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                   Введение 
                                          
            Стремление человека к познанию вселенной, общества, самого себя, 
отдельных  явлений и процессов в окружающем мире неиссякаемо и вечно. 
Огромен массив накопленной научной информации, велико  число отраслей 
наук. Невозможно охватить весь объем накопленных человечеством знаний. 
Но, осваивая основные принципы, положения, понятия и факты 
соответствующей науки, человек входит в ее мир, находит для себя в нем 
ориентиры, чтобы затем воспользоваться приобретенным в своей 
практической жизни, в собственных духовных исканиях. Есть знания, 
которые необходимы специалисту для успешной деятельности в своей 
области. Но есть и  такие понятия, идеи, теории, факты, освоение которых 
важно для становления каждого человека как личности, для формирования 
его духовной культуры. К отраслям, содержащим такого рода знания, 
относится религиоведение. 
            Религиоведение как относительно самостоятельная отрасль знания 
складывалось, начиная с XIX в., хотя религиоведческие знания – 
философские, теологические, исторические, психологические и другие -  
накапливались в течение веков. Предметом религиоведения  являются 
закономерности возникновения, развития и функционирования религии, ее 
строение и различные компоненты, ее многообразные феномены, как они 
представали в истории общества, взаимосвязь и взаимодействие религии и 
других областей культуры. Проблемы религии всегда волновали 
человечество. На фоне глубоких перемен в экономической, политической и 
духовной сферах жизни общества, происходящих в нашей стране, интерес к 
религии резко возрос.   Не только Кыргызстан, но и весь мир стоит на пороге 
сложного и ответственного периода. Быстро усугубляющий глобальный 
экологический кризис ставит под  вопрос судьбу всех без исключения и 
требует радикальных перемен в экономической  организации общества, 
государственном устройстве, международных отношениях. Решения этих 
проблем будет невозможно без изменений мировоззрения и культуры, 
смыслового и ценностного наполнения всех форм общественного сознания, в 
том числе и религии.  
            Преподавание  и освоение  религиоведения вносит свой вклад в 
овладение достижениями мировой  и отечественной культуры, свободное  
самоопределение молодежи в мировоззренческих позициях, формирование 
духовности личности. Освоение этой дисциплины  является  составной 
частью гуманитаризации образования. Изучение религиоведения  будет 
способствовать установлению духовного климата взаимопонимания, 
гармонизации межчеловеческих отношений между представителями 
различных религиозных и нерелигиозных мировоззрений, утверждению 
гражданского согласия и социальной стабильности в обществе. 
Религиоведение  поможет  студентам  дистантной  формы  обучения   
усвоить  содержание  религии, ее сущности, структуру,  функции и 
социальную роль в обществе.    Курс «Религиоведение» нацелен на 
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системное, комплексное освещение проблемам происхождения и эволюции 
религии, вероучения, культа и  организации современных мировых и 
нетрадиционных религий.  Студенты могут иметь представление о 
современных проблемах нравственности и религии в условиях процесса 
мировой глобализации. Важное место занимает  тема  о  религиозной мысли 
кыргызов.  Основной  задачей  является  самостоятельная  работа  студентов.      
Методическое указание   включает    тематику   трех   лекций с  кратким  
содержанием.  Имеется  тематика  рефератов,  контрольных  вопросов  и  
список  рекомендуемой  литературы.   
                
              Тематический      план   лекций   (6 часов) 
_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                       

 №        Тип                ТЕМАТИКА    ЗАНЯТИЯ                                Количество   
           занятия                                                                                                        часов 
___________________________________________________________________________ 
 

  1     ЛЕКЦИЯ       Предмет религиоведения                                              2ч 
 

  2     ЛЕКЦИЯ       Религии Древнего Мира                                                2ч 
 

  3     ЛЕКЦИЯ       Мировые религии.                                                            2ч 
                                 Религия кыргызского народа                             
__________________________________________________________________ 
 
Лекция 1. Предмет религиоведения  (2 ч.) 

1. Понятие и   структура религии 
2. Первобытные верования 
3. Социальная роль религии  

Религия (от лат. religio — благочестие, святыня, набожность) 
представляет собой мировоззрение и мироощущение, а также 
соответствующее поведение и специфические действия, которые 
основываются на вере в существование бога.  Термин  «религия» буквально к 
обозначает,  связывание,  запрягание  (к чему-либо).  Слово «religios» как 
глагол переводится  - «связывать». Возможно, что первоначально это 
выражение означало привязанность человека к чему-либо священному, 
постоянному, неизменному.  Понятие «связывать» имеет два значения:  

1. Теологическое   – значит связывать человека  и Бога, что 
существует какая-то таинственная связь между человеком и 
Богом; 

2. Атеистическое   – значит, что религия связывает человека по 
рукам и по ногам, т.е. что  религиозный человек  забывает обо 
всем на свете.    
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Предмет религиоведения – это религия в единстве ее структуры и 
разнообразии форм проявления.  Религиоведение – это философская 
наука, изучающая религию как явление социума и феномена духовной 
жизни общества.  Религия – это совокупность взглядов на мир, которые 
основываются на вере в бога.      Религия подразделяются на две основные 
части: 

1. Политеистическая религия (политеизм – многобожие, например, 
религии Древнего Мира); 

2. Монотеистическая религия (монотеизм – единобожие,  
например мировые религии, как Христианство, Ислам). 

 Историческая классификация религий сводится к делению их на три группы: 
1. Родоплеменные    древние верования (тотемизм, фетишизм, анимизм, 

шаманизм); 
2. Национально-государственные религии (индуизм, даосизм, иудаизм, 

синтоизм); 
3. Мировые религии (Буддизм, Христианство, Ислам). 

              Религия возникает в истории человечества вместе с осознанием 
человеком самого себя и противопоставлением себя окружающей 
действительности. Традиционно возникновение религиозных представлений 
о мире связывают с процессом обожествления природы, которая выступает 
по отношению к человеку как всемогущее, высшее, неподвластное ему 
начало, которое требует поклонения. Таким образом, объясняют 
возникновение  первобытных верований. Тотемизм - это комплекс 
верований и обрядов первобытного общества, связанный с представлениями 
о родстве между группами людей и тотемами — животными или растениями, 
которые, согласно мифическим представлениям, являлись предком — 
покровителем данного рода и символом кровного родства. Термин тотемизм 
(от слова “ототем”, что   означает “его род” у североамериканского народа  
племени ожибвы). Первобытные люди также верили, что носителями 
таинственной силы могут быть не только действия людей, но конкретные 
предметы – фетиши.  Термин «фетиш» от португальского «feitico» – 
волшебный, чудодейственный  и от французского слова «fetish» — вещь, 
идол, талисман. Отсюда проистекает такая повсеместно распространенная 
форма первобытной религии как фетишизм. Фетишизм  он проявлялся как 
почитание неодушевленных материальных предметов, наделенных, по 
мнению древних, таинственными свойствами. Анимизм (от лат. anima — 
душа, дух)   — это вера в существование духов и души, управляющих 
людьми, предметами и явлениями окружающего мира. 
            Религия выполняет по отношению к обществу, и отдельным частям 
общества определенную роль: 

1) религия является мировоззрением, т.е. системой принципов и взглядов, 
идеалов и убеждений, объясняя тем самым человеку устройство мира и 
определяя его место в этом мире, познает, в чем состоит смысл жизни; 

2) религия дает людям утешение, надежду, духовное удовлетворение, 
опору; 



 6 

3) человек, имея перед собой некий религиозный идеал, внутренне 
меняется и становится способен нести идеи своей религии, утвердить 
добро и справедливость; 

4) религия управляет поведением человека через свою систему ценностей, 
моральных установок и запретов. Религия может влиять на большие 
сообщества и целые государства; 

5) религия способствует объединению людей, укреплению государства, 
но есть и факты, когда религия ведет к разделению государства. 

Религиозное вероучение создается философами и теологами, полный 
аналог слова «теология» («учение о боге») - богословие. Таким образом, 
предметом науки о религии не является объект религиозной веры – Бог 
или  боги, «священное», «сверхъестественное».  А религиоведение  
изучает религию как составную часть культуры, в ее связи и 
взаимодействиями с другими областями деятельности человека. 
 

Лекция 2.    Религии Древнего Мира (2ч.) 

1. Религия Междуречья и Древнего Египта 

2. Религии Древней Индии и Древнего Китая 

3. Античная религия 

    История  древнего Востока берет  свое начало от возникновения  
самых древних цивилизаций   Месопотамии и  Египта. Переход от 
родоплеменной культуры к первым цивилизациям проходил в первую 
очередь там, где были благоприятные природные условия. Именно  такие 
условия существовали в долинах рек Тигр, Евфрат и Нил. Месопотамская 
цивилизация возникла на Ближнем Востоке на территории современного 
Ирака, между реками Тигр и Евфрат, в IV в. до н. э. Поэтому назвали 
Двуречьем или Междуречьем, а на  греческом языке  «Месопотамия» - 
значит «Земля между реками». Население этой страны назывались 
шумерами. Шумерские города имели местного божества, представителем 
которого на земле являлся верховный жрец, наделенный религиозной и 
административной властью.     Главный бог -  Абзу, олицетворял 
первородный хаос.  Верховным богом вавилонского  пантеона был бог – 
Мардук. Другие боги – Намму, Думузи, Инана и т.д. В Двуречье достаточно 
легко, без соперничества уживались друг с другом многие боги с 
посвященными  им храмами и обслуживающими их жрецами.  Жрецы 
вычислили протяженность (длину) года (365 дней, 6 часов, 15 мин, 41 сек.).   
Жрецы и маги использовали знания о движении звезд, Луны и  Солнца.     
Существовал  рассказ о великом потопе. Жители Двуречья не могли 
воспринимать катастрофические наводнения – разливы рек – иначе, как 
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великий потоп. К числу священных животных месапотамцы относили быка, 
олицетворявшего могущество, и змею – олицетворение женского начала.  

 В Юго-Восточной Африке,  в  конце IV века до н.э., в низовьях реки 
Нил, сформировалось раннерабовладельческое государство  Египет. 
Огромное место в жизни египетского государства играла религия.    Всю  
религию египтян подразделяют на: 
1. Тотемистическую; 
2. Культ Солнца; 
3. Культ Фараона. 
Тотемистическая  религия  состояла из трех типов: 
1) Зооморфность (бог в виде животного); 
2) Антропозооморфность (бог в виде человека и животного); 
3) Антропроморфность (бог в виде человека).  
В религии египтян особенно важны два момента: сложение египетского 
пантеона и заупокойный культ. Египетский пантеон богов состояли из  
множества божеств.   Они    олицетворяли  небо, солнце, влагу, воздух, 
землю, растительность, Нил.  А  также судьбу, истину, войну, искусство. 

Тысячелетняя культурная традиция Индии сложилась в тесной связи с 
развитием религиозных представлений ее народа. Главным религиозным 
течением был индуизм (ему сейчас следует более 80 % населения Индии). 
Корни этой религии уходят в глубокую древность, в   мифологические 
представления племен ведийской эпохи.    Ведийские гимны  - священные 
тексты, их устно передавали из поколения в поколение.    Ведизм не был 
общеиндийской религией, а процветал лишь в Восточной части Индии.  Для 
ведизма характерным было обожествление природы как целого, отдельных 
природных и социальных явлений: Так Индра - бог грозы и могущественной 
воли; Варуна - бог мирового порядка и справедливости; Агни - бог огня и 
домашнего очага; Сома - бог священного напитка и великий бог Дьяус.    
             Многие черты ведизма вошли в индуизм, это был новый этап в 
развитии духовной жизни, т.е. появление первой религии. В индуизме на 
первый план выдвигается бог - творец, устанавливается строгая иерархия 
богов. Появляется Тримурти (триединство) богов Брахмы, Шивы и Вишну. 
Брахма - это управитель и создатель мира, ему принадлежало установление 
на земле социальных законов,   деление на варны; он - каратель неверных и 
грешников. Вишну - это бог охранитель; Шиву - бог-разрушитель.   
Общество разделено на 4 касты (сословия): 

1. Брахманы (жрецы и мыслители);  
2. Кшатрии (правители и воины); 
3. Вайшьи (земледельцы, ремесленники, купцы);  
4. Шудры (слуги и рабы).  

Значительно позднее, чем ведизм, в Индии сложился Буддизм. Он возник 
в VI веке до н.э. Основатель этого учения была реальная историческая 
личность - Гаутама Сидахатра Шакьямуни. К 40 годам он достиг 
просветления и стал называться Буддой. Будда означает «просветленный». 
Буддизм содержит в себе идею о спасении - в буддизме она именуется 
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«нирваной». Достигнуть ее возможно, лишь следуя определенным заповедям. 
Жизнь  есть страдание, которое возникает в связи с желанием, стремлением к 
земному существованию и его радостям. 
    Древнем Китае. Выделяют четыре наиболее крупные формы 
национальной китайской религии: культ Шан-ди, культ Неба, даосизм и 
конфуцианство.    Культ Шан-ди – это типичная ранняя политеистическая 
форма религии. Шан-ди воспринимался древними китайцами как верховное 
божество, их легендарный тотемный родоначальник, заботящийся о 
благосостоянии своего народа, наказывающий тех, кто отступает от древних 
установленных норм. По мере развития культуры культ Шан-ди оттесняется 
на задний план, а на передний план выдвигается культ Неба. Бог Небо 
отождествляется с неизменным божественно-космическим порядком, 
определяющим жизнь всего сущего.  Древние китайцы верили, что 
божественно-космический это одновременно и нравственный порядок. 
Верующие китайцы полагали, что великое Небо карает недостойных и 
вознаграждает добродетельных.   На их основе сформировалась  другая 
национальная  религия Китая, как Конфуцианство.   Это этико-политическое 
учение,   основы которого  были заложены в 6 в. до н.э. философом-
мудрецом Конфуцием. Главной идеей, главным идейным стержнем всей 
китайской культуры были идеи Конфуция. По Конфуцию – мир изначально 
совершенен, его не нужно переделывать, а напротив, нужно самоутвердиться 
и не мешать гармонии. Два главных принципа учения Конфуция: 1) 
гуманность и человеколюбие; 2) почтительность и ритуал. Даосизм 
(философия Лао-Цзы) – учение, ставивший своей целью раскрыть перед 
человеком тайны мироздания, вечные проблемы жизни и смерти. Даосизм 
получил популярность в народе благодаря проповеди долголетия и 
бессмертия, которое заключалось в ряде рецептов достижения бессмертия: 

1) ограничение до минимума в еде; 
2) физические и дыхательные упражнения; 
3) совершение свыше тысячи добродетельных    
      поступков; 
4) принятие пилюль  и  эликсира бессмертия.          
Во II-III вв. в Китай проникает Буддизм из Индии, и главное в нем – 

то, что было связано с облегчением страданий в этой жизни и спасением, 
вечным блаженством в будущей жизни – воспринял простой народ.  
              Важное место в развитии мировой цивилизации занимает   античная 
религия, которая своими истоками связана с религиозными 
представлениями древних греков и римлян. Для греческой религии 
характерен политеизм. Сформировалась религия, связанная с Зевсом и 
Олимпийскими богами. Богов греки считали бессмертными,  всесильными и 
представляли их  похожими на людей. Зевс  выступал как олицетворение 
царя-басилевса. Зевс правит миром, опираясь на аристократию богов: 
Посейдона, Аида и т.д.  люди должны стремиться, не разгневать их, принять 
меры к их умилостивлению. Поэтому в древнегреческой религии основной 
формой культовых действий являются жертвоприношения. С этой целью в 
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городах строились храмы и алтари, посвященные различным богам.  Глубоко 
религиозности   в Древнем Риме не было.  По убеждению  римлянина, 
человеческая жизнь во всех, даже в самых мельчайших, проявлениях 
подчинялась власти и находилась под опекой различных богов, так что 
человек на каждом шагу зависел от какой-либо  высшей  силы. 
Взаимоотношения с богами были по принципу «ты – мне, а я – тебе». 
Римляне переняли греческих богов, но переименовали их: Зевса – Юпитером, 
Афину – Минервой, Геру – Юноной.   Наряду  с  такими  богами,  как  
Юпитер  и  Марс, могущество которых все более возрастало, существовало 
неисчислимое множество менее значительных богов,  духов,  опекающих 
различные действия в жизни и хозяйстве.                Римляне постоянно вели 
завоевательные войны и присоединяли к своему государству различные 
народы.   Состоящая из многих народов, исповедующих различные 
верования и культы, огромная Римская Империя нуждалась в едином 
интегрирующем культе. Во времена Августа была предпринята попытка 
создать культ императора. Были построены специальные храмы, статуи 
императора, разработана процедура культового действия, в том числе и в 
виде присяги на верность Римскому императору и его империи. Но эта 
попытка не увенчалась успехом. Обычаями многих религий это 
рассматривалось  как   грех, как отречение от своего истинного бога.  
Особенно остро  этот конфликт протекал в Палестине, где в это время 
господствующее положение занимала религия древних еврейских племен – 
иудаизм. Иудаизм - религиозная система, возникшая на рубеже II-I   
тысячелетий в Палестине.   Вероучение и основы культа иудаизма изложены 
в собственном Священном Писании. Основная часть священной книги – 
«Пятикнижие Моисея», или Тора.   Основное содержание вероучения 
иудаизма заложено в идее Завета – союза израильского народа и бога Яхве.  
Вероучение и культ иудаизма стали источником для христианства и ислама – 
мировых религий, которые исповедуют 50% современного человечества.  
 
Лекция 3.  Мировые религии. Религия кыргызов  (2 ч.) 

  1. Возникновение  и учение христианства 
    2.  История возникновения ислама 
   3.  Религия  кыргызов 

            Христианство сформировалась в начале   I века н.э.  в Палестине, 
в  период острого социально-экономического кризиса рабовладельческой 
Римской империи. Филон  Александрийский оказал огромную помощь на 
развитие христианства. Он разработал учение о «сыне божьем», как 
посреднике между богом и миром, осуждал богатство, утверждал равенство 
всех людей перед богом.   Также на формирование христианства оказали  
влияние римские философы и мыслители: Сенека,  Августин Блаженный и 
Фома Аквинский.  Христианское вероучение  имеет два источника. 
-- Священное писание (Библия, слово «Библия» означает «книга»).   
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-- Священное Предание состоит из весьма разнообразных документов 
(вероопределение и  правила  церковных соборов, древние тексты 
богослужений и молитв). Основу христианского культа составляют семь 
главных обрядов – таинств. Таинствами эти культовые действия называются 
богословами потому, что в них «под видимым образом  передается 
верующим невидимая Божья благодать». Кроме осуществления таинств, 
христианская культовая система включает в себя молитвы, поклонение 
святым и реликвиям, кресту, иконам, праздники и посты.     Существуют три 
основных  направлений  в  христианстве: 
- православие; 
- католицизм; 
- протестантизм. 
                Ислам – наиболее молодая из мировых религий. Она возникла в 
начале VII  века у кочевых и полукочевых народов, которые жили на 
территории Аравийского полуострова. Само понятие ислам  в арабском 
языке означает «вверение себя богу, покорность».  Мусульмане  (с араб. 
«покорные»)  считают Коран  священной книгой, божественным 
откровением. Коран (с араб. «аль-куран» - чтение) состоит из 114 глав, 
именуемых сурами. Это собрание  проповедей, молитв, назидательных 
рассказов и притч. Подробное нравственное учение ислама изложено в Сунне 
( с араб. обычай, пример) – сборнике  священных преданий (хадисов) о том, 
как поступал Мухаммед в различных случаях жизни при решении 
нравственных, правовых, житейских вопросов. Сунна стала источником 
мусульманского права – шариата.    После смерти Мухаммеда мусульмане  
разделились на суннитов и шиитов. Ислам насчитывает пять основных 
обязанностей мусульманина: 

1. Принцип исповедания – единобожие («нет Бога кроме Аллаха, и 
Мухаммеда его пророка»); 

2. Пятикратная молитва – намаз; 
3. Пост Ураза; 
4. Хадж – паломничество в Мекку; 
5. Подаяние, милостыня, садага, зекет (с араб. «очищение»). 

            Кыргызы верили в демонические силы. У них пользовались большим 
уважением шаманы, а   прорицатели, провидцы, гадатели. Языческие 
верования сохранялись и в поклонении земле, воде, родникам, камням в лесу, 
святым горам и вознесения молитв Солнцу и Луне. В верованиях кыргызов 
сохранялись пережитки тотемизма. Широко распространённым был культ 
предков, духи которых, по поверьям, покровительствовали живым.  В  16-18 
вв. среди кыргызов начинает распространяться ислам.  Религию настойчиво 
насаждали суфийские общины Восточного Туркестана и Ферганы. Принятие 
ислама укрепляло положение кыргызских феодалов среди среднеазиатских 
правителей, позволяло им вступить с последними в равноправные 
дипломатические отношения, обучать своих детей грамоте в мечетях и 
медресе, заключать выгодные браки. Но большинство рядовых кочевников, 
формально признавая религию, на деле отвергали её догматику (такие 
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обряды, как совершение пятикратного намаза и соблюдение поста - ураза). 
Многие отечественные и зарубежные исследователи прошлого отмечали 
полное равнодушие кыргызского народа к мусульманству. У народа прочно 
сохранялся культ божеств Тенгри, Умай-эне, Жер-эне. Более 80% населения 
нашей республики считается традиционными последователями Ислама. Все 
мечети объединены в Духовное управление мусульман Кыргызстана. В  
последние несколько лет в Кыргызстан поступает много литературы по 
исламу из-за рубежа, имеются местные издания, переводы. Не всегда эта 
литература соответствует традиционному для нашей республики исламу.  
      16 декабря 1991 года был принят закон Кыргызской Республики «О 
свободе вероисповедания и религиозных организациях». Статья 3. Право 
на свободу вероисповедания гарантированная Конституцией 
Республики Кыргызстан. Свобода вероисповедания включает право 
каждого гражданина свободно и самостоятельно определять свое 
отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой, менять религиозные 
убеждения, а равно выражать и распространять убеждения, связанные 
с отношением к религии. Родители или лица их заменяющие по 
взаимному согласию вправе воспитывать своих детей в соответствии 
со своим собственным отношением к религии. Не допускается какое-либо 
принуждение при определении гражданином своего отношения к 
религии, к исповеданию или к отказу от исповедания религии, к 
участию в богослужениях, религиозных обрядах  и церемониях, в обучении 
религии. 

 
           Перечень практических занятий  (4 часа) 

 
Наименование 
работ (тем) 

Краткое содержание  Кол-во 
часов  

Примечание  

 
 Религии в 
истории 
мировой 
культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Религия первобытного 
общества.    Возникновение 
веры.    Религия Месопотамии.     
Религия Древней Индии.   
Буддизм.     Религия Древнего 
Китая.  Конфуцианство.   
Религия Древнего Египта.  
Культ Фараона.  Религия 
Древней  Греции.  Греческие 
боги.  Религия Древнего Рима.   
Возникновение христианства. 
Библия.    Возникновение 
Ислама.  Коран Религия  в                            
Эпоху Возрождения.  Религия 
в Эпоху Просвещения.    

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматриваются 
основные  
моменты  и 
тенденции 
возникновения и 
развития  
религии в 
каждой эпохе.  
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Религия в 
условиях  
процесса 
мировой 
глобализации 
 
 
 
 

  
 
 
 

      

Религиозное состояние 
общества  XIX, ХХ веков.  
 
        Проблемы источника 
общественной морали. 
Нравственные отношения в 
обществе. Религия и 
нравственность в условиях 
процесса мировой 
глобализации. Нормы религии 
как вид общей профилактики 
преступности. 
Безрелигиозность как 
массовое явление. Право на 
свободу совести и 
вероисповедания. Религия и 
глобальные проблемы 
современности. 
                                                      

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Рассматриваются 
основные 
проблемы 
религии в 
условиях 
процесса 
мировой 
глобализации. 

 
 

       Рефераты:               

1. Сущностные характеристики религии.  
2. Основы и предпосылки религии.  
3. Элементы и структура религии.  
4. Виды религиозной деятельности.  
5. Религия и культура.  
6. Религия как элемент мировой культуры. 
7. Миф как древняя система ценностей. 
10.Социальная роль религии в обществе. 
11.Происхождение и ранние формы религии. 
12.Первобытные верования. Магия и шаманизм. 
13.Религия древней Месопотамии в  «Эпосе о Гильгамеше». 
14.Религия древнего Египта: заупокойный культ. 
15.Возникновение  и основные направления в   индуизме. 
16.Даосизм: происхождение  и основные идеи. 
17.Понятие добродетели в контексте буддизма. Зло и добро. 
18.Античная религия: краткая история. 
19.Иудаизм: основное содержание веры. 
20.Нестор и его «Повесть временных лет» о жизни древних  славян.  
21.Христианство: основные догматы. 
22.Христианство: этика и  культ. 
23.Мартин Лютер и Реформация.   
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24.Возникновение ислама: условия и предпосылки.  
25.Легенды и предания о Пророке в исламе.  
26.Коран и Сунна.  
27.Ислам: вера и образ жизни.  
28.Ислам в новое и новейшее время.  
29.Ислам: проблемы национализма и фундаментализм. 
30.Свободомыслие в Средние века и в эпоху Гуманизма.  
31.Становление и развитие идеи свободы совести. 
32.Религионая мысль XIX века. 
33.Религиозная мысль XX века. 
34.Родоплеменные  верования кыргызов. 
35.Принятие исламского учения кыргызами. 
36.Религиозные организации в Кыргызстане. 
37.Свобода вероисповедания в Кыргызстане. 
38.Религиозная ситуация в Кыргызской Республике. 
39.Законодательное обеспечение  свободы совести в Кыргызстане. 
40.Духовные ценности молодежи. 
41Духовность и религия в условиях глобализации. 
42.Нравственность человека и религиозная мораль. 
43.Религиозное образование в Кыргызстане. 
44.Жизнь и смерть с точки зрения различных религий. 
45.Современные нетрадиционные культы.  
46.Проблемы нравственности в  религии.  
47.Эстетические проблемы в религиозном и нерелигиозном мировоззрениях.  
48.Проблемы нравственности в условиях глобализации. 
49.Религиозность в условиях процесса мировой глобализации. 
50.Духовность и религия в мировой глобализации.                  
 
           КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Общее понятие религии. 
2. Сущность и специфика религии. 
3. Структура религии. 
4. Функции религии. 
5. Возникновение веры. Миф. 
6. Факторы  возникновения религии. 
7. Социальная роль религии. 
8. Первобытные религии. 
9. Религия Междуречья. 
10.Религии Древней Индии. 
11.Религии Древнего Китая. 
12.Религии Древнего Египта. 
13.Религия Древней Греции. 
14.Религия Древнего Рима. 
15.Возникновение христианства. 
16.Направления в христианстве. 
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17.Основные догматы христианства. 
18.Библия – священная книга христианства. 
19. Возникновение ислама. 
20.Направления в исламе. 
21.Законы ислама. 
22.Коран – священная книга ислама. 
23.Шариат - мусульманское право. 
24.Свободомыслие Возрождения. 
25.Свободомыслие в Новое Время. 
26.Свободомыслие в Новейшее Время. 
27.Родоплеменные религии кыргызского народа. 
28.Принятие ислама кыргызским народом. 
29.Законодательство Кыргызской Республики о религиозных      
      организациях. 
30.Религиозные организации в Кыргызстане. 
31.Свобода вероисповедания в Кыргызстане. 

     32.Духовность и религия в условиях глобализации. 
     33.Нравственность человека и религиозная мораль. 
     34.Религиозное образование в Кыргызстане. 

35.Проблемы нравственности в  религии.  
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