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Религия на протяжении многих веков выступает как форма организации мировоззре-
ния человека, ориентируясь на которое выстраивается определенное отношение к себе, лю-
дям, и окружающему миру. Данная картина мира задает не только характер отношений,
но и внутреннее «ядро» человека: ценности, установки, жизненные ориентиры, направ-
ленность личности, принципы, и определяет образ его жизни, поведение, и в целом его
ментальность. Известно, что мировые религии, в большей степени охватившие население
всего земного шара на сегодняшний день, это: Буддизм, Христианство, Ислам. Однако,
по состоянию на 2005 год, 54% (3,6 млрд. человек) населения земного шара являются
приверженцами авраамических религий, при этом приверженцев Христианства насчиты-
вается 33% среди всего населения мира, Ислама - 21%, Иудаизма - 0,2%, а верование Бахаи
имеет только 0,1% последователей [1, 9].

Ряд ученых отмечают, что для обозначения группы выше представленных религий ис-
пользуется обобщающий термин «авраамические» (исходя из наличия общих черт, общего
происхождения), однако имеется и ряд основных идей данных конфессий, которые про-
тивопоставляются друг другу [11, 12]. Поэтому, мы считаем, важным произведение срав-
нительного анализа авраамических религий мирового масштаба, чтобы понять насколько
они, с одной стороны, схожи, с другой - различны.

Христианство - монотеистическая религия, которая возникает, как обращение ко всем
униженным, жаждущим справедливости. В своей основе она имеет идею мессианства —
надежда на Божественного избавителя мира от всего плохого, что есть на Земле; на идеи
жизни и учении Иисуса Христа (являющегося мессионером), описанных в Новом Завете
[10].

Ислам представляет собой наиболее завершённую форму единобожия, ставя на глав-
ную позицию бескомпромиссный монотеизм и строгое следование обязательной
религиозной практике. С арабского языка «Ислам» переводится, как «мир», «покорность»,
«предание себя Богу», отсюда и исходит фундаментальная религиозная идея: верующий,
называющий себя мусульманином, принимает на себя обязательство быть покорным воле
Аллаха. Главным лицом в Исламе является самый значимый и последний пророк Мухам-
мед (Мухаммад, Магомед), поступки и деяния которого являются эталоном праведной
жизни [5, 6].

Религии авраамической линии имеют свои корни, так или иначе, истекающие из одно-
го священно-нравственного писания - Танах (еврейское Священное Писание). Исходя из
этого, они имеют схожее описание событий появления мира, зарождения жизни на Зем-
ле, человека, вера в продолжение жизни после смерти (ад и рай), существование ангелов
и демонов, общих праведников, (пророков, мессионеров) [1, 10]. Т.е., можно сказать, что
представители данных религий имеют аналогичное онтологическое и эсхатологическое по-
нимание сущности мира и человека.
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Также схожим является цикличность праздников в течение года, держание поста, со-
вершения молитв [1] - что, по-видимому, помогает верующему «не отвлекаться» от своей
религии и постоянно быть погруженным (сосредоточенным) в свою конфессию.

Но при этом, эти религии имеют колоссальные отличия. Например, в Христианстве Бог
выступает в трех ипостасях: отец, сын и святой дух - т.е. он не только очеловечивается,
но и разделен, что неприемлемо в Исламе, более того в Исламе Аллах выступает, как
некий «Абсолют» (имеет наивысшую форму абстракции), который никем не был рожден,
не имеет потомков, и не может иметь вид человека, никто не видел его и не знает какой
он (из этого исходит запрет на изображение Аллаха) [3, 6].

Кроме этого в Христианстве одной из важнейших идей является рождение человека
греховным (первородный грех), в Исламе же, человек рождается безгрешным и совершает
его при выборе неправильного поступка. Таким образом, в Христианстве человек высту-
пает грешным по своей природе - «склонным» к совершению неправильных поступков,
тогда как в Исламе Аллах при создании человека вносит в него Божественное - душу, ча-
стицу вечности (творение Аллаха идеально) и, при рождении человек чист душой. Далее
на жизненном пути перед ним всегда существует выбор: если он делает неправильный -
то тем самым, он порождает грех [7, 13].

Наряду с выше отмеченным, в Христианстве человек обязательно должен читать мо-
литву в церкви, которая является прямым посредником между ним и Богом, или перед
иконой (что недопустимо в Исламе - как элемент языческого поклонения - ширк). Мусуль-
мане же могут не посещать мечеть и совершать молитву в любом месте (дома, в гостях,
в дороге) и производить надлежащее омовение доступным способом (водой либо песком)
[1].

Кроме этого, с начала возникновения Христианства, религиозные представители пыта-
лись апеллировать к чувственно-эмоциональному восприятию людей наличия Божествен-
ного начала, в частности, это отражалось в церковных убранствах: различные росписи на
стенах, иконы с изображением святых, Бога, определенные запахи, зажигание свечей и
т.д. Также, во времена полного господства Христианства (средневековье) людям предла-
галось просто верить и постигать существующие догматы религии. В Исламе же религия
постигается аскетично, рациональным путем, поэтому поощряется изучение точных наук
и обучение в целом, что положительно сказывается в период восточного средневековья
(Восточный ренессанс) [15]. Позже (XVI в.) в Христианстве возникает направление Про-
тестантизм (Лютеранство), которое пытается приблизиться также к более рациональному,
говоря о том, что вся «красота» церкви отвлекает от Бога, и непонятно назначение всего
этого, также важно, что Протестантизм вознес статус работы до уровня служения Богу,
тем самым заложил основы трудолюбия, которое приводит к дальнейшему прогрессивно-
му развитию европейского общества [8, 13].

Помимо этого, есть и различия в некоторых религиозных установках данных конфес-
сий. В частности, в Христианстве говорится: «Возлюби ближнего своего». В Исламе же
это считается естественным, и дается уже другая установка, которая выражается в идее:
«возлюби дальнего: все мусульмане - твои братья и сестры». Это может говорить нам о
том, что в Мусульманстве очень важно чувство «Мы», к появлению которого призывает
их религия, что проявляется в таком положительном понятии как «савоб» - продолжение
«Божьего дела». Под «Божьим делом» понимается «дающая» сущность Аллаха, выража-
ющаяся в идее: все, что есть у человека - дано ему Всевышним, и Он на протяжении всей
жизни человека не прекращает его «одарять». Человек, «отдающий» и делающий что-
то хорошее для других, продолжает «Божье» дело («савоб»), что вызывает довольство
Аллаха. Подобная идея есть и в Христианстве: человек должен делать благо для других
(Иисус Христос: «Разве делать благое это работа?») [11, 12, 13].
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В Мусульманстве наиболее ярко выражена покорность воле Аллаха, которая зафикси-
рована в судьбе (такдир), и если ты не смеришься с ней, то ты идешь против Его воли. Из
этого и выше описанного, следует, что Ислам - миролюбивая религия [2, 14]. Возможно,
с этим связано, что на Востоке не бывало «сильных бурь», не беря в счет современность,
когда имеются искаженные версии религии - «лжерелигии», которые являются прикрыти-
ем и орудием для руководства людьми в своих политических и социально-экономических
целях.

Выше проделанный теоретический анализ показывает основные схожие и отличитель-
ные особенности представленных конфессий. Данные религии дают одинаковое, на пер-
вый взгляд, мировоззрение, и в тоже время они имеют ряд отличий, которые делают их
специфичными и неповторимыми. В связи с этим, достаточно значимым и интересным
вопросом является исследование мировоззрения, ментальности верующих людей, задавае-
мые религиозным сознанием. Это оправдывается тем, что изучение одного из важнейших
личностных компонентов, задающих панораму видения всего мира и в соответствии с ним,
личностные особенности, внутренний стержень, поведение и др. представителей различ-
ных конфессий, даст более ясное понимание масштабности влияния религии на личность,
и специфичность религиозного сознания различных конфессий.

Выделенные акценты анализируемой проблемы выступают основанием проводимого со-
поставительного психосемантического исследования картины мира у узбекских и русских
студентов, где респондентами выступают верующие (приверженцы христианской и му-
сульманской религии) и неверующие студенты, которым предлагается оценить вероят-
ность (или меру естественности) свершения того или иного поступка, в зависимости от
принадлежности к определенной социальной роли.
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