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Натуральные наглядные пособия (предме-
ты гражданской обрядности, предметы культа, 
религиозная литература, музейные экспонаты 
и др.) можно демонстрировать на занятиях, где 
даются ссылки на конкретные примеры, факты, 
явления.

Изобразительные наглядные пособия более 
применимы при изложении фактического мате-
риала (исторического, современного, естествен-
нонаучного). 

Символические изображения предполагают 
обобщение, систематизацию явлений и процес-
сов объективной действительности и способ-
ствуют раскрытию абстрактно-научных истин. 
Схемы и плакаты по религиоведению должны 
отвечать таким требованиям, как научность, лич-
ность, многотемность, специализированость (со-
ответствие профилю вуза), простота изложения. 

К техническим средствам, которые находят 
применения в преподавании религиоведения, 
можно отнести киноаппаратуру, диапроекторы и 
эпидиаскопы, магнитофоны и другие устройства.

Целенаправленное использование профи-
лирования преподавания является важнейшим 
методологическим фактором повышения эф-
фективности учебно-воспитательного процесса 
в КНУ. Специалисты вузовской педагогики от-
мечают, что профессиональные побуждения бу-
дущего специалиста, обогащенные должным об-
щественным содержанием, могут и должны быть 
основой связи преподавания общественных наук 

с профилем вуза. Однако если религиоведческие 
знания студентов могут быть вполне удовлетво-
рительно оценены путем традиционных форм 
контроля (семинарские занятия, контрольные 
работы, реферат, зачеты или экзамены), то для 
выявления глубины знания и их личного отно-
шения к религии и нерелигиозным формам по-
знания мира этого недостаточно.

Определить отношение студентов к религии 
и изменение их мировоззрения помогают кон-
кретные социологические исследования. Они 
позволяют получить информацию об изменении 
отношения студентов к религии, их знаний по 
этому предмету, которая используется в учебно-
методических и научно-исследовательских 
целях. Данные социологического опроса, во-
первых, дают возможность выявить, на какие 
вопросы необходимо преподавателю обратить 
внимание в студенческой аудитории, во-вторых, 
учет мнений и взглядов студентов обеспечивают 
контакт лектора с аудиторией, способствуют по-
вышению интереса студентов к курсу религио-
ведения.

Таким образом, совершенствование методи-
ческой работы на кафедре направлено на повыше-
ние уровня подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов и предполагает использование 
разнообразных форм и систем. Для этого также 
необходимо совершенствование педагогического 
мастерства преподавателей, применение новых 
методик и технологий обучения студентов.
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Разрушение Советского Союза и мировой 
социалистической системы в целом внесло в со-
знание людей постсоветского пространства но-
вые плюралистические ценности, в частности 
религиозные. Многие религии вторгались в нашу 
жизнь через различных миссионеров, финанси-

рующих существующие ранее религиозные объ-
единения, через ассоциации учителей, врачей, 
ученых, журналистов. На улицах Кыргызстана 
все чаще стали появляться девушки и женщины 
в длинных одеяниях, совершенно не похожих на 
национальную кыргызскую одежду. К сожале-
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нию, то в одном, то в другом селе стали вспы-
хивать конфликты по поводу места захоронения 
односельчан, перешедших в другие религии. 

За последние годы со стороны определен-
ной части мусульман все чаще стали выдвигать-
ся политические требования ликвидации свет-
ского характера нашего государства. В период 
затянувшейся конституционной реформы воз-
никают требования к властям о предоставлении 
центральной площади страны для молитв в дни 
исламских праздников.

События в Ноукатском районе Ошской об-
ласти, когда так называемые мусульмане 1 октя-
бря 2008 г., в день орозо-айта, разбили окна в 
районной администрации, совершили нападение 
на работников правоохранительных органов, 
говорят о том, что политический экстремизм со 
стороны некоторых мусульман превзошел все 
возможные пределы. А отказ мусульманок фото-
графироваться для паспорта без платка, из-под 
которого еле-еле видны их глаза, вызывает се-
рьезную обеспокоенность со стороны граждан 
Кыргызстана.

Несомненно, необходимость новых зако-
нодательных норм взаимоотношений между 
религиозными организациями, государством и 
обществом в целом назрела уже давно. Новые 
законодательные нормы должны обеспечить до-
стигнутый человечеством уровень свободы сове-
сти как верующих, так и неверующих. Закон не 
должен уводить нас в эпоху феодализма, эпоху 
теократии, а также служить интересам различ-
ных иностранных религиозных течений, имею-
щих огромные аппетиты на идеологическую 
экспансию на чужой территории, в частности 
Кыргызстана. Закон должен учитывать истори-
ческие, духовные, этнорелигиозные и светские 
традиции региона.

Современный мир в условиях глобализации, 
ускорения интеграционных процессов должен 
относиться с уважением и пониманием к ду-
ховным ценностям других народов. Националь-
ные, религиозные традиции и ценности всегда 
чувствительны к насильственному вторжению 
внешних сил, пытающихся уничтожить чужие 
ценности и внедрить свои.

К сожалению, конец ХХ и начало XXI в. 
ознаменовались именно таким подходом со сто-
роны богатых и развитых стран как Запада, так 
и Востока. На наш взгляд, перед цивилизацией 
стоят гораздо более важные всеобщие челове-
ческие проблемы, которые должны решать со-
вместными усилиями как представители различ-
ных вероисповеданий, так и атеисты.

Человечество в условиях развития высоких 
технологий, особенно информационных и во-
енных, наряду с нехваткой энергетических, во-
дных, продовольственных ресурсов, а также эко-
логических кризисов, должно по-новому осмыс-
лить и осознать свое место на Земле.

Положение человечества на Земле очень 
схоже с положением людей на тонущем пароходе 
“Титаник”. Люди дерутся за богатство, за сферы 
влияния, за чужую нефть, за чужие территории, 
за идеологическую экспансию. Миллиарды дол-
ларов тратятся, чтобы убивать друг друга, когда 
надо спасать человечество от самоуничтожения. 
Сегодня в мире “золотой миллиард” для быстро-
го собственного обогащения нарастил нарко-
бизнес до угрожающих размеров. Афганистан 
превратился в страну, производящую только ге-
роин. Доходы от секс-торговли достигли уровня 
доходов от наркобизнеса, угрожающие размеры 
принимает игорный бизнес. Вместе они убива-
ют в человеке все лучшее, убивают молодежь 
планеты, ставят непреодолимую преграду ее бу-
дущему. Человечество на грани самоуничтоже-
ния, причем гибнет и сам “золотой миллиард”  
человечества.

XXI в. требует новых ценностей, качествен-
но нового образа жизни, нового осознания и 
осмысления будущего человечества. Требует-
ся адаптация человека и человечества к новым 
условиям жизни на планете. Господство частной 
собственности, частного капитала, частного ин-
тереса, частно-собственнической, индивидуали-
стической психологии, лжи и клеветы, черного 
пиара в мировой политике – это глобальные при-
чины, ведущие все живое на Земле к самоуни-
чтожению. 

Локальные конфликты сегодня молниенос-
но принимают форму глобальных. Мир видит 
и ощущает на себе бомбардировки Югославии, 
Ирака, Афганистана, конфликт Израиля и Пале-
стины. Стресс в мировом масштабе охватил на-
роды планеты Земля.

Рост “болезней стресса” связан с дегума-
нистическими тенденциями, стихийной урба-
низацией, военной истерией, гонкой вооруже-
ния и т.д. По свидетельству Национального со-
вета здоровья и благосостояния Швеции, еще в  
80-е гг. ХХ в. в этой стране, одной из наибо-
лее благополучных и индустриально развитых 
в Европе, каждый третий взрослый страдал от 
недомогания, нарушения сна, усталости, отвер-
женности или тревожности, у каждого третьего 
четырехлетнего ребенка имелись симптомы эмо-
ционального неблагополучия (чрезмерная агрес-
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сия); каждый десятый человек страдал от алко-
голизма; из жизни уходили 2000 самоубийц в год 
и 20000 совершали попытку самоубийства (при 
населении 8,3 млн. человек)1. Президентская 
комиссия по душевному здоровью США и глав-
ный хирург США опубликовали цифры, свиде-
тельствующие о росте болезней стресса: почти 
15% населения нуждалось в какой-либо форме 
восстановления психического здоровья; 5–15% 
детей в возрасте от 5 до 15 лет отличались стрес-
согенными нарушениями поведения или замед-
лением психического развития; приблизительно 
10 млн американцев имели проблемы, связанные 
с алкоголизмом; 25% населения страдали от де-
прессии, тревожности, эмоционального диском-
форта.

Предпосылкой создания и широкого рас-
пространения концепции стресса можно считать 
возросшую, особенно во второй половине ХХ 
и начало ХХI столетия, актуальность проблемы 
защиты человека от неблагоприятных факторов 
среды. Ширящееся научное изучение стресса 
можно рассматривать еще и как часть охватив-
шего общественность нашей планеты движения 
по охране природы. Человек при этом рассма-
тривается как важнейший элемент биосферы, 
подлежащий защите.

Эмоциональный дискомфорт в сочетании с 
определенными социальными условиями играет 
большую роль в реализации гносеологической 
возможности религии. Чувство страха, несбы-
точной надежды, вожделение, состояние пода-
вленности и т.д. – вот естественная, изначальная 
форма выражения бессилия. Устойчивые отрица-
тельные эмоции обусловливают отрыв фантазии 
от действительности, извращение ее подлинных 
связей и отношений, подталкивает к религиоз-
ному миропониманию. Подавленность, страх, 
тревога формируют психологическую основу 
восприятия религии. Объективное бессилие че-
ловека ведет к процессу осознания действитель-
ности через эмоции. Религиозно окрашенные 
страх, надежда и т.д. играют роль своего рода 
приводного ремня, связывающего социальную 
основу религии с процессом отражения действи-
тельности.

Ключ к пониманию одного из путей обра-
щения людей к религии в современных услови-
ях стресса дает тип изменения мышления при 
стрессе: различные проявления “ухода” от ре-

1 См. Hevih. Prevention of Stress – related 
disorders on a population scale. – Intern. I. Mеntal 
Health, 1981. – Vol. 9. – №1/2. – Р. 9–26.

шения стрессогенных проблем путем их “заме-
щения” побочными, не имеющими отношения к 
причине стресса, проблемами, разнообразными 
формами уменьшения активности мышления. 
Замещающую роль могут выполнять различные 
отвлекающие от “давления жизни” пристрастия, 
интересы.

В разные исторические эпохи получи-
ло широкое распространение отвлечение (и 
самоотвлечение)2 от “стресса жизни”за счет ре-
лигиозных и мистических акций. Основной при-
чинной этого являются классовые противоречия 
и социальные проблемы. 

Еще Джемс3 указывал, что мощным сти-
мулом религиозного поиска является конфликт 
человека с самим собой и с окружающим ми-
ром, сознание тщетности, суетности всего про-
исходящего, ужас перед свершающимся злом, 
беспросветное отчаяние, страх. Об этом говорят 
и данные конкретно-социологических исследо-
ваний. Из 84 опрошенных молодых людей из 
религиозных общин г. Фрунзе4 в конце 90-х гг. 
прошлого столетия 79,7% считали, что религия 
помогает и утешает в трудные минуты отчаяния 
и безысходности – 47,6 %.

Из 468 опрошенных студентов г. Душанбе 
считали, что религия утешает в трудную минуту 
11,1%, из 104 учащихся медучилища – 18,8, из 
238 учащихся СПТУ – 21,4%5. В условиях разру-
шения СССР, массовой безработицы практиче-
ски во всех постсоветских республиках состоя-
ние стресса у людей усилилось.

“Замещающее” действие может, во-первых, 
уменьшать так или иначе сформированную пси-
хологическую установку индивида к соверше-
нию неблагоприятного (согласно принятым нор-
мам поведения) действия, во-вторых, побуждать 
индивида к позитивным действиям. Не разрешая 
критической проблемы, порождающей стресс, 
т.е. не уменьшая внешнего стресс-фактора, “заме-
щающие” действия и мыслительная активность, 
связанная с ними, уменьшают в той или иной ме-
ре предрасположенность субъекта к стрессу, т.е. 
снижают эффект внутреннего стресс-фактора.

2 Spizo M.E. Religions systems as culturally 
constituted defense mechanisms // Stress and coping – 
N. Y.: Colambia Univ. press, 1977.

3 Джемс В. Многообразие религиозного опы-
та. – М., 1910. – С. 151.

4 КСИ ЦИОМ при ЦК Компартии Киргизии, 
1988.

5 Социологический анализ отношения моло-
дежи г. Душанбе к атеизму и религии. – С. 34.
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В этих вопросах позиции неверующих и ве-
рующих могут совпадать в некоторых случаях. 
Так, богословы дают вполне конкретные реко-
мендации, как приспособиться к изменяющим-
ся экологическим условиям. Например, в книге 
Э.Г. Вайт “Семья и здоровье”, которая очень по-
пулярна среди адвентистов 7-го дня, вскрывают-
ся недостатки урбанизации, условий жизни в го-
роде. Отмечается, что “жизнь в больших городах 
обманчива и искусственно обставлена. Внешнее 
окружение в городах часто служит серьезной 
угрозой для здоровья. Здесь всегда грозит опас-
ность какого-нибудь заболевания; испорченный 
воздух, загрязненная вода, недоброкачествен-
ная пища, перенаселение, темные, нездоровые 
жилища – все это только часть тех неблагопри-
ятных условий, с которыми приходится здесь 
сталкиваться”1.

Далее автор призывает: “… Вместо того, 
чтобы жить в таком месте, … где беспорядок 
и замешательство вызывают усталость и бес-
покойство, – идите туда, где вы можете видеть 
дела рук Божьих. Находите мир в душе, в кра-
соте и в тишине и невозмутимом спокойствии 

1 Вайт Э.Г. Семья и здоровье. Pacific press 
Publishing Association Mountain Viw. – California. 
Copyright, 1968. – С. 26.

природы. Дайте взорам возможность поко-
иться на зеленных полях, на рощах и холмах. 
Смотрите на голубое небо, не скрытое от вас 
городской пылью и дымом, и вдыхайте укре-
пляющий силы небесный воздух. Идите туда, 
где вы можете проводить время со своими деть-
ми вдали от отвлекающих внимание развлече-
ний легкомысленной городской жизни, где вы 
можете учить их познавать Бога по его делам 
и подготовить их для достойной и полезной  
жизни”2.

Таким образом, суть взаимоадаптации ве-
рующих и неверующих, консолидации усилий 
наиболее прогрессивной, гуманической ча-
сти населения мира заключается в том, чтобы 
двигать человечество к социальной справед-
ливости, духовному совершенству, бороться с 
бездуховностью: алчностью, наркоманией, ал-
коголизмом, игорным бизнесоми и сексбизне- 
сом – страстями, уничтожающими хорошее на-
чало в человеке. Нужно не наращивать военный 
потенциал планеты, а уничтожить его, направив 
все финансовые потоки на совершенствование 
высоких человеческих ценностей, обеспечение 
достойного существования и самореализации 
каждого гражданина планеты.

2 Вайт Э.Г. Указ. соч. – С. 27.

Суверенный период в истории Кыргызской 
Республики характеризуется возрождением ре-
лигиозного самосознания кыргызстанцев. Од-
ним из главных условий наблюдающейся рели-
гиозной активности стала трансформация са-
мого общества, утверждение демократических 
норм в отношении религиозного мировоззрения.

Непрекращающиеся кризисы в экономи-
ческой, социальной, политической и прочих 
сферах жизнедеятельности вызвали среди зна-

чительных слоев населения распространение со-
циальной апатии и недоверие ко всем властным 
структурам. В этих условиях значительная часть 
граждан склонна доверять лишь отдельным со-
циальным институтам. В первую очередь это 
религиозные объединения, традиционные для 
кыргызского общества. 

Хотя конституционный принцип светского 
Кыргызского государства предполагает отделе-
ние церковных дел от государственных, рели-
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