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„Одно из значительных изменений, произошедших в области терроризма за последние 20 лет, 

состоит в том, что все больше террористических группировок ссылаются на религиозные 

верования как на источник легитимности своих действий” 

 Больше всего внимания привлекают к себе радикальные исламские группировки, конечно, 

особенно после 11 сентября. В общественном мнении во всем мире, с согласия и даже 

одобрения ряда западных ученых и политиков, возникает тенденция считать, что подлинным 

источником терроризма является ислам как таковой. При этом игнорируются экономические 

и социокультурные аспекты этой проблемы. Трагические события 11 сентября 2001 г. в 

значительной мере способствовали возникновению этих предубеждений. К счастью, 

некоторые организации специально указывают на характер ведущейся сейчас борьбы с 

терроризмом. Так, на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО, состоявшемся в 

Оттаве 9 октября 2001 г., после 11 сентября, было сказано: „ Мы не попадем в ловушку, 

расставленную террористами, пытающимися втянуть нас в конфликт между религиями и 

культурами. Мы даем слово защищать цивилизацию и культуру против варварства. Эта 

борьба, в основе которой лежат всеобщие ценности, объединяет все религии и все 

культурные традиции.” Действительно, так называемые исламские террористы заявляют, что 

действуют во имя ислама. Но из соображений пропаганды большинство террористов 

избегают пользоваться термином „терроризм”. Террористы представляют дело так, что они 

ведут „войну”, а гражданские цели – это „фронт”. Если, в качестве аргумента в споре, на 

минуту встать на позиции террористов и признать, что терроризм – это война, то и тогда их 

действия подлежат осуждению с позиций ислама, так как ислам строго ограничивает 

применение военной силы. 

 „В исламской религиозной этике подчеркивается необходимость порядка и мира в 

общественной жизни и осуждается подпольное насилие против беззащитных жертв... В 

исламском праве запрещено любое насилие, кроме законных наказаний за преступления, 

самообороны или противостояния войскам противника в ходе объявленной законной войны в 

соответствии с правовыми нормами.” Не будет ни ошибкой, ни преувеличением сказать, что 

впервые нормы гуманитарного права возникли именно в исламской традиции. Хотя ислам и 

моложе христианства, исламская традиция войны и мира сложилась раньше христианской. 

Еще в 634 н. э. Халиф Абу Бакр установил на основе религиозных предписаний 

гуманитарные правила ведения войны, которыми он руководствовался в походе своей 

исламской армии против сирийских христиан. В эти правила входило, в том числе, уважение 

к монахам, священникам и монастырям, и строгий запрет на убийство женщин, детей, 

священнослужителей, не участвующих в боевых действиях, запрет уничтожать сады, 

пальмы, поджигать дома, обязательство гуманно обращаться с пленными. Исламский ученый 

VIII века Шайбани построил свою доктрину исламского военного права преимущественно на 

основе хадис Пророка и вышеупомянутых правил. Поражая гражданские цели, так 

называемые исламские террористы неизбежным образом нарушают исламские правила 

ведения войны. Следовательно, идеология исламских террористов представляет собой 

порочный круг: они якобы защищают ислам тем, что нарушают его основополагающие 

устои. Предубеждения сторонников различных религий друг против друга или против какой-

либо определенной религии основаны на незнании. Чем больше люди знают друг о друге, 

тем больше они понимают, что у них больше общего, чем поводов для раздоров. Как говорил 

Леонардо да Винчи – высшее воплощение мысли, искусства и науки эпохи Возрождения – 



„Великая любовь – дитя великого познания. Чем глубже познание, тем горячее любовь”. 

Религия обращается к совести человека, к его сердцу, и большинство религий стремятся 

помочь человеку освободиться от греха, ненависти и озабоченности материальными благами, 

и от гнета других людей. Межконфессиональный диалог дает нам надежду „разоружить зло 

добром” и преодолеть „столкновение цивилизаций” по Хантингтону, создав на его месте 

гармонию культур во имя гуманизма, нашедшего свое место в современности и основанного 

на универсальных ценностях всех религий. 

На съезде в Ассизи в сентябре 1994 г. Представители почти всех религий и конфессий 

подписали декларацию, гласящую: „Во имя Бога мы провозглашаем всем людям, верующим 

и неверующим: священной войны не бывает. Священ только мир.” С 7 по 9 февраля 1994 г. в 

Стамбуле проходила Международная конференция по вопросам мира и толерантности, на 

которой собралось более ста высокопоставленных представителей иудаизма, христианства и 

ислама. В заключительной декларации конференции говорится, что войну нельзя оправдать 

именем Бога, а преступление, совершенное во имя веры, есть преступление против веры. 

Использование религии в террористической пропаганде – бессмыслица. Ее основа – 

искажения священных текстов и злоупотребление социально-экономическими условиями. Не 

принимая этого во внимание, человечество не сможет победить так называемый религиозный 

терроризм. С другой стороны, верующие должны взять инициативу на себя, критикуя тех 

своих единоверцев, кто относится к терроризму с терпимостью или одобрением. Конечно, 

пожелания ученых не всегда легко воплощаются в жизни, а хитросплетение юридических 

рассуждений едва ли способно противостоять пропаганде террористов. В заключение я хотел 

бы выразить надежду на то, что когда-нибудь сбудутся слова царя Соломона, почитаемого в 

трех монотеистических религиях в качестве символа мудрости: „Иной пустослов уязвляет 

как мечом, а язык мудрых врачует”. 

 

В европейской истории мы найдем примеры острейшей религиозной нетерпимости. В 

Англии XVI века за принадлежность к Римской католической или протестантской церкви – в 

зависимости от того, какой именно монарх в этот момент правил страной – верующие 

подвергались гонениям, а иногда и казням. Вероисповедание приравнивалось к политической 

позиции и могло стать поводом для преследований со стороны государства. Между тем, 

свобода вероисповедания давно уже считается одной из основ гражданского общества, и 

сейчас, быть может, более, чем когда-либо, необходимо, чтобы религии всего мира активно 

отстаивали систему моральных норм, и в первую очередь право на жизнь, в соответствии со 

Ст. 2 Конвенции о правах человека. Точно так же, в нынешние смутные и трудные времена, 

государства должны проявлять бдительность в отношении неоправданных нарушений прав 

человека. Мы должны особенно внимательно защищать свободу вероисповедания, ибо 

некоторые террористы используют религиозные идеи как оправдание чудовищных 

преступлений, вовсе не основанных на постулатах веры, и это приводит к неоправданным 

предубеждением против тех или иных религий. Таким образом, исполняя свой долг по 

защите своих граждан, государство должно не только проводить различие между 

исповеданием веры в соответствии с законом, с одной стороны, и ее злонамеренными 

искажениями – с другой, но и поддерживать, а в случае необходимости и защищать 

последователей той или иной религии от неразумных и неоправданных действий других 

людей. В нынешние непростые времена закон – важный моральный критерий главный и 

гарант прав человека 

 

Сразу после 11 сентября 2001 года появилось много людей, которые стали связывать террор и 

вообще терроризм с религией. Нашлись и такие люди, которые назвали Ислам религией 

террора. После этих трагических событий прошел целый год, но никто не хочет проявить 

смелость и внести ясность в вопрос о наличии связи между религией, религиозными 

убеждениями и террором. Одни с осторожностью указывают на связь религии с террором и 

экстремизмом, другие прилагают усилия для того, чтобы доказать отсутствие какой-либо 



связи между религиозными убеждениями, террором и экстремизмом и тем самым 

подстраховать религию и религиозные организации. Однако религия и убеждения не 

являются абстрактными понятиями. Террористы, экстремисты и люди, жертвующие своей 

жизнью на пути религии, являются не абстрактными, а конкретными лицами, у каждого из 

которых есть религия, национальность и гражданство. 

 

 Если мы хотя бы поверхностно проанализируем события, произошедшие в XX веке или за 

последние 50 лет, то приобретем уверенность в том, что присутствие религиозного фактора в 

„идеологизации” сегодняшних войн и конфликтов является бесспорным. События последних 

лет, в частности израильско-палестинское противостояние, трагические события в Ольстере, 

имеющие 30-летнюю историю, происходящее в Югославии, первая и вторая чеченские войны 

и, наконец, оккупация 20% территории Азербайджана, придают конкретный смысл всему 

сказанному. Эти войны и конфликты, сопровождающиеся многочисленными человеческими 

жертвами, подвержены влиянию религиозного фактора, а в некоторых из них религия и 

религиозные организации играют роль идеологического источника. И хотя армянская 

апостольская церковь на словах поддерживает попытки мирного урегулирования армяно-

азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, она до сих пор не признала то, что этот 

конфликт является результатом оккупационной политики Армении, а в 1988-1989 гг. она даже 

поддержала сепаратистские идеи карабахских армян. Поэтому при обсуждении роли религии 

в демократическом обществе следует обратить внимание на миролюбивый характер 

небесных религий и священных писаний, рассмотреть деятельность людей, практикующих 

религию, через призму законов демократического и цивилизованного общества, и, принимая 

во внимание большой авторитет религиозных лидеров, определить их роль и ответственность 

в демократическом обществе. Эта ответственность должна быть, как минимум, адекватной 

реакцией на привилегии, которые религиозные деятели получают в демократическом 

обществе, и гражданские права, которые обеспечиваются международным и местным 

законодательствами. При анализе процессов, протекающих сегодня в демократическом 

обществе, становится ясно, что для защиты и полного обеспечения прав и свобод человека, в 

том числе свободы вероисповедания, демократическое общество нуждается в сильной власти 

и эффективном управлении. 

 

Конфликты на религиозной почве, в особенности между исламом и христианством, в 

прошлом чаще всего происходили вследствие злоупотреблений, стремления разжигать 

религиозные страсти для достижения политических целей. Действительно, представления о 

Боге, о взаимоотношениях человеческого и божественного в этих двух религиях в какой-то 

мере различаются, но ведь теологические различия существуют далеко не только между 

разными религиями. Внутри каждой из этих религий больше различий в доктринах и 

течениях, чем между ними. С другой стороны, у мусульман и христиан одни и те же 

основные ценности – уважение к жизни и достоинству человека, преданность добру и 

всеобщему благу. Мусульманин, совершивший тяжкое преступление, убивший 

немусульманина ради корысти или иной причины, заслуживает справедливого наказания, а 

немусульманин, спасший жизнь человеку, заслуживает похвалы и восхищения. Точно так же 

считают и христиане, и иудеи. Дурные поступки надо порицать, добрые дела – одобрять, 

независимо от того, кто их совершает. Тем самым, общественная значимость человека 

определяется его поступками, а не вероисповеданием. Установление глобального мира в 

поликультурном, поликонфессиональном пространстве – в конечном счете вопрос того, 

удастся ли в общественном развитии и укладе перенести акцент с доктрин на ценности. 

Поскольку полная секулярность приводит к размыванию морали и подъему нигилизма, 

религиозные убеждения играют в общественной жизни все более важную роль. 

 

Построение добрых отношений с людьми разных религий и убеждений Сейчас в 

Великобритании живут рядом люди разных религий и убеждений. Мы имеем возможность 



все вместе строить общество, основанное на ценностях, которыми мы дорожим. Но 

построить такое общество можно только на прочной основе взаимного уважения, открытости 

и доверия. Это означает стараться честно прожить свою жизнь в вере и давать другим 

возможность сделать то же. Наши разные религиозные традиции дают нам для этого 

большие ресурсы и учат нас важности добрых отношений, построенных на честности, 

милосердии и щедрости духа. Для того, чтобы помочь таким отношениям сложиться и 

окрепнуть, „Межрелигиозная сеть” предлагает ввести нижеследующие правила поведения. 

Как члены рода человеческого, мы должны относиться друг к другу уважительно и вежливо. 

Для этого в отношениях с людьми другой веры и убеждений мы должны проявлять 

доброжелательность, а также: 

• Уважать данную законом свободу каждого выражать свои верования и убеждения 

• Стараться понять, во что именно верят другие и в чем состоят их ценности, и давать им 

возможность по-своему выражать свои убеждения 

• Уважать убеждения других людей, касающиеся пищи, одежды и этикета, и вести себя так, 

чтобы не причинять им напрасных обид 

 • Признать, что все мы далеки от идеалов, существующих в наших традициях, и никогда не 

сравнивать собственные идеалы с реальными поступками других людей 

 • Стараться, чтобы разногласия не приводили к конфликтам 

 • Стремиться избегать насилия в отношениях с людьми Обсуждая друг с другом вопросы 

веры, мы должны быть чувствительными, говорить искренне и прямо. 

Это означает: 

 • Признавать, что в настоящей беседе надо не только говорить, но и слушать 

 • Честно говорить о своих убеждениях и религиозных пристрастиях 

• Не трактовать превратно и не осуждать чужие убеждения и обычаи 

• Столкнувшись с превратным пониманием или толкованием убеждений, противостоять 

этому, даже если речь идет не о наших собственных, а о чужих убеждениях 

• Прямо говорить о своих намерениях 

• Иметь в виду, что в ходе официальных межрелигиозных встреч особенно важно, чтобы 

уважались религиозные убеждения всех присутствующих. Мы все хотим, чтобы другие люди 

понимали и уважали наши взгляды. Кроме того, некоторые люди пытаются убеждать других 

перейти в их веру. В поликонфессиональном обществе, где это позволено, такие попытки 

обязательно должны быть сдержанными и не должны посягать на свободу и достоинство 

людей. 

Это означает: 

• Уважать желание другого, чтобы его оставили в покое 

 • Стараться не навязывать свое общество и свои взгляды отдельным людям и сообществам, 

пользуясь их уязвимостью в каком-либо отношении 

 • Быть чувствительными и вежливыми 

• Избегать грубых, резких действий или выражений, угроз, манипуляции, принуждения и 

злоупотреблений любого рода властью или силой 

• Уважать право других не соглашаться с нами жить и работать вместе не всегда легко. с 

верой связаны сильные чувства, и они могут принимать разрушительные формы. если это 

происходит, мы должны черпать в вере силы для примирения и взаимопонимания. истинные 

плоды веры приносят исцеление и добро. мы многому можем научиться друг у друга, при 

этом обогащаясь без ущерба своей идентичности. слушая друг друга и отвечая друг другу 

открыто и уважительно, мы можем вместе научиться жить так, чтобы осознавать подлинные 

различия между нами и при этом исходить из наших общих надежд и общих ценностей. 

 


