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Ислам – многогранная религия с быстрорастущим числом

последователей. Причинами появления достаточно большого количества

течений ислама стали многообразие культур и народов, принимавших

ислам, а также меняющиеся политические, социальные и экономические

условия их существования, что и приводило и к изменению взглядов на

различные стороны жизни мусульман. История данной религии полна

примерами резких поворотов, расколов и трансформаций религиозной

доктрины, что показывает наличие огромной массы сложных и глубинных

аспектов формирования современного мусульманского мира.

Курс «Модернистские исламские течения и проблемы сохранения

религиозных традиций» предназначен для слушателей в качестве

дисциплины по выбору.

Цель курса – помочь студентам в овладении основными научными

знаниями по истории, догматике и культовой практике исторически

существовавших и современных течений ислама в мире, Российской

Федерации и Республике Башкортостан, усвоении ими ключевых понятий

и категорий, связанных с данной тематикой. Процесс обучения также

направлен на формирование информационных, интеллектуальных и

оценочных умений учащихся.

Целью дисциплины является

1. Формирование общекультурных компетенций:

ОК-1: способности приобретать и использовать в

профессиональной деятельности углубленные знания в области

гуманитарных наук;

ОК-7: способности и готовности к активному общению в научной

и социально-общественной сферах деятельности;

2. Формирование профессиональных компетенций:

ПК-8: готовности к критической оценке больших массивов

информации по широкому спектру теологических вопросов, к

самостоятельной экспертной деятельности по вопросам, связанным с

теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами;

Задачи курса:

- Изучить причины появления и историю существования течений

ислама;

- сформировать понимание особенностей отдельных течений

ислама;

- раскрыть особенности генезиса течений ислама;

- проанализировать пути появления идейных и политических

течений ислама;

- рассмотреть отдельные аспекты современного состояния

мусульманских течений;

- определить особенности потенциального развития

мусульманских течений в XXI в.;

- показать роль терпимости в отношениях между мусульманами



3

- выявить причины и пути разрешения конфликтов между

представителями различных конфессий;

- разъяснить порядок аттестации по курсу.

2. Приблизительная трудоемкость учебной дисциплины

составляет 2 зачетные единицы (72), из них 32 часа аудиторных занятий,

40 часов самостоятельной работы.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной

программы: Дисциплина «Модернистские исламские течения и проблемы

сохранения религиозных традиций» включена в Вариативную часть ФГОС

ВПО.

Преподавание курса основано на знаниях, полученных в рамках

вузовских учебных дисциплин по «Истории России», «Истории РБ»,

«Философии» и т. п. «Модернистские исламские течения и проблемы

сохранения религиозных традиций» как дисциплина сопряжена с науками

«Теология», «Религиоведение», «История России», «История РБ» и др.

Знания, полученные в процессе изучения учебной дисциплины

«Модернистские исламские течения и проблемы сохранения религиозных

традиций», впоследствии будут использованы при изучении учебных

дисциплин философской и теологической направленности.

4. Требования к результатам освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- знать основные принципы работы исследователя с

источниками;

- приобрести навыки критического осмысления источников и

исламоведческой литературы;

- знать последние теоретические и учебно-практические

исследования по заявленной тематике;

- обладать знаниями по конституционным и правовым основам

деятельности религиозных организаций на территории Республики

Башкортостан;

- знать исторические факты, события, их последовательность,

даты, имена, хронологические рамки, периоды значительных событий и

процессов;

- обладать знаниями о современных органах управления и

самоуправления мусульманской общины;

- знать и объяснять содержание основных терминов и понятий;

Уметь:

- анализировать фактический материал по курсу;

- работать с различными источниками;

- свободно оперировать знаниями: находить причинно-

следственные связи; проводить сравнения, параллели;
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- пространственно локализовать события и явления;

- рассматривать события и явления с учетом хронологического

предшествования и последовательности;

- определять актуальность событий и явлений, связывать с

современными проблемами;

- строить самостоятельные заключения;

- оценивать и осмысливать результаты своей деятельности;

- применять полученные знания в практической деятельности.

Владеть:

-культурой мышления;

-способностью выявлять общекультурные исторические

закономерности развития общества;

-навыками практического применения полученных знаний в

профессиональной деятельности;

-владеть опытом оценки явлений и персоналий, уметь определять

свое личностное отношение к ним, обосновывать собственные оценки и

суждения.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость

в часах

Семестр

ы

3

Аудиторные занятия:

Лекции (ЛК) 18 18

Практические занятия (ПЗ) 18 18

Лабораторные работы (ЛБ)

Контроль самостоятельной работы

студента (КСР)

Самостоятельная работа: 36 36

Подготовка к семинарским занятиям

Промежуточная аттестация: Зачет

ИТОГО: 72 72

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Название лекции, ее содержание
Кол-во

часов

1. Конфессиональная карта мира и течения ислама

Распространение мировых религий (христианства,

ислама, буддизма), национальных религий (иудаизма,

индуизма, конфуцианства, даосизма, синтоизма, сикхизма и

др.), традиционных и малых религий в мире. Причины и

распространение важнейших направлений христианства

(католицизма, православия и протестантизма), ислама (шииты,

сунниты, исмаилиты, вакхабиты, хариджиты и др.) и буддизма

2
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(хинаяна, махаяна и др.) в различных частях Света. История

формирования конфессиональной карты России. Православные,

униаты, старообрядцы, католики, мусульмане-сунниты,

буддисты, представители традиционных культов – история

расселения и численность. Мировые и национальные религии.

Соотношение родоплеменных, национальных и мировых

религий.

2. Мазхабы

Ма́зхабы как школы шариатского права в исламе у

суннитов: ханафиты, маликиты, шафииты, ханбалиты и

захириты. Шиитский мазхаб – джафарит. Основа разногласия

между мазхабами.

Ханафитский мазхаб. Эпоним - Абу Ханифа как

разработчик методологических основ мусульманского

правоведения. Метод вынесения правовых предписаний:

Коран; Сунна; высказывания сподвижников (сахабов)

пророка Мухаммада; утверждения табиинов;

кыяс (суждение по аналогии с тем, что уже имеется в

Откровении; сопоставление правовой проблемы с уже

решённой); истихсан (предпочтение противоречащего

кыясу, но более целесообразного в данной ситуации

решения); иджма (единое мнение богословов); адат.

Методы вынесения правовых решений в ханафитском

мазхабе — четкая иерархия вердиктов авторитетов школы,

мнение большинства и др.

Маликитский мазхаб. Эпоним - Малик ибн Анас.

Источники правовых предписаний и суждений: Коран

(очевидные и недвусмысленные аяты); сунна (поступки,

речения, качества и одобрения пророка Мухаммада,

правовые предписания (фетвы) его сподвижников, «деяния

мединцев»); хадисы мутаватир (высшая степень

достоверности) и машхур (общеизвестные), хадисы от

единичных передатчиков (ахад), не противоречащие аятам;

кыяс, истислах, садду аз-зарайи. Фетвы на основании

наиболее популярного мнения, которое поддерживается

маликитскими улемами. Иерархия предпочтений: правовые

решения и мнения Малика ибн Анаса более

предпочтительны, чем мнения Ибн Касима, но мнение Ибн

Касима предпочтительнее, чем мнение других маликитских

классиков.

Шафиитский мазхаб. Эпоним - Мухаммад ибн

Идрис аш-Шафии. Источники правового метода аш-Шафии:

Коран и Сунна, как единое Откровение; иджма сподвижников

пророка Мухаммада (недвусмысленные доводы Откровения и

2
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неоднозначные посылы в исключительных случаях);

высказывания сподвижников пророка, опровергнутые другими

сподвижниками; кыяс, проведённый подготовленным

правоведом (муджтахид) путём особого исследования

(иджтихада).

Ханбалитский мазхаб. Эпоним - Ахмад ибн Ханбаль.

Хадисы как основа методологии вынесения правовых

предписаний. Основа правового метода Ахмада ибн

Ханбаля: нассы (Коран и Сунна — как единое Откровение);

фетвы сподвижников пророка; мнение сподвижников;

хадисы-мурсал и хадисы-да`иф; иджма` (единое мнение

различных поколений правоведов); истисхаб (временность

действия любой фетвы до предъявления новых

доказательств). Направления ханбалитского мазхаба.

Важнейшие представители ханбалитского мазхаба: Абу аль-

Фарадж Ибн аль-Джаузи, Такйиддин Ибн Таймия и Ибн аль-

Каййим аль-Джаузия.

Захиритский мазхаб. Эпонимы - Дауд ибн Али аль-

Асфахани и Ибн Хазм аль-Андалуси.Буквальное понимание

Корана и хадис, обращение к единодушному мнению

сподвижников Мухаммеда, «разрешено все, что не запрещено»,

как основные принципы.

Джафаритский мазхаб. Эпоним - Джафар ас-Садык.

Джафариты как представители «рационалистического»

направления мусульманского богословия и главный шиитский

мазхаб. Источники религиозного знания: Коран, Сунна, иджма

и акл («разум»). Неприятие тезиса о «закрытии врат

иджтихада», как важнейшего средства реализации веры «как

доказательства». Правомочность ахбаров (хадис у суннитов)

Сунны, которые восходят к первым сподвижникам Мухаммада.

Принцип «благоразумного скрывания веры» (ат-такийа) в

ситуациях, угрозы жизни мусульманина, и институт временного

брака (мута).

3.
Суннизм

Суннизм – основные формальные признаки

принадлежности к суннитскому исламу. Оформление суннизма

вслед за шиизмом, как негативная реакция на его становление.

Отсутствие четкого смыслового наполнения термина

«суннизм», его значимость в противопоставлении другим

направлениям в исламе. Множественность точек

соприкосновения суннизма и шиизма. Факторы,

обусловливающие интенсификацию суннитско-шиитских

противоречий. «Гомогенность» суннизма: отсутствие в нем

особых «сект». Исторические истоки проблемы власти в раннем

2
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исламе. Неразрывность ислама и политики с момента

зарождения мусульманской религии. Суннитская теория

государства в современном мусульманском мире.

4. Суфизм

Многоликость и многослойность феномена суфизма

(тасаввуфа): мусульманский мистицизм как совокупность

многочисленных религиозно-философских и этических учений,

а также поливариантных практических методов их

осуществления. Основа суфийского мировоззрения – идея о

мистическом познании Бога и особая концепция нравственного

совершенствования человека, связанная с проповедью

аскетизма и отрешения от мирских благ. Гипотезы относительно

происхождения термина «тасаввуф». Неизменные

теоретические установки, присущие суфийскому движению:

концепция пути (тарик), и понятие святости (вилайя). Проблема

истоков и идейных корней суфизма. Периодизация истории

суфизма в средневековье. Систематизация суфийской традиции

и появление первых трудов, фиксировавших главные положения

суфийской теории; тасаввуф как мощное интеллектуально-

культурное и народное движение. Базовые положения

суфийских доктрин. Концепции «пути» (тарик) и «любви к

Богу», теория «сближения» и «единения» с ним. Различные

трактовки конечной цели мистического пути: фана’

(самоуничтожение в Боге) и его коррелят – бака’ (пребывание в

Божестве). Понятие о «стоянках и состояниях» (макамат ва

ахваль). Учение о «святых» (аулия’). Морально-этические

представления суфиев; отношение к мирским делам и светской

власти. Проблема суфийской терминологии. Соотношение

тасаввуфа с нормативным суннитским исламским комплексом.

Постепенная «девальвация» содержательной стороны поисков в

области «интеллектуального» суфизма. Поэтическое творчество

в лоне суфийской традиции в эпоху средневековья: тематика и

образная система. Западная и отечественная историография

суфизма в исторической ретроспективе: эволюция трактовок и

подходов.

2

5.
Салафизм

Салафи́я («предки, предшественники») - как

направление в исламе, основанное на призывах

ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской

общины, на праведных предков, отвержение нововведений

(биды) во всех сферах исламской жизни и религиозной

философии. Видные салафиты: аш-Шафии, Ибн Ханбал, Ибн

Таймийа. Основные догматы салафитов: запретность

паломничества к могилам святых, запретность совершения

2
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истигасы, запретность политического разделения

исламской общины. Основные идеи салафизма: строгое

соблюдение принципа таухида, отрицание бида, критика

всеобщего таклида. Основа призыва саляфии: Священный

Коран; достоверная Сунна; понимание первых двух опор в

сооветствии с пониманием праведных предшественников (ас-

саляф ас-салих) из числа сподвижников, их последователей

(Табиин) и следующих за ними. Главный догмат салафитов -

вера в безусловно единого Бога (таухид). Основная задача

салафитов – борьба за очищение ислама от различных чуждых

примесей, основанных на культурных, этнических или каких-то

других особенностях тех или иных мусульманских народов.

Салафитская критика таклида.

6. Шиизм и его ответвления: двунадесятники,

иснаашариты, исмаилизм, аллавизм, Ахл-е Хакк,

кайсанизм, гулат

Основные этапы истории шиитского движения. Начало

движения. Понятие аш-ши‘а. Личность Али. Аргументы

сторонников ‘Али в пользу его прав на главенство в общине.

Правление Али. Борьба между Али и Муавийей за власть.

Борьба Али с хариджитами, убийство Али (661). Гибель

Хусайна (680). Гонения на шиитов при Умаййадах. Борьба

шиитов против Умаййадов за возвращение власти в род Али.

Алидо-аббасидскне отношения: совместная борьба и

соперничество. Аббасидские шииты. Приход к власти

Аббасидов и идейное размежевание между ними при халифе ал-

Махди (775-785). Раскол среди шиитов в середине VIII в.

«Умеренные» шииты (зайдиты, имамиты), «крайние» шииты-

гулат, исмаилиты. Шииты-рафидиты. Борьба шиитов против

Аббасидов. Политические успехи шиитов: шиитские

государства в IX—XI вв. Шиитское движение в средневековье,

XIX и XX вв. Шиитские общины в современном мире.

Шиитская доктрина верховной власти (имамат) Понятия имам и

имамат. Сложение представления об имаме как носителе

верховной власти. Природа имамата. Право на имамат. Имамат

«достойного» (ал-фадил) и имамат «превзойденного» (ал-

мафдул). Статус имама. Качества имама. «Умеренные» шииты:

зайдиты, имамиты (исна‘ашариты). Доктрина имамата (теория

и практика). Догматика имамитов. Пять «основ веры» (усул ад-

дин) имамитов: ат-таухид, ал-‘адл, ан-нубувва, ал-ма‘ад, или ал-

кийама, ал-имама. Общее и различное в догматике имамитов и

суннитов. Имамитское предание. «Ал-Кафи фи ‘илм ад-дин» ал-

Кулини (ум. в 941 г.) как источник имамитского вероучения и

права. Структура и содержание. «Четыре источника» (ал-усул

ал-арба‘а) имамитского (джа‘фаритского) права и его

2
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особенности. Статус муджтахида. Предписание

«благоразумного скрывания своей веры» (ат-такийа),

допущение временного брака (ал-мут‘а, сига). Школы

имамитского права: ахбари и усули. «Крайние» шииты (гулат).

Кайсаниты и их роль в аббасидской революции. Исмаилиты.

История исмаилитского движения. Начало движения. Раскол

среди шиитов по вопросу преемства имамата после смерти 6-го

имама Джафара ас-Садика (ум. в 765 г.). Отделение сторонников

сохранения имамата в потомстве Исмаила, сына Джафара ас-

Садика. Религиозно-политическое движение карматов.

Исмаилитская пропаганда в дофатимидский период, или период

«сокрытия». Успехи исмаилитского «призыва» (ад-да‘ва).

‘Убайд Аллах ал-Махди. Фатимидский халифат (909—1171).

Тайные организации фатимидских исмаилитов за пределами их

Халифата. Расхождения и соперничество внутри руководства

исмаилитским «призывом». Отделение хакимитов, или друзов,

обожествлявших халифа ал-Хакима (ум. в 1021 г.) и ожидавших

его возвращения. Община друзов в период средневековья и в

современном Ливане. Раскол среди исмаилитов после смерти

халифа ал-Мустансира (ум. в 1094 г.): низариты и

муста‘литы. Учение об имамате как стержень религиозно-

философской доктрины исма‘илитов. Эзотерическая доктрина

(ал-батин): ат-та’вил (символико-аллегорическое толкование

Корана и шариата) и ал-хака’ик (система религиозно-

философских знаний, опирающаяся на толкование

«сокровенных» истин). Семь пророческих циклов и семь

имамов. Ан-Натик и ас-самит. Мухаммад б. Исма‘ил — седьмой

имам пророческого цикла Мухаммада. Ожидание его

возвращения в качестве ал-ка’има и ан-натика седьмого

пророческого цикла, «цикла откровения» (даур ал-кашф).

Провозглашение исмаилитскими богословами принципов

единства экзотерической стороны религии (аз-захир) и

эзотерической (илм ал-батин). История исмаилитов в трудах

зарубежных востоковедов (С. Стерн, Б. Льюис, В. Маделунг,

Ф.Дафтари). Вклад В. Иванова и А. Семенова в изучение

истории и идеологии исмаилитов.

7. Хариджизм

Политическая подоплека возникновения движения

хариджитов и его начальная фаза. Подпольно-терро-

ристическая борьба хариджитов с Али и Омейядами.

Социальная база и ареалы распространения хариджитского

движения.

Вклад хариджитов в разработку догматических вопросов,

связанных с теорией власти в исламе, их роль как инициаторов

богословского спора о «греховности» и «суверенитете

2
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общины». Признание «неверующим» совершившего «тяжкий»

грех. Концепция имамата-халифата в хариджитской

интерпретации. Позиции «родовой» демократии, общинный

характер верховной власти. Вопрос о соотношении религиозной

совести и политической деятельности: главные требования к

претенденту на власть. Допустимость одновременного

существования нескольких общин с правом избрания и

смещения своего руководителя. Хариджиты как носители

радикальных политических настроений и выразители

уравнительных тенденций в социальной сфере.

Максималистский подход хариджитов к вере (непримиримая

борьба за «чистоту» ислама и строгое следование обрядности) и

их фанатическая нетерпимость к политическим и религиозным

противникам, к инакомыслящим мусульманам. Раскол

хариджитов и выделение соперничавших группировок (2-ая

половина VII в). Азракиты, ибадиты, суфриты: социальная база,

идейные расхождения, политическая активность. Выступления

хариджитов против халифской власти. Ослабление

хариджитского движения в IX – X вв. и его причины.

8. Идейные течения в исламе: ашариты, матуридиты,

мутазилиты, кадариты и др.

Ашариты как представители одного из основных

направлений мусульманской теологии (суннитского калама).

Личность и идеи основателя — Абу аль-Хасана Али ибн

Исмаил аль-Ашари. Ашаризм как основная школа калама в

средние века. Решение теологических вопросов между

позицией мутазилитов и асаритов, сторонников свободы воли

(джабаритов) и сторонников предопределения (кадаритов),

номинализма и реализма в осмыслении божественных

атрибутов, направленных на смягчение последствия

деятельности «абсолютного разума» мутазилитов. Причины

отвержения таклида. и отрицания существования естественных

причинно-следственных связей между явлениями. Признание

извечности некоторых божественных атрибутов (знание, воля

и т. п.); отрицание «сотворенности» Корана, возможности

«лицезрения» (ру’йа) праведниками Бога в потустороннем

мире. Мировоззрение ашаритов: приоритет разума (акль) перед

религиозной традицией (накль), безоговорочное принятие

главных постулатов веры. Подчиненность доводов разума

подчиненными положениям веры. Разделение божественных

атрибутов на сифат ас-сальбия (атрибуты, присущие только

Аллаху и не присущие сотворенному Им бытию), сифат ас-

субутия (доказательные атрибуты) и сифат аль-асма (атрибуты

присущие личности Аллаха). Концепция «касб» —

«присвоение», дейcтвие сотворено Богом и присвоено

2
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определённым человеком Человек — место совпадения

действия и способности, сотворенных Богом. «Принцип

допустимости» («все, что можно вообразить, допустимо также

и для мысли»). Известные представителей ашаризма: аль-

Бакиллаи (ум. в 1013), Абу Хамид Аль-Газали (ум. в 1111), аш-

Шахрастани (ум. в 1153) и др.

Матуридиты. Коран как извечный в отношении смысла,

кясб, реальность и извечность сущностных атрибутов

Аллаха (знание, могущество и др.), извечность не только

сущностных атрибутов Бога, но и извечность атрибутов

действия, вера как словесное признание Аллаха, а не

соблюдение религиозных обрядов. Труды Матуриди: по каляму

и искусству диспутов, по усулю, по тафсиру и кораническим

наукам, о распоряжениях (васайа) и обращении к Аллаху

(мунаджа).

Мутазили́ты (обособившиеся, отделившиеся,

удалившиеся; самоназвание ахл ал-адл ва-таухид — люди

справедливости и единобожия) — представители первого

крупного направления в каламе, игравшие значительную роль в

религиозно-политической жизни Дамасского и Багдадского

халифата в VII—IX вв. Основы мутазилизма: справедливость

(аль-адль): божественная справедливость предполагаетсвободу

человеческой воли, способность бога творить только наилучшее

(аль-аслах) и невозможность нарушения богом установленного

им извечного порядка вещей; Единобожие (ат-таухид):

строгий монотеизм мутазилитов отрицает не

только политеизм и антропоморфизм, но также — вечность

божественных атрибутов, в том числе отрицает вечность

атрибута речи, поэтому мутазилиты говорят о

сотворенности Корана; обещание и угроза (аль-ваад валь ваыд):

бог непременно осуществит свои обещание и угрозу, если он

обещал покорным рай, а непокорным угрожал адом; ни

ходатайство Пророка, ни милосердие Всевышнего не в

состоянии изменить характер воздаяния за совершенные

человеком деяния; это основоположение сближало мутазилитов

и хариджитов; промежуточное состояние (аль-манзиля бэйн

аль-манзилятэйн), или Наименования и суждения (аль-асма ва

аль-ахкям): мусульманин, совершивший тяжкий грех, выходит

из числа верующих, но не становится неверующим, находясь в

«промежуточном состоянии» между ними; повеление и

одобрение (аль-амр би аль-мааруф ва ан-нахй би аль-мункяр):

мусульманин обязан способствовать всеми средствами

торжеству добра и бороться со злом; это положение - общее

для шиитов, хариджитов и мутазилитов.
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Кадариты течение отстаивающее свободу воли

человека) - приверженцы одного из исламских

мировоззренческих учений, которые придерживались мнения о

том, что человек абсолютно свободен в своих помыслах и

совершенных поступках, и Бог не принимает в этом участия.

9. Религиозно-политические идеологии: исламизм и

панисламизм

Исламизм - религиозно-политическая идеология и

практическая деятельность, направленные на создание условий,

при которых любые противоречия внутри общества и

государства, где есть мусульманское население, а также

межгосударственные отношения с их участием будут решаться

на основе норм шариата. Исламизм как реакция на

глобализацию в XX в. Свойства исламизма: фундаментализм -

как возвращение к основам ислама (салафизм); возрождение —

активной веры и обрядов; интегрализм — объединение всех

сфер жизни общества и государства под законами шариата;

теократизм — восстановление Аллаха как верховной власти;

теономизм — буквально «главенство законов Господа»,

прямое, буквальное и всестороннее применение норм шариата;

терроризм — как способ наносить врагу максимальный урон

без учёта любых долговременных последствий. Исламизм как

альтернативная идентичность всех мусульман вне зависимости

от иной принадлежности. Политика реисламизации и

прозелитизм в среде неисламских народов.

Обязательность джихада против всех неверных — немусульман

и мусульман, которые не являются и не желают быть

исламистами. Запрещенные в России исламистские

организации:«Высший военный Маджлисуль Шура

Объединённых сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов

Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»), «Асбат аль-

Ансар», «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский

исламский джихад»), «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-

Исламия»), «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-

Муслимун»), «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-

Тахрир аль-Ислами»), «Лашкар-И-Тайба», «Исламская группа»

(«Джамаат-и-Ислами»), «Движение Талибан», «Исламская

партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение

Узбекистана»), «Общество социальных реформ» («Джамият

аль-Ислах аль-Иджтимаи»), «Общество возрождения

исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»),

«Дом двух святых» («Аль-Харамейн»), «Джунд аш-Шам»,

«Исламский джихад – Джамаат моджахедов», «Аль-Каида в

странах исламского Магриба», «Кавказский эмират». Исламизм

в странах мира.

2
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Панислами́зм - религиозно-политическая идеология, в

основе которой лежат представления: о духовном единстве

мусульман всего мира вне зависимости от социальной,

национальной или государственной принадлежности; о

необходимости их политического объединения под властью

высшего духовного главы (халифа). Исторические корни

панисламизма в VII – VIII вв., в колониальный период, в пер.

пол. XX в. Панисламизм в современном мире. Всплеск

панисламизма во всем мире с образованием Государства

Израиль.

ИТОГО 18

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела дисциплины Распределение

трудоемкости

(в часах) по видам

учебных занятий

Л

К

П

З

Л

Б

С

РС

В

сего

1 Конфессиональная карта мира и течения

ислама

2 2 4

2 Мазхабы 2 2 4 8

3 Суннизм 2 2 4 8

4 Суфизм 2 2 4 8

5 Салафизм 2 2 4 8

6 Шиизм и его ответвления: двунадесятники,

иснаашариты, исмаилизм, аллавизм, Ахл-е Хакк,

кайсанизм, гулат.

2 2 4 8

7 Хариджизм 2 2 4 8

8 Идейные течения в исламе: ашариты,

матуридиты, мутазилиты, кадариты и др.

2 2 4 8

9 Религиозно-политические идеологии:

исламизм и панисламизм

2 2 4 8

1

0

Религиозный и религиозно-политический

экстремизм в исламе и других религиях

2 2 4

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

«Практикум по анализу текста» тесно связан с культурологией, лингвистикой,

литературоведением, философией языка, документоведением и архивоведением,

палеографией и др.

№ Наименов

ание

обеспечиваемых

(последующих)

дисциплин

№ разделов дисциплины, необходимых для

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6
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1

.

Философи

я

+ + + + + +

2

.

Лингвист

ика

+ + +

3

.

Семиотик

а

+ + +

4

.

История

философии и

науки

+ + + +

5 Культуро

логия

+ + +

6 Теология + + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов

Виды СРС: Самостоятельная работа по курсу «Модернистские

исламские течения и проблемы сохранения религиозных традиций»

Примерные темы рефератов и творческих заданий

1. Найти, изучить и оформить в виде реферата: историю одного из

течений ислама.

2. Найти, изучить и оформить в виде реферата основные

религиозные доктрины одного из течений ислама.

3. Составить таблицу сходств и различий изученных течений

ислама.

Составить кроссворд «Течения ислама»

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература:

Основная литература

1. Абузяров Р.А. Истоки. Ислам: вероучение, мораль, культура. Уфа,

1996.

2. Асадуллин Ф.А. Мусульманские духовные организации и

объединения Российской Федерации. М., 1998.

3. Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. М.,1992.

4. Брилев Д.В. Ислам. М., 2007.

5. Вероисповедная политика Российского государства: Учебное

пособие / Отв. ред. М.О. Шахов. М., 2003.

6. Гаврилова Ю.Б. Ислам: Карм. слов. СПб., 2002.

7. Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов

и аспирантов гуманитарных специальностей. 3-е изд., перераб. и доп. М.,

2005.

8. Добаев И.П. Политические институты исламского мира:

идеология и практика. Ростов-на-Дону, 2001.

9. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М.:

Политиздат, 1990.

10. Игнатенко А.А. Ислам и политика. М., 2004.
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11. Ислам: Теорет. курс авториз. излож.. М., 1993.

12. Ислам и государство: Сборник научных статей / Ответ. ред. А.

Малашенко; Сост. А. Юнусова. М., 2007.

13. Ислам от Каспия до Урала: макрорегиональный подход. Сб.

статей / под ред. К. Мацузато. М., 2007.

14. Коран, пер. Крачковского. Ростов-на-Дону, 2010.

15. Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М., 1996.

16. Малашенко А. Исламская альтернатива и исламистский проект.

М., 2006.

17. Малашенко А.В. Исламское возрождение в современной России.

М., 1998.

18. Набиев Р.А. Ислам и государство: Культурно-историческая

эволюция мусульманской религии на Европейском Востоке. Казань, 2002.

19. Наумкин В.В. Ислам и мусульмане: культура и политика. Статьи,

очерки, доклады разных лет. М.-Н. Новгород, 2008.

20. Одинцов М.И. Вероисповедные реформы в Советском Союзе и в

России. 1985 – 1997 гг. М., 2010.

21. Основы религиоведения: Учеб. / Ю.В. Борунков, И.Н. Яблоков,

К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. 3-е изд., перераб. и доп. М.,

2000.

22. Просветительские традиции ислама в Урало-Поволжье: Первые

Фахретдиновские чтения / под ред. Р.М. Асадуллина. Н. Новгород, 2009.

23. Религия и государство в современной России / Под ред. М.Б.

Олкотт и А.В. Малашенко. М., 1997.

24. Силантьев Р.А. Мусульманская дипломатия в России: история и

современность. М., 2010.

25. Силантьев Р.А. Новейшая история ислама в России. М., 2007.

26. Старостин А.Н. Социальный облик имамов Урала начала XXI

века. М.-Н. Новгород, 2009.

27. Сюкияйнен А. Правовая культура ислама. М., 1999.

28. Тульский М. Духовные управления мусульман РФ: история

возникновения, расколы и объединения (часть 1). М., 2006.

29. Фаизов Г.Б. Ислам и государство: единство, противоборство,

конвергенция. Уфа, 2010.

30. Филатов С.Б. Религия и общество в Башкортостане // Религия и

общество. Очерки религиозной жизни современной России. М.-СПб., 2002.

С. 114-135.

31. Этничность и конфессиональная традиция в Волго-Уральском

регионе России. М., 1998.

32. Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. М., 2007.

33. Ямаева Л.А. Мусульманский либерализм начала 20 века как

общественно-политическое движение (по материалам Уфимской и

Оренбургской губернии). Уфа, 2002.
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7.2. Дополнительная:

1. Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа, 1996.

2. Васильева О.В., Латыпова В.В. Дорога к храму. (История

религиозных учреждений г. Уфы). Уфа, 1993.

3. Ислам на территории бывшей Российской империи.

Энциклопедический словарь / сост. и отв. ред. С.М. Прозоров. М., 2006.

4. Ислам. Энциклопедический словарь / под ред. М.П. Прозорова.

М., 2001.

5. Религии народов современной России: Словарь / Ред. кол.: М.П.

Мчедлов (отв. ред.), Ю.И. Аверьянов, В.Н. Басилов и др. М., 2002.

6. Религиозные объединения Российской Федерации: Справочник /

Под. общей ред. М.М. Прусака, В.В. Борщева; Сост.: С.И. Иваненко и др.

М., 1996.

7. Силантьев Р.А. Ислам в современной России. Энциклопедия. М.,

2008.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

компьютер, электронная доска, проектор.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Для подготовки к семинарским занятиям рекомендуется составлять

студентам задания на чтение текстов, поиск дополнительной информации

и написания мини-эссе с ответами на вопросы, на семинарских занятиях

организовывать работу в малых группах и проводить дискуссии. На

лекциях и семинарах рекомендуется привлекать аудиовизуальные

материалы, которые позволили бы иллюстрировать и обсуждать

политологические понятия. Как показал опыт работы с визуальными

материалами, они стимулируют рефлексивную дискуссию, а наряду с

чтением текстов, релевантных теме занятия, влияют на формирование у

студентов политологического воображения. Важным для усвоения

материала является не только осмысление текстов классиков и

современных авторов, но и визуализация логики аргументации в виде

различного рода когнитивных карт. Это позволяет развивать у студентов

образное мышление и системное видение политических процессов и

явлений. Работа в малых группах и дискуссии влияют на развитие у

студентов коммуникационных навыков, способствуют формированию

критического политологического взгляда на реальность. Для проведения

курса лекций рекомендуется разработать вебсайт курса с полным

контентом учебно-методических материалов, включая рабочую

программу, тематический план-график занятий, презентации и конспекты

лекций, задания и инструкции к выполнению промежуточных и

финальных заданий по курсу, обязательные и дополнительные источники.

Для проведения семинарских занятий целесообразно использовать серию

отличающихся друг от друга сценариев, нацеленных на формирование

соответствующих компетенций.
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Для написания реферата необходимо придерживаться

следующих методических рекомендаций:

- работа должна носить в достаточной степени самостоятельный

характер. Для глубокого изучения проблемы необходимо использовать

литературу (статьи и монографии), посвященную теоретическим и

практическим вопросам по выбранной теме.

- реферативная работа должна включать следующие разделы:

а) титульный лист, на котором необходимо указать полное название

учебного заведения и подразделения курс и номер группы, в которой

учится автор;

б) название кафедры философии, социологии и политологии, куда

представляется реферат;

в) тема реферата;

г) фамилия, имя, отчество автора и консультанта (при его наличии);

д) год написания работы.

Оглавление (план) должно быть расположено на втором листе

подготовленной работы с указанием страниц, все страницы текста

нумеруются. План работы должен полно и логично раскрывать тему.

Во введении автор должен:

- обосновать выбор темы, ее актуальность, связь с

современностью, значимость в будущем;

- раскрыть новые подходы к решению проблемы; наличие

противоречивых точек зрения на данную проблему в науке и желание в

них разобраться;

- объяснить мотивы и обстоятельства возникновения интереса

к данной теме;

- определить цели и задачи исследования, изложить порядок

расположения материала в представляемой работе.

В основной части автор:

- непосредственно раскрывает суть проблемы или объективных

исторических сведений по теме реферата, демонстрируя знание проблемы,

способность анализировать, обобщать, делать выводы, обосновывать свою

точку зрения на спорные вопросы проблемы;

- дает критический обзор источников;

- сообщает собственные сведения, версии, оценки по данной

проблеме.

Возможно деление материала на главы и параграфы. В заключении

автор:

- подводит итоги исследования;

- высказывает свое личное мнение по данному вопросу,

отражает в работе собственные мысли и чувства, результаты и личную

значимость проделанной работы;

- делает соответствующие обобщения и выводы;

- определяет перспективы продолжения дальнейшего изучения

темы.
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В списке литературы на последнем листе должна быть дана

библиография (т.е. список использованной литературы) в алфавитном

порядке. При оформлении источника указывается фамилия автора, его

инициалы, полное название книги (учебника), место и год издания.

Реферативная работа предполагает использование не менее 5-6

источников.

На каждый использованный источник в тексте обязательно даются

ссылки внизу каждой страницы или в конце работы с указанием названия

источника и страницы, откуда взят соответствующий материал. Цитаты

следует заключать в “кавычки”. Сноски и список используемой

литературы составляют научно-справочный аппарат, правильное

оформление которого свидетельствует об определенной научной

квалификации автора работы.

Общий объем реферата не должен превышать 12-15 страниц

машинописного текста. В случае необходимости возможно оформление

«Приложений» к работе.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

Промежуточная аттестация – зачет.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению

033400 Теология,

Утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 января 2011 г. №

49.

Разработчик:
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МОДУЛЬ 2.

МЕТОДИЧЕСКИЕ

МАТЕРИАЛЫ
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Планы семинарских и практических и занятий.

Курс учебно-практических занятий предполагает ознакомление

студента с совокупностью правовых документов, касающихся

мусульманских религиозных организаций, духовных лидеров и их

общественной деятельности. Процесс учебно-практической работы

предусматривает самостоятельный выбор студентом необходимых

источников и литературы по теме семинаров, анализ и авторская

интерпретация полученных знаний на аудиторных занятиях в форме

выступлений, сообщений и докладов, дискуссий. Конечной целью учебно-

практических занятий является углубление научно-информативных знаний

студентов, полученных во время лекций по курсу учебной дисциплины и

привитие им навыков научно-аналитической работы с источниками и

литературой, аудиторной практики. Каждое семинарское занятие снабжено

необходимым списком основных источников и литературы.

ТЕМА 1. Мазхабы

1. История формирования шариата.

2. Ханафитский мазхаб: история и основные положения, методы

вынесения решений.

3. Маликитский мазхаб: история и основные положения, методы

вынесения решений.

4. Шафиитский мазхаб: история и основные положения, методы

вынесения решений.

5. Ханбалитский мазхаб: история и основные положения, методы

вынесения решений.

6. Захиритский мазхаб: история и основные положения, методы

вынесения решений.

7. Джафаритский мазхаб: история и основные положения, методы

вынесения решений.

Литература:

Абу-Ханифа Б.Р. Жизнь и наследие. - Медина, 2007.

Али-заде А.А. Захиритский мазхаб // Исламский

энциклопедический словарь. - М., 2007.

Али-заде А.А. Шафиитский мазхаб // Исламский

энциклопедический словарь. - М., 2007.

Ал-Кутб М.А. Основатели четырёх мазхабов. - М., СПб., 2005.

Аль-Факы Х. Табакат аль-ханабиля ли Ибн Аби Йаала. Каир, 1952.

Бакир ас-Садр М. История 'илм аль-усул. - М., 2009.

Бигиев М. Пост в длинные дни. // Медина ал-Ислам, 2006. - № 9

(22).

Боголюбов А.С. Ал-Маликийа // Ислам: Энциклопедический

словарь. - М., 1991.

Ислам. Энциклопедический словарь. - М., 1991.
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Рахман Х. Хронология исламской истории: 570-1000 гг. от Р. Х. -

Нижний Новгород, 2000.

Рудольф У. Ал-Матуриди и суннитская теология в Самарканде.

Алматы, 1999.

Фрэйджер Р. Мудрость Ислама. Знакомство с жизненным опытом

исламской веры. - М., 2005.

Ховард И.К.А.. Хадисоведение. - М., 2010.

ТЕМА 2. Суннизм

1. История формирования суннизма

2. Основные формальные признаки принадлежности к

суннитскому исламу

3. Общее и особенное в суннизме и шиизме

4. Вопросы власти и государства в суннизме

Литература:

Рудольф У. Ал-Матуриди и суннитская теология в Самарканде.

Алматы, 1999.

Сахих аль-Бухари. Краткий сборник хадисов. - М., 1999.

Суннизм в странах Ближнего и Среднего Востока. - М., 1982.

Суннизм и проблемы национализма в странах Ближнего и Среднего

Востока (конец 70-х - начало 80-х годов XX в.). - М., 1986.

Суннизм, краткий справочник. - М., 1983.

Ховард И.К.А. Хадисоведение. - М., 2010.

ТЕМА 3. Суфизм.

1. Мусульманские религиозно-философские и

этические учения, связанных с рождением суфизма

2. Исторические этапы развития суфизма

3. Принципы и основы суфийского

мировоззрения

4. Теоретические основы суфизма

5. Цель мистического жизненного пути и его

трактовки

6. Морально-этический комплекс суфизма

7. Поэзия и иные формы творчества в суфийской

традиции

Литература:

Аверьянов Ю. А. Хаджи Бекташ Вели и суфийское братство

бекташийа. - М.: Марджани, 2011.

Башарин П. В. Выразить невыразимое (шатхи как модель

парадоксального мышления) // Религиоведение (журнал). – 2011, № 3.
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Башарин П. В. Проблема демаркации дискурсивного и

интуитивного знания в раннем экстатическом суфизме (на примере

философии ал-Халладжа) // Религиоведение (журнал), 2004, № 4.

Бертельс Е. Э. «Избранные труды. Суфизм». – М., 1965.

Ибн аль-Араби. Мекканские откровения. - Спб., 2003.

Керимов Г. М. Возникновение суфизма и основы его

учения // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. - 2010,

№ 2.

Кныш А. Д. Мусульманский мистицизм: краткая история /

А. Д. Кныш; пер. с англ. М. Г. Романов. - СПб., 2004.

Насыров И. Р. «Достижение истинности» (тахкик) как альтернатива

аскетизму (зухд) в суфизме // Религиоведение (журнал). - 2006, № 3.

Насыров И. Р. К вопросу о сущности исламского мистицизма

(суфизма) // Религиоведение (журнал). - 2007, № 4.

Пригарина Н. И. Суфизм в контексте мусульманской культуры. - М.,

1989.

Тримингэм Дж. С. «Суфийские ордены в исламе». - М., 1989.

Хисматулин А. А. Суфизм. - СПб.:, 1999.

Шиммель А. Мир исламского мистицизма. - М., 1999.

ТЕМА 4. Салафизм.

1. История зарождения салафитской традиции и ее видные

представители

2. Основные догматы салафизма

3. Основные идеи салафизма

4. Исламский призыв в салафитском понимании

5. Цели и особенности деятельности современных салафитов

6. Салафизм и экстремизм: общее и особенное

Литература:

Ализаде А.А. Салафизм // Исламский энциклопедический

словарь. - М.: Ансар, 2007.

Ас-Салафийа // Ислам: Энциклопедический словарь. - М., 1991.

Васильев А.М. История Саудовской Аравии от середины 18 в. до

конца 20 в. - М., 1994.

ТЕМА 5. Шиизм и его ответвления

1. История зарождения и развития шиизма от раннего

средневековья до наших дней

2. Шиитская доктрина власти (имам и имамат)

3. Имамитское предание, основы веры и право

4. История и особенности исмаилитского движения

5. Современный шиизм в праве, политике и культуре

Литература:
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Ан-Наубахти Х.М. Шиитские секты / Пер. с араб., исслед. и комм.

С.М. Прозорова. - М., 1973.

Краткая энциклопедия ислама. - М., 2007.

Иванов Н.А. Труды по истории исламского мира. - М., 2008.

Игнатенко А. Расколотая умма в ожидании Судного дня

// Отечественные записки. - 2003, В. 5 (13).

Прозоров С.М. Шиитская (имамитская) доктрина верховной власти

// Ислам. Религия, общество, государство. - М., 1984.

ТЕМА 6. Хариджизм.

1. Политические и социальные причины возникновения движения

хариджитов.

2. Исторические этапы развития хариджизма

3. Теория власти в хариджизме

4. Богословские основы хариджизма

5. Радикальые политические и социальные взгляды хариджитов

6. Борьба за «чистоту» ислама и его обрядов

7. Современный хариджизм

Литература:

Беляев Е.А. Мусульманское сектантство. - М., 1957.

Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV вв. - Л., 1966.

Чураков М.В. Народное движение в Магрибе под знаменем

хариджизма. - М., 1990.

ТЕМА 7. Идейные течения в исламе: ашариты, матуридиты,

мутазилиты, кадариты.

1. Основные религиозные идеи ашаритов

2. Важнейшие черты матуридитов

3. Мутазилизм в истории развития мусульманской доктрины

4. Основы кадаритского мировоззрения

Литература:

Али-Заде А. Кадариты // Исламский энциклопедический словарь. -

М., 2007.

Ашаризм // Исламский энциклопедический словарь. - М., 2007.

Ашариты // Философия: Энциклопедический словарь. - М., 2004.

Ислам. Энциклопедический словарь. - М., 1991.

Сагадеев А.В. Калам // Классический ислам: традиционные науки и

философия. - М., 1988

Смирнов А.В. Логические основания философии времени

мутазилитов // Философский журнал. – 2009, № 2(3).

Средневековая арабская философия: мутазилитский калам. -

Новосибирск, 2005.
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ТЕМА 8. Религиозно-политические идеологии: исламизм и

панисламизм.

1. Основы исламизма как религиозно-политической идеологии и

практической деятельности.

2. Ислам и глобализация мировой культуры.

3. Основные свойства исламизма (фундаментализм,

возрождение, интегрализм, теократизм, теономизм и др.).

4. Исламизм как альтернативная идентичность всех мусульман,

реисламизацияи и прозелитизм.

5. Запрещенные в России исламистские организации и их краткая

характеристика.

6. Исторические и мировоззренческие основы

панисламизма (духовное единство мусульман, необходимость

политического объединения под властью халифа).

7. Панисламизм в современном мире. Всплеск панисламизма во

всем мире с образованием Государства Израиль.

Литература:

Ланда Р. Г. Политический ислам: предварительные итоги. - М.,

2005.

Разливаев А. А. Радикальные исламисты Турции // Известия

Алтайского государственного университета : журнал. - Барнаул, 2008.

Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на

ваше сознание. - М., 2003.

ТЕМА 9. Религиозный и религиозно-политический экстремизм в

исламе и других религиях.

1. Понятие и разновидности экстремизма.

2. Признаки и причины распространения религиозного

экстремизма.

3. Социальная база религиозного экстремизма и его связь с

терроризмом.

4. Идеология и виды деятельности религиозного экстремизма.

5. Перспективы развития религиозного экстремизма.

6. Виды и формы борьбы с религиозным экстремизмом.

7. Христианский экстремизм.

8. Исламский экстремизм и экстремистские течения.

Литература:

Айри С. Миф о религиозном экстремизме Корана: Тора, Евангелие и

Коран о вероотступниках и иноверцах. - М., 2001.

Замковой В.И. Терроризм – глобальная проблема современности. -

М., 1996.

Кон-Шербок Д. Палестино-израильский конфликт: Две точки

зрения. - М., 2002.
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Лафонтен О. Общество будущего: Политика реформ в

изменившемся мире. - М., 1990.

Мотив национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды

при совершении убийства. - М., 2000.

РЕЗОЛЮЦИЯ 1344 (2003). Об угрозе для демократии со стороны

экстремистских партий и движений в Европе.

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О

противодействии экстремистской деятельности".

Федеральный закон от 10.01.2003 № 3-ФЗ «О ратификации

Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и

экстремизмом»

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и

экстремизмом (Заключена в г. Шанхае 15.06.2001).

Экстремизм // Безопасность: теория, парадигма, концепция,

культура. Словарь-справочник.М.:, 2005.

http://slovari.yandex.ru/~0�0�0�0�0�/0�0�0�0�0�0�1�0�0�1�1�1�/
http://slovari.yandex.ru/~0�0�0�0�0�/0�0�0�0�0�0�1�0�0�1�1�1�/
http://slovari.yandex.ru/1�0�1�1�1�0�0�0�0�0�/0�0�0�0�0�0�1�0�0�1�1�1�/0�0�1�1�1�0�0�0�0�0�/
http://ru.wikisource.org/wiki/0�0�0�1�0�0�1�0�0�1�_0�0�0�0�0�0�1�0�1�_0�_0�0�1�1�0�0�_1�_1�0�1�1�0�1�0�0�0�0�0�,_1�0�0�0�1�0�1�0�0�0�0�0�_0�_1�0�1�1�1�0�0�0�0�0�0�0%BC
http://ru.wikisource.org/wiki/0�0�0�1�0�0�1�0�0�1�_0�0�0�0�0�0�1�0�1�_0�_0�0�1�1�0�0�_1�_1�0�1�1�0�1�0�0�0�0�0�,_1�0�0�0�1�0�1�0�0�0�0�0�_0�_1�0�1�1�1�0�0�0�0�0�0�0%BC
http://ru.wikisource.org/wiki/0�0�0�0�1�0�0�1�0�1�0�_0�0�0�0�0�_0�1�_10.01.2003_B��_3-0�0%97
http://ru.wikisource.org/wiki/0�0�0�0�1�0�0�1�0�1�0�_0�0�0�0�0�_0�1�_10.01.2003_B��_3-0�0%97
http://ru.wikisource.org/wiki/0�0�0�0�1�0�0�1�0�1�0�_0�0�0�0�0�_0�1�_10.01.2003_B��_3-0�0%97
http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html
http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html
http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/Qrussian_documentsS/Q2003S/QSept_2003S/Res 1344 Rus.asp
http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/Qrussian_documentsS/Q2003S/QSept_2003S/Res 1344 Rus.asp
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МОДУЛЬ 3.

КОНТРОЛЬНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МАТЕРИАЛЫ
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Вопросы к зачету по курсу:

1. Распространение мировых религий, национальных религий,

традиционных и малых религий в мире.

2. Причины и распространение важнейших направлений ислама

(шииты, сунниты, исмаилиты, вакхабиты, хариджиты и др.).

3. История формирования конфессиональной карты России.

4. Ханафитский мазхаб: история и основные положения, методы

вынесения решений.

5. Маликитский мазхаб: история и основные положения, методы

вынесения решений.

6. Шафиитский мазхаб: история и основные положения, методы

вынесения решений.

7. Ханбалитский мазхаб: история и основные положения, методы

вынесения решений.

8. Захиритский мазхаб: история и основные положения, методы

вынесения решений.

9. Джафаритский мазхаб: история и основные положения, методы

вынесения решений.

10. История формирования суннизма.

11. Основные формальные признаки принадлежности к

суннитскому исламу.

12. Общее и особенное в суннизме и шиизме.

13. Вопросы власти и государства в суннизме.

14. Мусульманские религиозно-философские и этические учения,

связанных с рождением суфизма.

15. Исторические этапы развития суфизма.

16. Принципы и основы суфийского мировоззрения.

17. Теоретические основы суфизма.

18. Цель мистического жизненного пути и его трактовки.

19. Морально-этический комплекс суфизма.

20. Поэзия и иные формы творчества в суфийской традиции.

21. История зарождения салафитской традиции и ее видные

представители.

22. Основные догматы салафизма.

23. основные идеи салафизма.

24. Исламский призыв в салафитском понимании.

25. Цели и особенности деятельности современных салафитов.

26. Салафизм и экстремизм: общее и особенное.

27. История зарождения и развития шиизма от раннего

средневековья до наших дней.

28. Шиитская доктрина власти (имам и имамат).

29. Имамитское предание, основы веры и право.

30. История и особенности исмаилитского движения.

31. Современный шиизм в праве, политике и культуре.
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32. Политические и социальные причины возникновения движения

хариджитов.

33. Исторические этапы развития хариджизма.

34. Теория власти в хариджизме.

35. Богословские основы хариджизма.

36. Радикальые политические и социальные взгляды хариджитов.

37. Борьба за «чистоту» ислама и его обрядов.

38. Современный хариджизм.

39. Основные религиозные идеи ашаритов.

40. Важнейшие черты матуридитов.

41. Мутазилизм в истории развития мусульманской доктрины.

42. Основы кадаритского мировоззрения.

43. Основы исламизма как религиозно-политической идеологии и

практической деятельности.

44. Ислам и глобализация мировой культуры.

45. Основные свойства исламизма (фундаментализм,

возрождение, интегрализм, теократизм, теономизм и др.).

46. Исламизм как альтернативная идентичность всех мусульман,

реисламизацияи и прозелитизм.

47. Запрещенные в России исламистские организации и их краткая

характеристика.

48. Исторические и мировоззренческие основы

панисламизма (духовное единство мусульман, необходимость

политического объединения под властью халифа).

49. Панисламизм в современном мире. Всплеск панисламизма во

всем мире с образованием Государства Израиль.

50. Понятие и разновидности экстремизма.

51. Признаки и причины распространения религиозного

экстремизма.

52. Социальная база религиозного экстремизма и его связь с

терроризмом.

53. Идеология и виды деятельности религиозного экстремизма.

54. Перспективы развития религиозного экстремизма.

55. Виды и формы борьбы с религиозным экстремизмом.

56. Христианский экстремизм.

57. Исламский экстремизм и экстремистские течения.
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Словарь ключевых терминов и понятий по курсу

АКЫДА – исламское мировоззрение, вероубеждение.

Аятолла - верховный ученый, предводитель шиитов.

Аль - Гайб - невидимый мир. В том числе, знание о будущем или о

событиях прошлого которые никто не видел.

Аль - Кадр - предопределение.

Ансары - помощники Пророка из Медины. Те, кто поверили ему как

пророку и помогли ему в его борьбе, пригласив в Медину и защитили его

от нападок Мекканских язычников.

БАРАКЯТ – приумножение блага по воле Господа, благодать.

БИДА – любое нововведение. В религии – это новое направление,

суждение, взгляд, которые не исходят явно из текста Священного Корана,

Сунны и высказываний богословов из числа сподвижников Пророка.

Бывает двух видов: новшество правильного направления (бид‘ату хадй),

что соответствует целям и задачам шариата; и новшество схождения с

правильного пути (бид‘ату ад-даляль), что противоречит целям и задачам

шариата.

ДА‘ВА (да'ват) – призыв к вере, пропаганда Ислама.

Джамаа - собрание верующих.

Джихад - усердие, рвение во имя Бога. Так же, священная война ради

защиты Ислама и мусульман.

ЗИКР – поминание Всевышнего Творца языком и сердцем.

ИДЖМА – единодушное мнение мусульманских ученых (муджтахидов)

одного временного периода по какому-либо богословскому вопросу, на

который в Священном Коране и Сунне нет явного ответа.

ИМАМ – предстоятель на молитве, духовный наставник. В широком

смысле – духовный руководитель, глава государства.

Иджтихад - разработка принципов ислама.

Ихсан - доброе дело, совершаемое безвозмездно ради Аллаха.

МУМИН – мусульманин, обладающий высокой степенью веры и

богобоязненности.

МУДЖТАХИД (араб. – старающийся, усердствующий) – наиболее

авторитетный мусульманский законовед (факих, имеющий право выносить

самостоятельное суждение (иджтихад) по религиозным и правовым

вопросам.

МУФТИЙ – богослов, дающий фетву.

МУХАДЖИР – дословно «совершивший хиджру». Мусульманин,

переселившийся вслед за Пророком Мухаммадом из Мекки в Медину из-за

преследования со стороны язычников и многобожников. После мирного

взятия мусульманами Мекки Пророк Мухаммад дал слову мухаджир

расширенное толкование – «тот, кто «покидает», удаляется от

запрещенного Всевышним».

Мазхаб - школа исламского права.

НИЯТ – намерение.
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Рисала - пророчество, откровение. Так же Рисалой называют религиозные

трактаты великих ученых.

Сунниты - последователи религиозного направления в исламе.

Суфий - религиозный мистик.

ТАФСИР (араб.) – комментарий, толкование Корана. Многие аяты текста

были непонятны новым обращенным. Сочинения, посвященные

толкованию Корана, получили название Т. Аль–Коран. Поскольку перевод

Корана долгое время не допускался, то Т., сопровождающие его текст

подробными комментариями на разных языках, сыграли важную роль в

ознакомлении с Кораном мусульман, незнакомых с арабским языком. О

методике комментирования Корана непрерывно идет полемика среди

различных направлений ислама.

Таква - богоосознание.

Тарикат - суфийский путь или орден.

Тасаввуф - душевные проявления верующего. Путь суфиев.

Тилава - внимательное чтение.

Улама - знатоки богословия и права.

ФАРД – ритуальные нормы (пятикратная молитва, пост и т.д.), выполнение

которых строго обязательно для каждого мусульманина. Если что-либо не

было совершено вовремя, то обязательно должно быть восполнено позже,

ибо невыполнение фарда является грехом, за который человек будет строго

наказан в Судный День.

ФЕТВА – богословско-правовое заключение, сделанное для разъяснения и

практического применения какого-либо предписания шариата или

истолкования какого-либо казуса с точки зрения шариата.

Фикх - исламское правоведение.

ХАДИС САХИХ – хадис, имеющий высокую степень достоверности.

Хутба - проповедь.

ШАРИАТ (араб. – правильный путь к цели) – комплекс юридических норм,

принципов и правил поведения, соблюдение которых означает ведение

праведной, угодной Аллаху жизни, приводящей мусульманина в рай. Ш.

считается «божественным законом», доводимым до людей через Коран,

хадисы и сочинения религиозных авторов.

Шахада - свидетельство о единстве Бога, об истинности пророчества

Мухаммада.

Шииты - религиозное направление в Исламе. Приверженцы Имама Али.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

_Избирательное право и государственно-конфессиональные отношения__
наименование дисциплины по учебному плану

Направление: 033400 - Теология,

Квалификации (степени) выпускника: магистр

_3_семестр 2013 - 2014 уч. год

Трудоемкость дисциплины:

Всего Аудиторная СРС

ЛК ПЗ ЛБ

Общая 72 18 18 36

В данном семестре 72 18 18 36

Контрольные точки по дисциплине:

№

п.п

.

Виды учебной

работы

Удельный

вес, %

Форма

контроля

Максимально

е количество

баллов

1. Контрольная точка № 1

Дата контроля – 7 неделя

1.1. Лекции 100 Проверка

посещаемости

, ответы на

практических

занятиях (не

менее 2

ответов,

участие в

дискуссиях).

30

1.2. Практические

занятия

1.3. Лабораторные

занятия

1.4. Другие виды

Итого по КТ 30

2. Контрольная точка № 2

Дата контроля – 10 неделя

2.1. Лекции Проверка

посещаемости

занятий,

ответы на

практических

занятиях, не

менее 2

50
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ответов,

написание

реферативной

работы по

одной из

предложенны

х тем

2.2. Практические

занятия

100

2.3. Лабораторные

занятия

2.4. Другие виды

Итого по КТ 50

n. Контрольная точка № n

Дата контроля – 14 неделя

n.1. Промежуточный

контроль

100 Зачет 20

Итого по КТ 20 Зачет

Итого по дисциплине 100

Критерии оценки:

«Отлично» - от 85 до 100 баллов;

«Хорошо» - от 70 до 84 баллов;

«Удовлетворительно» - от 51 до 69 баллов;

«Неудовлетворительно» - от 0 до 50 баллов.

Преподаватель __________
ПОДПИСЬ
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Приложение к практическому занятию №9

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии

экстремистской деятельности».

Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года.

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года.

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод

человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения

целостности и безопасности Российской Федерации определяются правовые

и организационные основы противодействия экстремистской деятельности,

устанавливается ответственность за ее осуществление.

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие

основные понятия:

экстремистская деятельность (экстремизм):

1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных

организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по

планированию, организации, подготовке и совершению действий,

направленных на:

- насильственное изменение основ конституционного строя и

нарушение

- целостности Российской Федерации;

- подрыв безопасности Российской Федерации;

- захват или присвоение властных полномочий;

- создание незаконных вооруженных формирований;

- осуществление террористической деятельности;

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также -

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;

- унижение национального достоинства;

- осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов

вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой,

национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам

ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;

- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой,

национальной, религиозной или языковой принадлежности;

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской

атрибутикой или символикой до степени смешения;

3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или

совершению указанных действий;

4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем
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предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых

средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи,

информационных услуг, иных материально-технических средств;

экстремистская организация - общественное или религиозное объединение

либо иная организация, в отношении которых по основаниям,

предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;

экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы

либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие

необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды

руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии,

фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,

социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской

деятельности.

Противодействие экстремистской деятельности основывается на

следующих принципах:

- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и

гражданина, а равно законных интересов организаций;

- законность;

- гласность;

- приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;

- приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской

деятельности;

- сотрудничество государства с общественными и религиозными

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии

экстремистской деятельности;

- неотвратимость наказания за осуществление экстремистской

деятельности.

Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской

деятельности.

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по

следующим основным направлениям:

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее

устранение причин и условий, способствующих осуществлению

экстремистской деятельности;
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- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской

деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций,

физических лиц.

Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности.

Федеральные органы государственной власти, органы государственной

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления

участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей

компетенции.

Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности.

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов

Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей

компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в

том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на

предупреждение экстремистской деятельности.

Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости

осуществления экстремистской деятельности.

При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений

о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки

экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения

к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской Федерации

или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или

его заместитель направляет руководителю общественного или религиозного

объединения либо руководителю иной организации, а также другим

соответствующим лицам предостережение в письменной форме о

недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований

объявления предостережения.

В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении,

лицо, которому было объявлено данное предостережение, может быть

привлечено к ответственности в установленном порядке.

Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном

порядке.

Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или

религиозному объединению либо иной организации о недопустимости

осуществления экстремистской деятельности.

Общественному или религиозному объединению либо иной

организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их

деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их региональных

или других структурных подразделений, признаков экстремизма, выносится

предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности

с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе

допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по

устранению допущенных нарушений, в предупреждении также
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устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий

не менее двух месяцев со дня вынесения предупреждения.

Предупреждение общественному или религиозному объединению либо

иной организации выносится Генеральным прокурором Российской

Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором.

Предупреждение общественному или религиозному объединению может

быть вынесено также федеральным органом исполнительной власти в сфере

юстиции или его соответствующим территориальным органом.

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном

порядке.

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в

установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в

установленный в предупреждении срок соответствующими общественным

или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их

региональным или другим структурным подразделением не устранены

допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения

предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения

предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии

признаков экстремизма в их деятельности, в установленном настоящим

Федеральным законом порядке соответствующие общественное или

религиозное объединение либо иная организация подлежит ликвидации, а

деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося

юридическим лицом, подлежит запрету.

Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения

экстремистских материалов через средство массовой информации и

осуществления им экстремистской деятельности.

В случае распространения через средство массовой информации

экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о

наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или)

редакции (главному редактору) данного средства массовой информации

уполномоченным государственным органом, осуществившим регистрацию

данного средства массовой информации, либо федеральным органом

исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской

Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится

предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо

такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения

предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если

возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в

предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных

нарушений, составляющий не менее десяти дней со дня вынесения

предупреждения.

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном

порядке.
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В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в

установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в

установленный в предупреждении срок не приняты меры по устранению

допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения

предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня

вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о

наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой

информации, деятельность соответствующего средства массовой

информации подлежит прекращению в установленном настоящим

Федеральным законом порядке.

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных

объединений, иных организаций за осуществление экстремистской

деятельности.

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность

общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или

действия которых направлены на осуществление экстремистской

деятельности.

В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего

Федерального закона, либо в случае осуществления общественным или

религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным

или другим структурным подразделением экстремистской деятельности,

повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина,

причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде,

общественному порядку, общественной безопасности, собственности,

законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц,

обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого

вреда, соответствующие общественное или религиозное объединение либо

иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность

соответствующего общественного или религиозного объединения, не

являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда

на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или

подчиненного ему соответствующего прокурора.

По указанным в части второй настоящей статьи основаниям

общественное или религиозное объединение может быть ликвидировано, а

деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося

юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда также на

основании заявления федерального органа исполнительной власти в сфере

юстиции или его соответствующего территориального органа.

В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим

Федеральным законом, решения о ликвидации общественного или

религиозного объединения их региональные и другие структурные

подразделения также подлежат ликвидации.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество

общественного или религиозного объединения либо иной организации,

ликвидируемых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным
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законом, подлежит обращению в собственность Российской Федерации.

Решение об обращении указанного имущества в собственность Российской

Федерации выносится судом одновременно с решением о ликвидации

общественного или религиозного объединения либо иной организации.

Статья 10. Приостановление деятельности общественного или

религиозного объединения.

В случае осуществления общественным или религиозным

объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение

прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью

граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной

безопасности, собственности, законным экономическим интересам

физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или

создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие

должностное лицо или орган с момента их обращения в суд по основаниям,

предусмотренным статьей 9 настоящего Федерального закона, с заявлением о

ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его

деятельности вправе своим решением приостановить деятельность

общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом

указанного заявления.

Решение о приостановлении деятельности общественного или

религиозного объединения до рассмотрения судом заявления о его

ликвидации либо запрете его деятельности может быть обжаловано в суд в

установленном порядке.

В случае приостановления деятельности общественного или

религиозного объединения приостанавливаются права общественного или

религиозного объединения, его региональных и других структурных

подразделений как учредителей средств массовой информации, им

запрещается пользоваться государственными и муниципальными средствами

массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги,

демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или

публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах,

использовать банковские вклады, за исключением их использования для

осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью,

возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой

налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам.

Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или

религиозного объединения либо запрете его деятельности, данное

объединение возобновляет свою деятельность после вступления решения

суда в законную силу.

Приостановление деятельности политических партий осуществляется в

порядке, предусмотренном Федеральным законом "О политических партиях".

Статья 11. Ответственность средств массовой информации за

распространение экстремистских материалов и осуществление

экстремистской деятельности.
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В Российской Федерации запрещаются распространение через средства

массовой информации экстремистских материалов и осуществление ими

экстремистской деятельности.

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего

Федерального закона, либо в случае осуществления средством массовой

информации экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение

прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью

граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной

безопасности, собственности, законным экономическим интересам

физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или

создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность

соответствующего средства массовой информации может быть прекращена

по решению суда на основании заявления уполномоченного

государственного органа, осуществившего регистрацию данного средства

массовой информации, либо федерального органа исполнительной власти в

сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо

Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему

соответствующего прокурора.

В целях недопущения продолжения распространения экстремистских

материалов суд может приостановить реализацию соответствующих номера

периодического издания либо тиража аудио- или видеозаписи программы

либо выпуск соответствующей теле-, радио- или видеопрограммы в порядке,

предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.

Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части

тиража продукции средства массовой информации, содержащей материал

экстремистской направленности, из мест хранения, оптовой и розничной

торговли.

Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего

пользования для осуществления экстремистской деятельности.

Запрещается использование сетей связи общего пользования для

осуществления экстремистской деятельности.

В случае, если сеть связи общего пользования используется для

осуществления экстремистской деятельности, применяются меры,

предусмотренные настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей

отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации в

области связи.

Статья 13. Борьба с распространением экстремистских материалов.

На территории Российской Федерации запрещаются издание и

распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов,

содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных частью первой

статьи 1 настоящего Федерального закона. К таким материалам относятся:

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;

б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в

соответствии с международно-правовыми актами за преступления против
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мира и человечества и содержащие признаки, предусмотренные частью

первой статьи 1 настоящего Федерального закона;

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие

признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего

Федерального закона.

Установление наличия в информационных материалах признаков,

предусмотренных пунктами "а" - "в" части первой настоящей статьи,

осуществляется федеральным судом по месту нахождения организации,

осуществившей издание таких материалов, на основании представления

прокурора.

Решение суда об установлении наличия в информационных материалах

признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего

Федерального закона, является основанием для изъятия нереализованной

части тиража. Организация, дважды в течение двенадцати месяцев

осуществившая издание экстремистских материалов, лишается права на

ведение издательской деятельности.

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании

информационных материалов экстремистскими направляется в федеральный

орган исполнительной власти в сфере юстиции. Федеральный список

экстремистских материалов подлежит периодическому опубликованию в

средствах массовой информации.

Решение о включении материалов в федеральный список

экстремистских материалов может быть обжаловано в суд в установленном

порядке.

Материалы, включенные в федеральный список экстремистских

материалов, не подлежат распространению на территории Российской

Федерации. Лица, виновные в незаконных изготовлении, распространении и

хранении в целях дальнейшего распространения указанных материалов,

привлекаются к административной, либо уголовной ответственности.

Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и

муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской

деятельности.

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на

государственной или муниципальной службе, о необходимости,

допустимости, возможности или желательности осуществления

экстремистской деятельности, сделанные публично, либо при исполнении

должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а

равно непринятие должностным лицом в соответствии с его компетенцией

мер по пресечению экстремистской деятельности влечет за собой

установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Соответствующие государственные органы и вышестоящие

должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые меры по

привлечению к ответственности лиц, допустивших действия, указанные в

части первой настоящей статьи.



41

Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации,

иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление

экстремистской деятельности.

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную,

административную и гражданско-правовую ответственность в установленном

законодательством Российской Федерации порядке.

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности

по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом,

лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по

решению суда может быть ограничен доступ к государственной и

муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в

правоохранительных органах, а также к работе в образовательных

учреждениях и занятию частной детективной и охранной деятельностью.

В случае, если руководитель или член руководящего органа

общественного или религиозного объединения либо иной организации делает

публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской

деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае

вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за

преступление экстремистской направленности соответствующие

общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны

в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано,

публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями

такого лица. Если соответствующие общественное или религиозное

объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделает,

это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их

деятельности признаков экстремизма.

Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской деятельности

при проведении массовых акций.

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и

пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятельности.

Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение

установленных законодательством Российской Федерации требований,

касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения

осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного

пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой акции до

ее проведения предупреждаются в письменной форме органами внутренних

дел Российской Федерации.

Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за

исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является

принадлежностью национального костюма), а также предметы, специально

изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью

граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам.
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При проведении массовых акций не допускаются привлечение для

участия в них экстремистских организаций, использование их символики или

атрибутики, а также распространение экстремистских материалов.

В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью

третьей настоящей статьи, организаторы массовой акции или иные лица,

ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по

устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности

влечет за собой прекращение массовой акции по требованию представителей

органов внутренних дел Российской Федерации и ответственность ее

организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены

законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с

экстремизмом.

На территории Российской Федерации запрещается деятельность

общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих

организаций иностранных государств и их структурных подразделений,

деятельность которых признана экстремистской в соответствии с

международно-правовыми актами и федеральным законодательством.

Запрет деятельности иностранной некоммерческой

неправительственной организации влечет за собой:

а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

б) запрет пребывания на территории Российской Федерации

иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве представителей

данной организации;

в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на

территории Российской Федерации;

г) запрет публикации в средствах массовой информации любых

материалов от имени запрещенной организации;

д) запрет распространения на территории Российской Федерации

материалов запрещенной организации, а равно иной информационной

продукции, содержащей материалы данной организации;

е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных

мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публичных мероприятиях

в качестве представителя запрещенной организации (или ее официальных

представителей);

ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в любой

организационно-правовой форме.

После вступления в силу решения суда о запрете деятельности

иностранной некоммерческой неправительственной организации

уполномоченный государственный орган Российской Федерации обязан в

десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство или

консульское учреждение соответствующего иностранного государства в

Российской Федерации о запрете деятельности на территории Российской
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Федерации данной организации, причинах запрета, а также о последствиях,

связанных с запретом.

Российская Федерация в соответствии с международными договорами

Российской Федерации сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с

иностранными государствами, их правоохранительными органами и

специальными службами, а также с международными организациями,

осуществляющими борьбу с экстремизмом.
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ШАНХАЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ

от 15 июня 2001 года

О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ, СЕПАРАТИЗМОМ И

ЭКСТРЕМИЗМОМ

Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская

Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика

Узбекистан (далее - Стороны),

руководствуясь целями и принципами Устава ООН, прежде всего

касающимися поддержания международного мира и безопасности, развития

между государствами дружественных отношений и сотрудничества;

осознавая, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют

угрозу международному миру и безопасности, развитию дружественных

отношений между государствами, а также осуществлению основных прав и

свобод человека;

признавая, что указанные явления серьезно угрожают территориальной

целостности и безопасности Сторон, а также их политической,

экономической и социальной стабильности;

руководствуясь принципами Алма-Атинского совместного заявления

от 3 июля 1998 года, Бишкекской декларации от 25 августа 1999 года,

Душанбинской декларации от 5 июля 2000 года и Декларации о создании

"Шанхайской организации сотрудничества" от 15 июня 2001 года;

будучи твердо убеждены в том, что терроризм, сепаратизм и

экстремизм, как они определены в настоящей Конвенции, вне зависимости от

их мотивов, не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, а лица,

виновные в совершении таких деяний, должны быть привлечены к

ответственности в соответствии с законом;

будучи убежденными в том, что совместные усилия Сторон в рамках

настоящей Конвенции являются эффективной формой борьбы с

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, согласились о нижеследующем:

Статья 1.

1. Для целей настоящей Конвенции используемые в ней термины

означают:

1) "терроризм":

а) какое-либо деяние, признаваемое как преступление в одном из

договоров, перечисленных в Приложении к настоящей Конвенции (далее -

Приложение), и как оно определено в этом договоре;

б) любое другое деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть

какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего

активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного

конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, а также

нанести значительный ущерб какому-либо материальному объекту, равно как

организация, планирование такого деяния, пособничество его совершению,

подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его характера или

контекста заключается в том, чтобы запугать население, нарушить
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общественную безопасность или заставить органы власти либо

международную организацию совершить какое-либо действие или

воздержаться от его совершения, и преследуемые в уголовном порядке в

соответствии с национальным законодательством Сторон;

2) "сепаратизм" - какое-либо деяние, направленное на нарушение

территориальной целостности государства, в том числе на отделение от него

части его территории, или дезинтеграцию государства, совершаемое

насильственным путем, а равно планирование и подготовка такого деяния,

пособничество его совершению, подстрекательство к нему, и преследуемые в

уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством

Сторон;

3) "экстремизм" - какое-либо деяние, направленное на насильственный

захват власти или насильственное удержание власти, а также на

насильственное изменение конституционного строя государства, а равно

насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе

организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных

формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в

соответствии с национальным законодательством Сторон.

2. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо международному

договору или какому-либо национальному законодательству Сторон,

которые содержат или могут содержать положение о более широком

применении терминов, используемых в настоящей статье.

Статья 2.

1. Стороны в соответствии с настоящей Конвенцией, другими

международными обязательствами, а также с учетом их национального

законодательства осуществляют сотрудничество в области предупреждения,

выявления и пресечения деяний, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящей

Конвенции.

2. В отношениях между собой Стороны рассматривают деяния,

указанные в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции, в качестве

преступлений, влекущих выдачу.

3. В ходе реализации настоящей Конвенции в вопросах, связанных с

выдачей и оказанием правовой помощи по уголовным делам, Стороны

осуществляют сотрудничество в соответствии с международными

договорами, участниками которых они являются, и с учетом национального

законодательства Сторон.

Статья 3.

Стороны принимают такие меры, которые могут оказаться

необходимыми, в том числе в соответствующих случаях в области

национального законодательства, для обеспечения того, чтобы деяния,

указанные в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции, ни при каких

обстоятельствах не подлежали оправданию по соображениям исключительно

политического, философского, идеологического, расового, этнического,

религиозного или иного аналогичного характера и влекли наказание

сообразно степени их тяжести.
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Статья 4.

1. В течение 60 дней после уведомления депозитария о выполнении

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящей

Конвенции в силу, Сторона предоставляет депозитарию по дипломатическим

каналам в письменной форме перечень своих центральных компетентных

органов, ответственных за выполнение настоящей Конвенции, который

депозитарий препровождает другим Сторонам.

2. Центральные компетентные органы Сторон по вопросам, связанным

с выполнением положений настоящей Конвенции, сносятся и

взаимодействуют между собой непосредственно.

3. В случае внесения изменений в перечень центральных компетентных

органов какой-либо Стороны она извещает об этом депозитария, который

доводит данную информацию до других Сторон.

Статья 5.

Стороны по взаимному согласию могут проводить консультации,

обмениваться мнениями, согласовывать позиции по вопросам борьбы с

деяниями, указанными в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции, в том

числе в международных организациях и на международных форумах.

Статья 6.

Центральные компетентные органы Сторон в соответствии с настоящей

Конвенцией осуществляют сотрудничество и оказывают друг другу

содействие путем:

1) обмена информацией;

2) выполнения запросов о проведении оперативно-розыскных

мероприятий;

3) разработки и принятия согласованных мер для предупреждения,

выявления и пресечения деяний, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящей

Конвенции, и взаимоуведомления о результатах их осуществления;

4) принятия мер по предупреждению, выявлению и пресечению на

территории своего государства деяний, указанных в пункте 1 статьи 1

настоящей Конвенции, направленных против других Сторон;

5) принятия мер по предупреждению, выявлению и пресечению

финансирования, поставок вооружения и боеприпасов, оказания иного

содействия любым лицам и (или) организациям для совершения деяний,

указанных в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции;

6) принятия мер по предупреждению, выявлению, пресечению,

запрещению и прекращению деятельности по подготовке лиц к совершению

деяний, указанных в пункте 1 статьи, 1 настоящей Конвенции;

7) обмена нормативными правовыми актами и материалами о практике

их применения;

8) обмена опытом работы по предупреждению, выявлению и

пресечению деяний, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции;

9) подготовки, переподготовки и повышения квалификации своих

специалистов в различных формах;
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10) достижения по взаимному согласию Сторон договоренностей об

иных формах сотрудничества, включая, в случае необходимости, оказание

практической помощи по пресечению деяний, указанных в пункте 1 статьи 1

настоящей Конвенции, и ликвидации их последствий. Такие договоренности

оформляются соответствующими протоколами, которые составляют

неотъемлемую часть настоящей Конвенции.

Статья 7.

Центральные компетентные органы Сторон обмениваются

информацией, представляющей взаимный интерес, в частности, о:

1) готовящихся и совершенных деяниях, указанных в пункте 1 статьи 1

настоящей Конвенции, выявленных, а также пресеченных попытках их

совершения;

2) подготовке к совершению деяний, указанных в пункте 1 статьи 1

настоящей Конвенции, в отношении глав государств и иных

государственных деятелей, сотрудников дипломатических представительств,

консульских учреждений и международных организаций, других лиц,

пользующихся международной защитой, а также участников

государственных визитов, международных и государственных политических,

спортивных и иных мероприятий;

3) организациях, группах и лицах, готовящих и (или) совершающих

деяния, указанные в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции, а также иным

образом участвующих в этих деяниях, включая их цели, задачи, связи и иные

сведения;

4) незаконном изготовлении, приобретении, хранении, передаче,

перемещении, сбыте и использовании сильнодействующих ядовитых,

отравляющих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, вооружения,

взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерного,

химического, биологического и других видов оружия массового

уничтожения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы

при его создании, с целью совершения деяний, указанных в пункте 1 статьи 1

настоящей Конвенции;

5) выявленных или предполагаемых источниках финансирования

деяний, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции;

6) формах, методах и средствах совершения деяний, указанных в

пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции.

Статья 8.

1. Взаимодействие между центральными компетентными органами

Сторон в рамках настоящей Конвенции осуществляется в двустороннем и

многостороннем форматах на основании запроса об оказании содействия, а

также путем информирования по инициативе центрального компетентного

органа одной из Сторон.

2. Запрос или информация направляются в письменной форме. В

безотлагательных случаях запрос или информация могут передаваться устно,

но не позднее чем через 72 часа они должны быть подтверждены письменно,

при необходимости с использованием технических средств передачи текста.
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В случае возникновения сомнений в подлинности запроса или

информации либо их содержания может быть запрошено дополнительное

подтверждение или разъяснение указанных документов.

3. Запрос должен содержать:

а) наименование запрашивающего и запрашиваемого центральных

компетентных органов;

б) цели и обоснования запроса;

в) описание содержания запрашиваемого содействия;

г) другую информацию, которая может быть полезна для

своевременного и надлежащего исполнения запроса;

д) указание степени его закрытости, если это необходимо.

4. Запрос или информация, переданные в письменной форме,

подписываются руководителем направляющего центрального компетентного

органа или его заместителями или удостоверяются гербовой печатью этого

центрального компетентного органа.

5. Запрос и препровождаемые им документы, а также информация

направляются центральным компетентным органом на одном из рабочих

языков, указанных в статье 15 настоящей Конвенции.

Статья 9.

1. Запрашиваемый центральный компетентный орган принимает все

необходимые меры для обеспечения быстрого и возможно более полного

исполнения запроса и в возможно короткие сроки информирует о

результатах его рассмотрения.

2. Запрашивающий центральный компетентный орган незамедлительно

уведомляется об обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или

существенно задерживающих его исполнение.

3. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого

центрального компетентного органа, то он передает запрос другому

центральному компетентному органу своего государства, компетентному его

исполнить, и незамедлительно уведомляет об этом запрашивающий

центральный компетентный орган.

4. Запрашиваемый центральный компетентный орган может запросить

дополнительные сведения, необходимые, по его мнению, для исполнения

запроса.

5. При исполнении запроса применяется законодательство

запрашиваемой Стороны.

По просьбе запрашивающего центрального компетентного органа

может быть применено законодательство запрашивающей Стороны, если это

не противоречит основным принципам законодательства или

международным обязательствам запрашиваемой Стороны.

6. Исполнение запроса может быть отложено или в его исполнении

может быть отказано полностью или частично, если запрашиваемый

центральный компетентный орган полагает, что его исполнение может

нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или

другим существенным интересам его государства либо противоречит
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законодательству или международным обязательствам запрашиваемой

Стороны.

7. В исполнении запроса может быть отказано, если деяние, в связи с

которым он поступил, не является преступлением по законодательству

запрашиваемой Стороны.

8. Если в соответствии с пунктами 6 или 7 настоящей статьи полностью

или частично отказывается в исполнении запроса или его исполнения

откладывается, об этом в письменной форме уведомляется запрашивающий

центральный компетентный орган.

Статья 10.

Стороны заключат отдельное соглашение и примут другие

необходимые документы с целью создания и обеспечения функционирования

региональной антитеррористической структуры Сторон с

месторасположением в г.Бишкеке для эффективной борьбы с деяниями,

указанными в пункте 1 статьи 1 настоящей Конвенции.

Статья 11.

1. В целях реализации настоящей Конвенции центральные

компетентные органы Сторон могут создавать линии экстренной связи и

проводить очередные или внеочередные встречи.

2. В целях осуществления положений настоящей Конвенции Стороны

могут в случае необходимости предоставлять друг другу техническую и

материальную помощь.

3. Материалы, специальные средства, оборудование и техника,

полученные одной Стороной на основании настоящей Конвенции от другой

Стороны, без предварительного письменного согласия Стороны, их

предоставившей, передаче не подлежат.

4. Не подлежат разглашению сведения о методах проведения

оперативно-розыскных мероприятий, характеристиках специальных сил и

средств, материалов обеспечения, используемых центральными

компетентными органами Сторон для оказания помощи в рамках настоящей

Конвенции.

Статья 12.

Центральные компетентные органы Сторон могут заключать между

собой соглашения, более детально регламентирующие порядок исполнения

настоящей Конвенции.

Статья 13.

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность полученных

информации и документов, если они носят закрытый характер или

передающая Сторона считает их разглашение нежелательным. Степень

закрытости информации и документов определяется передающей Стороной.

2. Информация или результаты исполнения запроса, полученные на

основании настоящей Конвенции, без письменного согласия предоставившей

их Стороны не могут быть использованы в иных целях, чем те, в которых они

запрашивались или были предоставлены.
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3. Информация и документы, полученные одной Стороной на

основании настоящей Конвенции от другой Стороны, без предварительного

письменного согласия Стороны, их предоставившей, передаче не подлежат.

Статья 14.

Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с выполнением ими

настоящей Конвенции, если не будет согласован иной порядок.

Статья 15.

Рабочими языками при осуществлении центральными компетентными

органами Сторон сотрудничества в рамках настоящей Конвенции являются

китайский и русский языки.

Статья 16.

Настоящая Конвенция не ограничивает права Сторон заключать другие

международные договоры по вопросам, являющимся предметом настоящей

Конвенции и не противоречащим ее целям и объекту, а также не затрагивает

права и обязательства Сторон, вытекающие из иных международных

соглашений, участниками которых они являются.

Статья 17.

Спорные вопросы, возникающие при толковании или применении

настоящей Конвенции, решаются путем консультаций и переговоров между

заинтересованными Сторонами.

Статья 18.

1. Депозитарием настоящей Конвенции является Китайская Народная

Республика. Официальные копии настоящей Конвенции рассылаются

депозитарием другим Сторонам в течение 15 дней после ее подписания.

2. Настоящая Конвенция вступает в силу на 30-й день после получения

депозитарием последнего из уведомлений в письменной форме Республики

Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики,

Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан

о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для

вступления настоящей Конвенции в силу.

Статья 19.

1. После вступления настоящей Конвенции в силу с согласия всех

Сторон к ней могут присоединяться другие государства.

2. Для присоединяющегося государства настоящая Конвенция вступает

в силу на 30-й день после получения депозитарием уведомления о

выполнении им внутригосударственных процедур, необходимых для

вступления настоящей Конвенции в силу. С этой даты присоединяющееся

государство становится Стороной настоящей Конвенции.

Статья 20.

1. В текст настоящей Конвенции с согласия всех Сторон могут

вноситься изменения и дополнения, которые оформляются Протоколами,

являющимися неотъемлемой частью настоящей Конвенции.
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2. Любая Сторона может выйти из настоящей Конвенции, направив

письменное уведомление об этом депозитарию за 12 месяцев до

предполагаемой даты выхода.

Депозитарий известит другие Стороны о данном намерении в течение

30 дней с момента получения уведомления о выходе.

Статья 21.

1. При вручении депозитарию уведомления о выполнении

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящей

Конвенции в силу, Сторона, не участвующая в одном из договоров,

перечисленных в Приложении, может заявить, что при применении

настоящей Конвенции к данной Стороне считается, что этот договор не

включен в Приложение. Такое заявление утрачивает силу после уведомления

депозитария о вступлении этого договора в силу для данной Стороны.

2. Когда Сторона перестает быть участником одного из договоров,

перечисленных в Приложении, она делает заявление, как это

предусматривается пунктом 1 настоящей статьи.

3. Приложение может быть дополнено договорами, которые отвечают

следующим условиям:

1) открыты для участия всех государств;

2) вступили в силу;

3) ратифицированы, приняты, утверждены или к которым

присоединились по крайней мере три Стороны настоящей Конвенции.

4. После вступления в силу настоящей Конвенции любая Сторона

может предложить поправку к Приложению. Предложение о внесении

указанной поправки к Приложению препровождается депозитарию в

письменном виде. Депозитарий уведомляет обо всех предложениях,

отвечающих требованиям пункта 3 настоящей статьи, остальные Стороны и

запрашивает их мнение в отношении того, следует ли принимать

предлагаемую поправку.

5. Предлагаемая поправка считается принятой и вступает в силу для

всех Сторон через 180 дней после распространения депозитарием

предложения об этой поправке, за исключением случаев, когда одна треть

Сторон настоящей Конвенции возражает против нее, письменно уведомив об

этом депозитария.

Совершено в Шанхае 15 июня 2001 года в одном подлинном

экземпляре на китайском и русском языках, причем оба текста имеют

одинаковую силу.


