жертв, размеры и характер разрушений, вызванные 

терактами начала XXIBeKa оказались сопоставимы с последствиями 

вооруженных конфликтов и локальных войн. Ответные меры, вызванные 

указанными террористическими акциями, привели 

к созданию международной антитеррористической коалиции, включившей в 

свой состав десятки государств, что раньше имело место только в случае 

крупных вооруженных конфликтов и войн. Ответные антитеррористические 

военные действия также приобрели планетарный масштаб. 

В данных условиях глобальная проблема международного терроризма, 

по-нашему мнению, не может рассматриваться только как самостоятельный 

феномен. Она начала превращаться в важную составную часть более общей 

военно-политической глобальной проблемы, связанной с фундаментальными 
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вопросами войны и мира, от решения которой зависит дальнейшее 

существование человеческой цивилизации. 

2. Террористические и экстремистские организации. Аль КаЙда. 
Аль-Каида" (AI-Qa'ida, 

InternationalIslamicFrontforJihadAgainsttheJewsandCrusaderSB переводе сарабского 
- "основа") - международная организация с разветвленной сетью филиалов во 

многих странах мира. Считается, что кроме проведения терактов, организацией 

ведется непрерывная деятельность по созданию новых исламских (точнее -
исламистских) образований и по радикализации уже существующих. Основной 

целью организации является свержение светских режимов в арабских странах и 

установление там теократического строя с нормами шариата (исламского права), 

а в перспективе - объединение всех мусульманских стран в один Халифат. 
Также организация стремится. прртиводействовать распространению 

присутствия и влияния западных стран, особенно США, как в регионе, как и 

по всему миру, считая саму западную цивилизацию развращенной и ущербной. 

"Аль-Каида" стремится изгнать вооруженные силы США с территории стран 

Персидского залива, в частности, Саудовской Аравии. Отдельно стоит 

стремление уничтожить J-iзраиль.Создал в 1988 и возглавлял организацию 

уроженец Саудовской Аравии Усама бен Ладен. 

Ударной силой Аль-Каиды являются ветераны войны в Афганистане. 

Основная поставленная перед организацией цель - ниспровержение светских 

режимов в исламских государствах и установление основывающегося на 

Шариате исламского порядка. Аль-Каида рассматривает США в качестве 

главного врага ислама и стремится осуществлять террористические операции 

против американских граждан. 

Происхождение организации непосредственно связано с 

деятельностью Ладена. Он начал боевую и политическую деятельность в 

Афганистане в 1979. Ладеном были созданы строительные организации, 

возводившие дороги и тоннели в 

нападений. Сотрудничество осущестлялось на уровне проведения боевых 

операций, но организации действовали абсолютно самостоятельно. С 

созданием "Международного Фронта" отношения были коренным образом 

реорганизованы. Во главе Фронта появилась "Шура" - совет во главе с Ладеном, 

осуществляющий руководство в целом. В новом состоянии организация 

управляется более жёстко, что увеличивает*эффеl(ГИВНОСТЬ боевых операций 

фронта. 

Опираясь на обширную сеть сторонников в США, Европе и Азии Ладен 

управляет своей организацией посредством самых современных средств связи: 

интернет, факс, спутниковые телефоны. Организация Ладена стремится 

осуществлять террористические операции против американских граждан в 

любой стране мира. При этом они преследуют двоякую цель: деморализовав 

американцев, заставить их отказаться от вмешательства в дела 

мусульманских стран; воздействовать на правительства стран Персидского 

Залива с целью заставить арабов отказаться от поддержки США. 
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Другое направление террористической деятельности организации: помощь 

мусульманским повстанцам и террористам, ведущим вооружt!нную борьбу во 

множестве стран мира. Боевики-афганцы Ладена принимают участие в 

конфликтах на территории И ндии, стран АТР СНГ, бывшей Югославии. 

Ладеном поддерживаются боевики в Афганистане, Алжире, Боснии, Чечне, 

Эритрее, Косово, Пакистане, Сомали, Таджикистане и Иемене. "Исламский 

Фронт" стремится радикализовать существующие группы исламистов и 

создавать таковые в странах, где они до си пор отсугствовали. 

1992, Йемен. Боевиками Ладен а произведено нападение на американских 
туристов. 1992, Сомали. Нападение на американских военнослужащих в Сомали , 
осуществляющих операцию "Возвращение Надежды". 1995, Эфиопия. Агенты 
Ладена помогали египетским террористам в попытке убить Хосни 

Мубарака. 1995, Пакистан. Египетский Аль джихад осуществил взрыв около 
посольства Египта в Пакистане, что повлекло гибель 20 человек. 1995, 
Саудовская Аравия. Террористами Ладена осуществлена диверсия против 

военного центра США в Эр-Рияде. 1996, Дахран. Взрыв около объекта США. 
Два последних теракта привели к гибели 30 человек. 1998, февраль. Ладен 

объявляет о мане нападать на военных и гражданских лиц 

амер и канского гражданства в любой стране мира. 1998, 7 августа, 
Кения - Танзан ия. Диверсии против посольств США в Найроби и Дар-эс-Саламе. 
Убито десятки человек . 2001, 11 сеl-П'ября, США. теракт прогремевший на весь 

мир, и унесший жизни нескольких тысяч человек, считается делом рук этой 

организации . 

Принцип терактов 11 сентября был полностью совместим с предыдущими 
атаками . Это дотошное детальное манирование, стремление достичь 

максимального числа жертв, террористы-камикадзе и множественные 

одновременные нападения. Атаки 11 сентября 2001 года полностью аналогичны 
масштабам и сложности планирования операций, которые завершились 

терактами в Кении и Танзании. 

интересах исламской оппозиции. Вместе с тем он непосредственно 

участвует в боевых операциях. 

На собственные средства, используя сеть "Мактаб аль-Кидамат" он 

вербовал по всему миру и обучал добровольцев, желающих принять участие в 

джихаде против СССР. Существенную роль в становлении Ладена как лидера 

фундаменталистского режима сыграло ЦРУ США, поддерживавшее 

материально и технически афганскую оппозицию . 

К 1988 году интересы Ладена всё менее связываются с Афганистаном и 
всё более с международной борьбой исламистов 

За годы войны в Афганистане сформировались профессиональные воины, 

способные вести эффективную войну. Афганские ветераны стали грозной силой 

в мусульманском мире. В последующем моджахеды стали появляться в 

различных террористических организациях Ближнего Востока, приняли участие 

в войнах на территории Сомали, Боснии , Косово, Чечни, Таджикистана. В ] 988 
Ладен из числа ветеранов афганской войны создаёт Аль-Каиду. С 1994 основной 
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базой Ладена становится Судан, в котором он создаёт многочисленные 

предприятия, делает инвестиции в промышленность, дорожное строительство, 

банковское дело, экспортно-импотрные операции и Т.П. Предприятия 

приносят Ладену доход в десятки миллионов долларов, что позволяет 

содержать значительные контингенты террористов. 

В мае ]996 под давлением США правительство Судана вынудило 

покинуть Ладена страну. С этого времени он вновь обосновался в Афганистане. 

Аль-Каида рассматривает все происходящие на Ближнем Востоке конфликты 

как борьбу правоверных мусульман, с одной стороны, и еретиков и безбожников 

- с другой. К врагам ислама относятся как умеренные исламские режимы 

(Саудовская Аравия и т.п.), так и fША. Присутствие войск США в Саудовской 

Аравии рассматривается Ладеном как новый крестовый поход христианского 

Запада против Мусульманского Востока, как оккупация святых мест, что 

является дополнительным мотивом антиамериканских настроений 

Спустя десять лет после формирования Аль-Кайда в феврале ]998 Ладен 
объявил о формировании объединённой организации исламских террористов 

"Исламский Мировой Фронт борьбы против Евреев и Крестоносцев". 
Учредителями Фронта стали также Завахири (аль-Джихад, Египет), Рифаи 

Ахмад Таха (Гамаа аль-Исламийя), некоторые пакистанские лидеры 

экстремистских фундаменталистских организаций. Кроме аль-Кайда в 

организацию включены египетские Аль-Гамаа Аль-Исламийя и Адь-Джихад 

(Египет), Пакистанское Общество Ученых, Повстанческое Движение Кашемира, 

Джихад (Бангладеш), военная ветвь афганской организации "Совет и Реформа". 

Эти организации и прежде координировали деятельность, но вне единых 

структур управления. Каждая организация самостоятельно определяла объекты 

для 

Оперативные работники "Аль-Каиды" в свидетельских показаниях в деле о 

терактах в Кении и Танзании рассказали, как проходит подготовка такого 

рода акций. На это уходят годы. Террористы терпеливо наблюдают за 

объектами, собирают материалы, привлекают все новых и новых 

оперативников, которые готовы умереть во время терактов. 

Оперативные работники, готовившиеся к терактам 

использовали летные школы, тренажеры, инструкции и 

управлению большими самолетами и поместили под 

потенциальные аэропорты, откуда они могли угнать самолеты. 

] ] сентября, 

тренеров по 

наблюдение 

Нападения "Аль-Каиды" характерны полным игнорированием того, что 

гибнут невинные люди, включая и мусульман. В интервью после терактов в 

Кении и Танзании Усам а бен Ладен упорно утверждал, что потребность 

атаковать Соединенные Штаты оправдывает убийство невинных граждан, и 

мусульман, и не мусульман. 

Никакая другая организация не имеет сегодня ни причин, ни способов 

подготовить и осуществить такие теракты. Только сеть "Аль-Каиды" во главе 

с Усамой Бен Ладеном. 
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Нападения 11 сентября 2001 года были запланированы и выполнены 

группой "Аль-Каиды", организацией, главой которой является Усама бен 

Ладен. Эта организация имеет желание и возможности для таких атак. И США, 

и их союзники -цели таких нападений. Атаки не могли про изойти без союза 

между Талибан и Усам ой бен Ладеном. Талибан позволил бен Ладену 

свободно действовать в Афганистане, где и проходило планирование этих 

терактов . 

На сегодняшний день базы Аль-Каиды находятся в Сирии, Ливане и в 

Северной Африке. 

3. Террористические и экстремистские организации Исламское 

движение Узбекистана: история, финансовая база иструктура. 

"Исламское движение Узбекистана" - террористическая организация, 

основанная в 1996 году. По классификации Госдепартамента США, оно 

находится в списке наиболее опасных международных 

террористических организаций. 

При формировании ИДУ в ее состав вошли бывшие активисты целого ряда 

исламистских организаций Узбекистана, деятельность которых была запрещена 

Исламом Каримовым в 1992-93 годах. Большинство членов движения в начале 
90-х годов состояли в исламистских организациях "Адолат уюшмаси" 

(Наманган), "Исламская партия Возрождения" (основана в 1990 в Астрахани, 

узбекский филиал - в январе 1991 года), "Одамийлик ва инсонпарварлик" 

(Коканд), "Исламская партия Туркестана", "Ислом Лашкорлари" ("Воины 

Ислама", Наманган) и др. После начала антиисламистской кампании в 

Узбекистане будущие активисты ИДУ эмигрировали в Афганистан и 

Таджикистан (в общей сложности в 90-е годы сюда бежали около двух тысяч 

узбекских граждан). Многие из них приняли участие в гражданской войне на 

стороне Объединенной тадЖикской оппозиции (ОТО). 

Во время процесса внутритаджикского урегулирования полевые 

командиры ИДУ отказались выполнять условия соглашения, 

подписанного между правительством и ОТО. В августе 1999 года отряды ИДУ 
(численностью почти в 1000 человек) вторглись с территории Северного 

Таджикистана в южные районы Киргизии. В октябре того же года отряды 

движения покинули территорию этой республики. 

После образования Исламского движения Узбекистана его политическим 

руководителем стал Тахир Юлдашев, руководителем военного звена партии -
Джумабай Ходжиев, руководителем пресс-центра и заместителем Т. Юлдашева -
Зуба ир ибн-Абдурахман (Абдул Рахим). Главной целью движения было 

провозглашено создание исламского государства на территории Ферганской 

долины. 

До начала 2002 года штаб-квартира ИДУ находилась в городе Кандагар 
(одноименная провинция на юге Афганистана), являвщемся фактической 

столицей исламистского движения Талибан. Руководство ИДУ тесно 

сотрудничает с рядом международных и региональных исламистских 
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организаций и движений, в первую очередь, с '!Аль-Каида", "Талибан", "Хизб 
ут-Тахрир", "Ихван аль-Муслимун" и другими. 

-- Свою деятельность на территории Центральной Азии, а также за ее пределами 
ИДУ осуществляет, главным образом, за счет финансовой поддержки 

международного исламистского, движения и пожертвований состоятельных 

представителей узбекской диаспоры Афганистана, Турции и Саудовской 

Аравии. 

Помимо этого, ИДУ периодически получает материальную помощь от 

некоторых спецслужб, в первую очередь, от пакистанской межведомственной 

разведки ИСИ. (В структуре этой мощной разведывательной организации 

существуют два отдела, которые занимаются исламистскими группировками 

центральноазиатского региона, в частности, работают с ИДУ). 

Начиная с середины 90-х годов лидеры исламистской оппозиции 

Узбекистана развернули активную деятельность по мобилизации средств для 

создания мощной военно-политической структуры узбекских исламистов. Так, 

еще в 1994-95 годах представители исламской оппозиции Узбекистана 

собрали крупную сумму пожертвований в узбекских районах Афганисоана (как 

известно, на территории этой страны проживает более двух миллионов 

этнических узбеков). 

Особую роль в создании материальной базы ИДУ сыграл ее будущий 

политический руководитель Тахир Юлдашев, известный также под именем 

Мухаммад Тахир Фарук. В ноябре 1995 года он побывал в Пешаваре (Пакистан), 
где при посредничестве высокопоставленных офицеров ИСИ провел переговоры 

с представителями исламистских организаций Пакистана, Турции и 

Саудовской Аравии. Помимо прочего, речь тогда шла о предоставлении 

финансовой помощи узбекским фундаменталистам. 

Вместе с тем, весьма щедрую помощь ИДУ оказали некоторые турецкие 

организации и благотворительные фонды, действующие на территории 

Германии. Так, например, известно о контактах Т. Юлдашева с Мухаммадом 

Кучаком, секретарем коммерческого представитеЛЕ,ства турецкой 

фундаменталистской организации "Милли герюш вакфы", 

зарегистрированного в Кельне. Во второй половине 9Q-хКучак предоставил 

ИДУ материальную помощь на общую сумму в несколько сотен тысяч 

долларов. В этой связи весьма интересно отметить, что Мухаммад Кучак также 

представляет в Германии коммерческие интересы турецкой "Исламской партии 

Благоденствия". Помимо этого, финансовую помошь ИДУ оказывали и другие 

турецкие организации: "Средневосточный тюркский союз", "Великий 

исламский Фронт", "Очаги исламского порядка" (действующая под крышей 

"Партии великого единства"), фундаменталl1стская организация "Низами алем 

оджаклы" и т.п. 

Наравне с турецкими мусульманами, Исламское движение Узбекистана 

получало материальную помощь и от других международных исламских фондов 

11 организаций. Так, например, в апреле 1998 года на счет Махмуда аль-Балхи 
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(саудовского коммерсанта узбекского происхождения, связанного с Т. 

Юлдашевым) в мухарракский филиал "Исламского банка Бахрейна" поступил из 

"Дубайского исламского "банка" денежный перевод в размере 250 тысяч 

долларов. Вкладчиком являлся Расул ас-Саид, представитель международной 

организации "IslamicReliefWorldwide" (ВИП). Штаб-квартира этой организации, 
созданной в 1984 году (в самый разгар афганской войны), расположена в 
Великобритании, в городе Бирмингем. Сегодня "IslamicReliefWorldwide" имеет 
многочисленные отделения в Америке и Европе, а также ведет активную 

деятельность повсюду, где проживают хоть неболыпие общины мусульман, в 

том числе и на Западном берегу Иордана, в секторе Газа, на территории 

Российской Федерации, в государствах Центральной Азии и Закавказья. 

Помимо ВИП, финансовую помощь узбекским фундаменталистам 

предоставляли таюке "Благотворительный фонд" пакистанской "Джамаат-е 

ислами", благотворительное общество "Катар", саудовская "Международная 

исламская организация спасения", различные благотворительные фонды 

международного отдела "Ихван аль-Муслимун" ("Ассоциация братьев 

мусульман"}, а также спонсируемая Эр-Риадом "WorldAssembIyofМuslimYouth" 

("Всемирная ассамблея исламской молодежи") и др. 

Одновременно с этим узбекские фундаменталисты установили тесные 

отношения со своими единоверцами в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе (СУАР) КНР. Среди уйгурских сепаратистских группировок ИДУ 

поддерживает наиболее тёсные отношения с двумя группировками 

"Лобнорские тигры" и "Исламское движение Восточного Туркестана" (ИДВТ, 

"Ислом дин ий харакати"). В рамках сотрудничества с последней узбекские 

фундаменталисты неоднакратно оказывали ей военно-материальную помощь. В 

свою очередь, представители ИДВТ в Саудовской Аравии передали Тахиру 

Юлдашеву в декабре 1997 года 260 тысяч долларов. Часть этой суммы по 
каналам узбекских исламистов была передана уйгурскому подполью в СУАР. 

Остальные же деньги пошли на оплату услуг, предоставленных узбеками 

"Исламскому движению Восточного Туркестана" . 
В начале прошлого года Осама бин-Ладен встречал в Кандагаре 

дорогих гостей. На встречу с предводителем мирового Джихада СалаФи 

приехали представители ИДУ и "Исламского движения Восточного 

Туркестана" . В ходе переговоров Осама бин-Ладен обещал уже в самое 

ближайшее время значительно увеличить финансовую помощь узбекским 

фундаменталистам. 

Весной того же 1999 года делегация ИДУ вновь посетила родину бин
Ладена, благословенную Аравию. На этот раз узбекские исламисты получили 

от Фонда "Ибраим бин-Абдулазиз Ибраим" 270 тысяч долларов. 
Несколько месяцев спустя руководство движения Талибан выделило 50 

тысяч долларов на нужды активистов ИДУ и их семей, проживающих на 

территории Афганистана. 

В самом начале августа того же 1999 года в неболыийй горный кишлак 
Хоит на севере Таджикистана прибыли пять личных представителей Осамы 
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бин-Ладена. При себе они имели 130 тысяч долларов, предназначенных для 
группировки военного руководителя ИДУ Д. Ходжиева. Напомним лишь, что 

точно в это же время вооруженные отряды клавнокомандующего ИДУ начали 

свой "священный поход" на родину через территорию Южной Киргизии. 

Несколько недель спустя в портовом городе Карачи на южном побережье 

Пакистана собрались представители отечественных исламистских организаций и 

их единомышленники из Саудовской Аравии, Кувейта, Иордании, 

Египта, Палестинской автономии, Кашмира, Узбекистана и Чеченской 

Республики Ичкерия. В ходе состоявшейся встречи было принято решение 

выделить на продолжение "Священного Джихада против сатанистского 

режима Каримова" финансовую помощь в размере двух миллионнов долларов. 

Таким образом, узбекские исламисты располагают весьма солидной 

материальной базой. Тем более, их единомышленники по всему миру всегда 

готовы протянуть свою могучую руку братской помощи. Поэтому священный 

Джихад в Цеитральной Азии не имеет границ, ведь движут им не столько 

старинные письмена Корана и Хадисов, сколько огромные суммы в долларах. 

США, беспрерывно циркулирующие по лабиринтам мировой банковской 

системы. 

" Зубаир назвал в качестве источника финансирования ИДУ "возможности 

старой узбекской эмиграции, в частности, капиталы потомков эмира 

Бухарского". Подобное высказывание проливает новый свет на связи и 

возможности узбекских исламистов. 

В 90-х годах в российской прессе было опубликовано несколько статей о 

несметных сокровишах последнего бухарского эмира мангытской динасйга Сеид 

Алим-хана. Все они при незначительных расхождениях фактически дублируют 

друг друга. По информации авторов этих статей, получается, что почти все 

ценности эмирата накопленные его правителями более чем за полтора 

столетия, были спрятаны слугами Сеид Алим-хана где-то Кашкадарьинской 

области современного Узбекистана. При этом также говорилось о том, что 

бухарский эмир, убегая в Афганистан, сумел прихватить с собой лишь "двух 

лошадей, навьюченных золотыми слитками и драгоценными камнями. Это было 

все, что эмир Бухары увез с собой за границу". Далее Сеид Алим-хан якобы 

довольно быстро прогулял сие весьма скромное состояние и, не сумев 

возвратить себе сокровища, запрятанные в Кашкадарьинской области, 

скончалея 5 мая 1943 года. 
Звучит все это, безусловно, весьма красиво и интригующе, однако то - есть 

всего лишь легенда (или преднамеренная дезинформация - вопрос особый). На 

самом же деле (сохранились архивные документы, позволяющие нам 

реконструировать события), когда в начале сентября 1920 года отряды Красной 
Армии захватили Бухару, сотрудники ЧК обнаружили в подвалах эмирских 

дворцов несметное количество царских денег, иностранной валюты, 

драгоценных камней и золотых слитков. Однако то были лишь ничтожные 

крупицы воистину царских богатств мангытской династии. Болыпюю же их 

часть, приблизительно 70-75 %, Сеид-хан увез из благословенной Бухары на 
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своем бронепоезде. В 1921 году он вместе с отрядом верных ему людей наконец 
добрался до афганской столицы. В дальнейшем вывезенные из Бухарского 

эмирата сокровища были весьма эффективно использованы при организации 

антисоветской деятельности на территории Средней Азии. 

В 30-е годы, когда уже стало совершенно ясно, что большевики 

обосновались в Туркестане "всерьез и надолго", огромные богатства эмира 

бьmи припасены для более лучших времен. Во второй половине 30-х годов 

большая их часть (не без помощи абвера) была переправлена в Европу, а в 1943-
44 годах определенная сумма из этих средств оказалась в коммерческих банках 
Соединенных Штатов Америки. Старая узбекская эмиграция жила все эти годы 

в постоянном ожидании своего звездного часа, ее мечтою бьmо воссоздание на 

территории Средней Азии истинно мусульманского государства без 

вероотступников и ненавистных кяфиров. Уже в 80-х годах часть эмирских 

сокровищ пошла на финансовую поддержку узбекских моджахедов; воевавших 

с советскими войсками в северных и северо-западных провинциях Афганистана. 

С появлением на карте Центральной Азии независимого и светского 

Узбекистана (во главе с бывшим первым секретарем ЦК компартии 

республики) потомки узбекских эмигрантов 20-х годов были одними из 

первых, кто начал оказывать материальную помощь молодой исламской 

оппозиции. Кстати, по некоторым сведениям, сам Зубаир ибн-Абдурахман 

является потомком одного из предводителей басмаческого движения. 

Особенности формирования военнО'Й организационной структуры 

Исламского движения Узбекистана связаны с событиями начала девяностых 

годов. После того как в марте 1992 года в Узбекистане были поставлены вне 
закона местные исламистские организации', многие их активисты бежали в 

соседний Таджикистан. Там в 1992 году был сформирован Наманганский 
Батальон (оснрвной костяк которого составляли выходцы из города 

Намангана Ферганской долины). Командиром этого военизированного 

формирования стал Д. Ходжиев. В первый период центральный штаб НБ 

размещался в кишлаке Хоит Таджикабадского района, на севере 

Тадждикистана. Вцоследствии на территории этой республики была создана 

целая сеть военных баз и тренировочных лагерей Исламского движения 

Узбекистана. Большая их часть была размещена в Джиргатальском и Гармском 

районах на севере Таджикистана. Основной костяк НБ составляли в различные 

периоды от 200 до 350 человек. В общей же сложности, по словам 

представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Таджикистане, 

в начале 1999 года в Гармской группе районов этой республики находилось 
около] 500 боевиков исламской оппозиции Узбекистана. 

Боевики НБ тренировались как в лагерях ИДУ на территории 

Таджикистана, так и за его пределами. Зарубежом тремя основными регионами, 

где проводились курсы спецподготовки членов ИДУ, были Афганистан, 

Пакистан и до конца] 999 года Чечня. 
На территории первых двух стран действует целая сеть тренировочных 

лагерей, в которых проходили военную подготовку узбекские исламисты. Эти 
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лагеря формально принадлежат таким исламистским организациям, как "Аль

Каэда", "Харакат уль-А нсар", "Хезб-и ислами", "Харакат уль-Муджахеддин", 

"Джамаат ат-Таблиг вад-Дауа", движению Талибан и др. Однако в 

большинстве случаев инструкторами узбекских исламистов являлись люди 

Осамы бин-Ладена, а также специалисты пакистанской межведомственной 

разведки МВР (ИСИ). 

На территории Афганистана чаще всего боевики ИДУ попадали в 

тренировочные лагеря, расположенные в провинциях Балх (на севере, в районе 

Мазари-Шарифа), Герат (на западе, в районе города Зияраджа), Нангархар 

(на востоке, в районе roродов Джелалабад и Джабаль-ус-Сарадж), Вардак (к 

северо-западу от Кабула, в районе города Джалрез), Пактия (на востоке, в 

районё города Хост) и Тахар (на северо-востоке, в районе города Варсадж). 

На территории Пакистана узбекские исламисты тренировались в 

лагерях "Фави", "Саада", "Мирам-Шах" и "Варсак" (расположены в районе 

Пешавара и пакистанского Пенджаба). Еще несколько тренировочных лагерей, 

в которых проходили iспецподготовку боевики ЙДУ (и в частности, полевой 
командир Абдували Юлдашев - Азиз-хан, - руководивший на начальном этапе 

военными действиями на юге Киргизии в августе 1999 года), находятся к северо
западу от пакистанского города Кветта и в окрестностях города Райвинд на 

территории восточной "ровинции Лахор. 

В общей сложности в тренировочных лагерях этих двух стран в 90-е годы 

военную подготовку прошли более тысячи боевиков Исламского 

движения 

Узбекистана. 

Всего на территории Таджикистана, Афганистана, Пакистана и Чечни в 

минувшее десятилетие получили специальную военную подготовку несколько 

тысяч боевиков ИДУ. 

в чем же проявляется угроза исламского фундаментализма в отношении 

Узбекистаиа? 

Первое. В попытках через его распространение подорвать доверие верующих 

мусульман к государству-реформатору, разрушить стабильность, национальное, 

гражданское и 

преобразований 

межнациональное согласие 

к лучшему. Исламисты 

демократии, светского государства, 

м ногоконфессионального обшества. 

как приоритетные условия 

нацелены на дискредитацию 

многонационального и 

Второе. Необходимо ясно себе представлять, и особенно нашей молодежи, что 

те, кто следует за популистскими, заманчивыми, но в целом крикливыми и 

беспочвенными лозунгами фундаменталистов о справедливости, становятся 

заложниками чужой воли, которая в конечном итоге распоряжается не только их 

умами, но и судьбами. Выход из подчинения таких авторитетов может 

обернуться личной трагедией. Самым тяжелым последствием становится 
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раболепие, скованность и закрепощенность личности, полное ограничение 

свободы мысли, действий и инициативы, всего того, без чего немыслимо наше 

движение к прогрессу. 

Третье. В Провоцировании противостояния населения регионов страны и 

социальных слоев по признаку "истинной" и "ложной" религиозности, что 

привело к расколу нации в Алжире, Афганистане. 

Четвертое. В сохранении на южных границах с Узбекистаном в сопредельных 

странах состояния неутихающей гражданской войны, воспроизводящей новые 

поколения террористов, боевиков, считающих себя истинными мусульманами, 

борцами за веру и жаждущих навязать свои чудовищные представления нашему 

народу. 

Пятое. В создании отталкивающего имиджа Узбекистана как среди 

мусульманских, так и немусульманских стран, их общественности, которым нас 

хотят представить то безбожниками, атеистами, то скрытыми приверженцами 

государственной исламизации. 

Шестое. В формировании глобального противостояния между исламской и 

неисламскими цивилизациями, что самым отрицательным образом сказывается 

на процессах интеграции в мировом сообществе, консервирует отставание 

новых независимых государств. И что самое страшное - поддерживает в людях 

ожидание "столкновения цивилизаций" по религиозному признаку. 

Седьмое. В утверждении на уровне массового сознания восприятия религии как 

универсального средства разрешения всех экономических, политических и 

международных проблем и противоречий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Огромное значение по воспитанию правового сознания имеет изучение 

принятого Закона Республики Узбекистан « О борьбе с терроризмом». В 2004 
году, 30.- 04 в Закон внесены дополнения и изменени!!. Важно довести до 

сознания каждого студента цель и основные задачи данного закона. Основные 

принципы в борьбе с терроризмом являются: 

1 .профилактические меры по воспитанию студентов в духе преданности 

идеям национальной независимости в условиях глобализации идеологических 

процессов. 

2. Разъяснение студентам отрицательных последствий идей великодержавного 
шовинизма, религиозного экстремизма и фундаментализма, терроризма и 

возрождения халифата. 

3. Необходимо предпринять воспитательные меры для того, чтобы 

национальная гордость не трансформировалась в агрессивный националдзм, 

чтобы идеи космополитизма не утвердилисъ в умах и сердцах молодёжи. 

4. Воспитывать студентов в духе религиозной толерантности, 

межнационального согласия, изучать труды И. Каримова о духовном 

воспитании гармонично-развитой личности. 

5. Воспитательные меры по формированию у студентов идеологического 

иммунитета как главного фактора безопасности и стабильности. 

6. Воспитательные меры, идеологическая профилактика по предотвращению 
идеологического вакуума. 

Опорные термины: фундаментализм, панисламизм, ваххабизм, 

секуляризация, сакрализация, прозелитизм, миссионерство, джихад. 

Вопросы по теме: 

1. Объясните исторические предпосылки и факторы формирования 

независимости Узбекистана. 

2.В чем заключается экономический, политический и духовный аспект 

независимости? 

з.какова роль идеи национальной независимости в укреплении независимости 

Узбекистана? 

4.Какие сушествуют идеологические угрозы независимости? 

5. Роль национального самосознания в борьбе против идеологических угроз 

независимости? 

Темы самостоятельных работ: 

I.Терроризм, экстремизм. Ваххабизм - угроза человечеству. 
2.Книга и. Каримова: На пороге 21 века: угроза безопасности и гарантия 
прогресса. 

3. Идея национальной независимости. 
4.0сновные источники ислама. 

Глоссарий: 
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1.Панисламизм - религиозно-политическая идеология о единстве мусульман 

всего мира и необходимости их сплочения в единое государство. 

2.фундаментализм религиозный - призывы к возрождению традиционных 

ценностей ислама радикальными мерами. 

3.МуфтиЙ - высокое должностное лицо мусульман суннитов. 
4.Мулла - повелитель, господин, служитель культа в исламе. 
5.Мюридизм - религиозно - мистическое направление в исламе. 
6Лрозелитизм - обращение в другую веру. 

Литература: 

1.OCHOBbl религиоведения. Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений.! Под общ. ред. И. Яблокова. М. 1995. 
2 .. Радуги н А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные 
религии. - М. 1996. 
3Т.Угринович Д.М. Введение в религиоведение. - М. 1985. 
4 .. Фромм Э. Психоанализ и религия/Иметь или быть? - М. 1990. 
5 .. Мень А. История религии. - М. 1994. 
6. Мифы народов мира. В 2-х томах. - М. 1973. 
7. Основы религиоведения. Учебное пособие для студентов высших учебных 
завсдениЙ.!Под общ. ред. И. Яблокова.- М. 1995. 
8. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные 
религии. - М. 1996. 
9 .. Религиозные ТРllдиции мира. В 2-х томах. - М. 1996. 
I О.. Религиозные традиции мира. Буддизм, иудаизм, христианство, ислам. 

Справочник школьника. - Бишкек. 1997. 
11. Васильев А.С. История религий Востока. - М. 1997. 
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ГЛОССАРИЙ 
Автокефальный - самостоятельный (<<аутос» - сам и «кефале» - голова). 

Агиограф - составитель житий, а сами жития - агографическая литература 

(от греч. «хагиос» - «святой» и «графо» - пишу. Ранние жития описывали 

как правило только мученическую (в силу преследований хрнстиан) 

кончину святого. Они называются мартирологи (<<мартирос» - «свидетель», 

<<.Логос» - «слово»). 

Адвентизм возникшее в 1891 г. в США пророческое течение во главе с 

Уильямом Миллером, возвестившим неизбежность второго пришествня 

Христа, предсказанного в Апокалипсисе. Наследниками этой американской 

секты сегодня являются «Свидетели ИеГОВЬJ». 

Анахорет - (от греч. ((отойти в сторону»): тот, кто удалился от мира для 

того, чтобы в одиночестве предаться созерцанию. 

Апокриф - тайный, скрытый, сокровенный. Неканонический библейский 

текст. 

Апостол - (посланник, странствующий проповедник); в христианской 

традиции - двенадцать апостолов (двенадцать ученнков Иисуса). 

Бодхи - (буддхи) (санскр. «буддхи»): самый высокий уровень организации 

психики, интеллект, где находит отражение абсолютный Дух. В буддизме -
Пробуждение к изреченной Реальности, обычно затемненной иллюзией 

внешнего мира. 

Бодхисаттва - существо, стремящееся к Пробуждению (<<бодхи»), тот, кто 

мог бы стать буддой, но отказывается от нирваны, чтобы привести туда с 

собою все живые существа. 

Брахманизм - древняя индийская религия, жрецами которой были 

брахманы, верившие что огненные жертвоприношения, совершаемые ими, 

поддерживают мир н приносят благополучие в жизнь людей; индуизм в 

значительной степени основывается на брахманнзме. 

Будда - «Пробужденный», «Просветленный» тот, кто осознал абсолютную 

Реальность. Буддой обычно называют историческое лицо, Будду 

Шакьямуни. Согласно учению, может быть равным образом приложено ко 

всем живым существам, достигшим Пробуждения. 

Волхвы - языческие жрецы или маги, позднее их иногда называли царями. 

Приведенные светом Вифлеемской звезды принесли Христу дары: золото -
как Царю, смирну - как Жертве, ладан - как Богу. 

Голгофа - гора в Иерусалиме, название означает <<.Лобное место» - по 

латыни Calvaria (от слова calva - череп). Христиане СЧllТают, что на этом 

месте находились останки первочеловека Адама, на которые пролнлась, 

очищающая кровь Христа. Путь Христа на Голгофу получил название 

Крестного (или скорбного) пути. 

Гомилия - произиосимые христианским проповедником наставления; 

проповедь, представляющая собою пояснение к текстам Священного 

Писания. 
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Грех - нарушение или преступление, направленное против воли нли 

законов Божьих; в более широком смысле - в христианском понимании 

состояние постоянной оторванности от Бога. 

Гуру - в индуизме духовный учитель, почитаемый как божественное 

воплощение и которого необходнмо надо слушаться. 

Догмат - положение вероучение, доктрина. 

Дуализм - признание двух противоположных и непримиримых начал -
Добро и Зло, дух и материя 

Дхарма - санскритский термин. Закон, норма всего сущего на котором 

зиждется вселенная и который управляет вселенной. В буддизме слово 

(<дхарма» означает также учение Будды, которое позволяет достичь 

абсолютной Реальиости. 

Евхарнстня - (благодарение) илн причастие (от слова часть) - христианское 

таинство. Обычно иазывают «Бескровной Жертвой», таинственным, 

мистическим образом способом претворяется хлеб и вино в Тело и Кровь 

Христа. Верующие, вкушая Святые Христовы Тайны, становятся как бы 

частью Тела Христа, приобщаются к спасителю. 

Ересь релиmозное воззрение, противоречащее догме, которую 

проповедует Церковь, и осуждаемое Церковью. 

Жития - жизнеописания святых. 

Икона - живописный религнозный образ. 

Ипостась - термин, означающий каждое из трех лиц христианской Святой 

Троицы и в более широком смысле - трех лиц божественного начала. 

Канон (от греч. «правило»): список книг, признанных церковной властью 

книгами боговдохновенными. 

Канонизация - причисление к лику святых. 

Карма - (санскр. <<действие): в индуизме и буддизме положительные и 

отрицательные последствия действий за время настоящего и предыдущего 

существований. 

Катехизис - устное наставление в вере в форме вопросов и ответов 

Ковчег Завета - деревянное вместилище, обитое металлом и украшенное 

изображениями ХеРУВIIМОВ (крылатых ангелов с телами львов 11 Л IЩ8М II 

людей). В ковчеге храЮIЛ IIСЬ каменные скрижаЛII , даШlые МОJlсею Богом. 

Считалось, что ковчег служит <<УрОНО 1 Господа». Во время перехода СКltИJl Я 

разбиралась, а Ковчег завета переносился священникаМJI на новое место 

при помощи двух длинных деревянных шестов, продетых в кольца. 

Космогония - (от греч. «космос - гонос» - «мир - рождение»): система, 

объясняющая образование вселенной. 

Космология - наука об общих законах, определяющих вселенную. 

Космос (от греч. «космос» - «порядою»: порядок, упраВЛЯЮЩltй вселенной. 

Крещение - таинство ритуального погружения в воду, имеющее целью 

ввести человека в христианскую церковь; проводится, с тем чтобы 

очистить человека от греха , позволяя ему начать новую, чистую ЖliЗИЬ. 
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Литургия - общественное дело, богослужение. В обиходе часто называют 

обедней, так как на ней совершается таинство евхаристии. 

Логос - по-гречески означает «слово», употребляется для обозначения 

Божества в его творческом аспеюе, так как творение создано 

произносимыми Богом словами. В христианском учении Логос или Слово 

Божие - второе лицо Троицы, тождественное Иисусу Христу. 

Мандала - в индуизме и буддизме мистический круг, космическая 

диаграмма, служащая опорой для медитации. 

Мантра - священное заклинание в индуизме и буддизме. 

Митрополия - «матерь городов», главный город. 

Митрополит - епископ главного города. 

Мишна - древний свод еврейских законов. 

Моисей - библейский про рок, выведший евреев из египетского плена и 

давший им Закон. 

Молитва - зов, обращенный к Богу и его святым, акт ПОЮlOнения и любви, 

которым душа открывается вся целиком навстречу Богу. 

Мудра - (санскр. «печать»): ритуальныii и символический жест, принятый 

в индуизме и буддизме. 

Мусульманин - тот, юо предал себя Богу, приняв ислам; буквально; 

«предающий себя». 

Нирвана - (санскр,): прекращение страданий, конец привязанностям н 

страстям, предел условного существования и возврат к абсолютному 

Началу, Принципу. В нндуизме и буддизме не только освобождение из круга 

рождений и страстей (<<самсарю», но и полный расцвет бытия. 

Оглашенный - некрещеный человек. 

Осанна - молитвенное восклицание древних евреев, означающее «Спаси!» 

или «Помоги!». Возглас приветствия к тем, от кого ждали особого блага и 

счастья. 

Парусия - второе пришествие Христа во славе в конце веков. 

Пасха - «переход», «про хождение мимо». У иудеев Песах (Пасха) праздник в 

честь исхода из египетского рабства, у христиан праздник праздников, 

праздник воскресения Христа, символ перехода от смерти к жизни. 

Первородный грех - согласно христианской теологии, основополагающая 

греховность, наследуемая от первого человека, Адама, которое поражает 

все человечество, единственное спасение которому может даровать 

Христос. 

Плащаница - простынь, кусок ткани в который было завернуто тело 

И исуса Христа после снятия с Креста. 

Покаяние - состояние, в котором человек признает перед Богом свою 

греховность и вину. 

Помазанне - (на древнеевр. - «Мессия», на греч. - Христос) возлияние на 

голову царя или первосвященника освященного ароматизированного 

оливкового масла (елея) и сообщение особой Божией благодати. 
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Православие - «ортодокия», или правильное суждение», «правильное 

прославление». В русском языке слова «славю), «слышаты), «восхвалять» и 

«слово» родственны слову православие. 

Притча - короткие и мудрые суждения. 

Псалом - хвалебная песнь Богу, молитва. В псалмах звучнт покаяние, 

прошение о прощение грехов и даровании милости, прославление 

могущества Бога. Сборник этих поэтнческих молитв называется 

«Псалтиры). 

Раввин - (от евр. «раббш) - (<учителы»: иудейский богослов, духовный 

глава общины, собравшейся в синагоге. 

Рукоположение - таинство, смысл и цель которого - в передаче духовной 

силы (для наделеНlIЯ властью, излечения и Т.П. ) 

Сансара - в .Iндуизме l' буддизме бесконечная череда рождений и смертей, в 

которой поступки, совершенные в предыдущих жизнях, (карма) приводят 

живые существа к тому, что они достигают конечного освобождеlШЯ 

(иирвана). 

Седер - праздничный ужин, сопровождаемый чтением Торы, рассказами, 

символически воспроизводит события, связанные с исходом из египетского 

плена. 

Символ Веры - совокупность догматов, изложение сути христианского 

вероучения, принятого соответствующей ветвью христианства. 

Синоптический - обозрение, свод, таблица, конспект. Первые три 

Евангелия схожи по содержанию, поэтому их называют синоптическими. 

Скиния - шатер, палатка, «походный» храм иудеев. Внутри скиния 

разделялась на два помещения: Святое место (где располагался алтарь для 

жеРТ80ПРI1liошен.,Й, стол для ритуальных хлебов и светильник -
сеМlIсвеЧШIК) и Святая Святых (где пребывал Бог, здесь находился Ковчег 

Завета. 

Скит - (от греч. «аскетос, отшельиию» небольшой монастырь, жилище 

отшельника. Старообрядцы называют скитом любой монастырь. Со словом 

скит связан глагол скитаться. 

Созерцание - в духовном смысле мистическое состояние, в котором душа, 

забывшая о себе самой, ждет, когда в ней проявится Бог. 

Спасение - освобождеиие власти и воздействия греха; этот термин относят 

к духовному опыту в результате которого у человека появляется чувства 

освобождения; ииогда его используют примеиительно к ожидаемому 

освобождеиию христианина после смерти. 

Стена плача - ВЫСОКltй каменный западный фасад разрушенного 

римлянами Храма иудеев. 

Сура - глава из Корана. 

Сутра - (санскр. «нить ожерелья»): устное поучение. 

Суфизм - мистический путь ислама 

Схизма - (в переводе с греческого - «разделение»): акт отделения от 

Церкви, к которой до того принадлежал. Восточиая схизма подтвердила в 
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1054 году раскол между христианами Востока (православными) н 

христианами Запада (католиками). 

Таинство - формальный религиозный обряд, считающимся священиым, 

так как через него передается Божественное благословив (благодать). В 

некоторых вероученнях, например в протестантизме, считается, что 

таинство не обладает особой силой само по себе, но являет собой символ 

или знак духовной реальности. 

Теология (от греч. (<Уеос» - «БОI") и «логос» - «слово»): наука о религии, о 

божественном. 

Траисцендентный - тот, кто возвышается по ту сторону, то, что 

превосходит чувственный мнр. 

Троица - Бог Отец, Бог Сын Христос и Бог Дух Святой в совершенном 

едннстве, как три "лнца" в одном Боге. На ранних этапах существования 

христианства природа такого единства являлась предметом 

миогочисленных споров. Западная и Восточная церкви имеют по этому 

вопросу различные представления. 

Халиф (халифа) - «преемнию), «представитель», (<Заместитель»; В ранней 

истории ислама «халиф» это титул военных и политических 

руководителей Уммы, действующих как «преемник» Мухаммеда во всех 

отношениях кроме пророческого служения. 

Царство Божье - мнр, В котором воля Божья исполняется, его наступление 

ожидается после Второго Пришествия Христа. 

Церковь - в одном значении буквально «Дом Господа», в другом 

объединение привержеицев одиой веры, оргаинзация людей. 

Чистилище - в римско-католической теологии - место между раем и адом, 

находясь в котором после смерти можно искупить свои грехи, 

подвергиуться временным наказаниям за них и очистить душу, прежде чем 

попасть на небеса. Аллах - арабское слово со значением «БОI"); буквально 

«ал-илах» - «единственный (верховный) БОI"). 

Шаббат - седьмой день недели, служащий напоминанием о завершении 

творения и об нсходе из Египта. В число субботних обязанностей входит 

изучение Торы и веселое расположеиие духа 

Шейх - арабское слово, означающее «старик»; духовный наставник в 

мусульманском религиозном братстве. 

Шиа - «партия» Али; шииты верят, что Мухаммед назначил своего зятя 

АЛlt своим преемником в роли руководителя исламской Уммы. 

Шма - (<<Слушай!») - символ веры иудаизма, догмат. (Второзаконие 6:4 -
«Слушай, Израиль: «Господь Бог наш, Господь eДlIН есть».) Этот догмат 

провозглашает единство Бога и произноснтся ежедневно во время службы, 

а также обычно вечером перед сном. 

Экзарх - начальник, наместник епархии. 

Экзегеза - интерпретация, толкование текстов священных книг, особенно 

книг Библии уиудеев и у христиан. 

Эсхатология - учеиие о конечных судьбах человека и вселенной. 
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Ашура: день Сотворення и Конца света у мусульман. 

Фоторепортаж 

lO-й день месяца Мухаррам - День Ашура (в этом году отмечается 

мусульманамн 5 декабря). На этот день, согласно Корану, приходятся 
сотворение Небес, Земли, ангелов, первого человека Адама. 

Светопреставление (апокалипсис, коиец света) также наступит в день 

Ажура. 

На день Ашура, считают мусульмане, Адама переселили в Рай и приняли от него 

покаяния после грехопадения. В этот памятный день, в разные исторические 

эпохи, Аллах являл десять благ десяти пророкам (корабль Нуха (Ноя) причалил 

к горе Джуди после Потопа, родился пророк Ибрагим, вознеслись на небо 

пророки Иса и Идрис, пророк Ибрагим спасся от огня язычников, Муса и его 

последователи спаслись от преследования фараона и т.д. ) . 

Ашура отмечается соблюдением 2-х или З-дневного поста (9-10-го, 10-11-го или 

9-] ]-го числа месяца Мухаррам). Пост в день Ашура был принят Мухаммадом 
после его переезда из Мекки в Медину. Позже, когда был установлен 

обязательный пост в Рамадан, пост в день Ашура стал добровольным, но 

желательным у мусульман-суннитов. 

у мусульман-шиитов этот пост обязателен, так как день Ашура совпал с главной 

датой шиитского религиозного календаря - днем поминовения внука пророка 

Мухаммеда имама аль-Хусейна ибн Али (626-680 гг.), который в этот день пал 
смертью шахида (борца за веру). После этих событий содержательная сторона 

1 О-го дня месяца Мухаррам приобрела другое значение. Шииты первые десять 
дней месяца посвящают оплакиванию мученической смерти Хусейна, в течение 

всего месяца проводят различные религиозные обряды, в процессе выполнения 

которых воспроизводятся в театральном импровизированном представлении 

события 1 О-го дня Мухаррама. 

в ряде стран церемонии в день Ашура сопровождаются самоистязанием, а также 

сжиганием израильских, американских, британских и прочих ненавистных 

флагов. 
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Светопреставление - апокаЛlIПСИС, конец света- также наступит в день Ашура ... 

Шинты первые десять дней месяца посвящают оплакиванию мученической смерти 

имама Хусейна, в течение всего месяца проводят различные религиозные обряды ... 
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... Устраивают траурные мистерни, которые как бы воспроизводят те ЧJагические 
события ... 

СОТlIII М)'С)'J1ЫIaII-ШIllIТОВ lIодвергают себя добровольным истязаll ия М ... 
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MltOrlle - наносят себе кровавые раны ... 

ЖеНЩНIIЫ IIЗ сострадаllНЯ к убиенным рыдают ... 
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СЧllтастея, ЧТО слезы, пролитые в дни ЧJаура, являются благословенными и 

излечивают от различных болезней .. . 

ОДllако lIe все муеУЛЫIIШС разделяют подобные реЛИПЮ311ые чувства ... 
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Шиитские богословы ие запрещают ПРОЯВJIять грусть и печаль по случаю смерти 

дорогих людей. Однако свои чувства, считают они, надлежит проявлять, не нарушая 

при этом правил, установленных в исламе ... 

Например, хлестать себя по лицу, рвать одежду, полосовать спину плетью и бить 

себя мечом по голове - все эти действия являются «харам» - то есть категорически 
запрещенными ... 
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Совершающий подоб"ое ПРlfчи"нет себе телесные повреждения. В исламе же не 

дозволяется наносить себе раны и удары, а также демонстрировать подобные 

намерения ... 

ТИКltМ образом, БЫТУЮЩllii среДl1 ШIШТОВ обычай траурных саМОltстязаний является 

не более чем ИНДllВltдуальной практикой, которая со временем, однако, превратилась в 

традИЦIfЮ для миллионов людей ... 
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АНJ1рей Рублев, Даниил Черный и мастеРСКаЯ. Сошествие во ад. 1408 
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Андрсi:'[ Рублев. Троица. 1422-l427 
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