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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Ы П У С К

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В условиях религиозной ситуации, складывающейся в России,
следует отметить проблему межконфессионального согласия, явля!
ющегося фактором стабилизации социальных процессов. Одна из
форм этого согласия ! межконфессиональный диалог, взаимодей!
ствие различных религиозных сообществ. Цель межконфессио!
нального диалога должна состоять в преодолении конфронтации,
формировании толерантных взаимоотношений между конфессио!
нальными общностями, обеспечении мирного сосуществования ре!
лигий и религиозных объединений, организации сотрудничества по
различным вопросам, волнующим общество.

Свою открытость межконфессиональному диалогу и его расши!
рению декларируют практически все руководители имеющихся се!
годня в России конфессий. Однако разностороннего и постоянно
функционирующего межконфессионального общения, особенно на
уровне лидеров, нет, так как руководители центров традиционных
религий не всегда единодушны в решении многих вопросов. Стрем!
ление к единению мнений выражает созданный в 1998 г. Межрели!
гиозный совет России (МСР), основными направлениями деятель!
ности которого являются координация усилий религиозных объеди!
нений в сферах внутреннего и внешнего миротворчества; развитие
взаимоотношений религии, общества и государства; укрепление
общественной нравственности; сохранение и воссоздание духовно!
го и культурного наследия народов РФ; организация и поддержка
межрелигиозного диалога по общественно значимым и иным смеж!
ным проблемам. В МСР входят представители традиционных рели!
гий ! православия, ислама, буддизма и иудаизма. При этом активно
демонстрируют стремление к развитию межрелигиозного взаимо!
действия религиозные меньшинства РФ, которые хотят быть пол!
ноправными членами МСР. Если учесть, что в настоящее время нет
согласия между основными религиозными объединениями, то при
участии малочисленных групп, большая часть которых просто стре!
мится к прозелитизму, подлинного диалога не будет.

Свою заинтересованность в межконфессиональном диалоге
проявляет Русская православная церковь (РПЦ), прилагающая не!
малые усилия для его организации. Это подтверждают "Основы со!
циальной концепции Русской православной церкви". Данный доку!
мент демонстрирует готовность к открытому диалогу с другими тра!
диционными конфессиями РФ. Кроме того, в нем обозначено отно!
шение РПЦ к различным социальным явлениям, происходящим в
современном обществе. При этом из всех концептуальных докумен!
тов российских конфессий именно "Основы" получили наибольшую
известность благодаря усилиям самой церкви и поддержке ряда го!
сударственных структур.

На таком фоне остались незамеченными "Основные положения
социальной программы российских мусульман". Между тем этот
документ обладает рядом достоинств и заслуживает внимания, так
как мусульмане являются вторым по численности религиозным со!
обществом России.

Таким образом, развитие межконфессионального диалога ! одна
из форм стабилизации социальных процессов в такой многонацио!
нальной и многоконфессиональной стране, как Россия, где религия
и религиозные ценности традиционно выполняют определенные
социальные функции. Развитие и видоизменение межрелигиозного
диалога возможно при взаимодействии социальных доктрин РПЦ и
российских мусульман.

Современная религиозная ситуация отличается тем, что ислам в
России стал плюралистическим, поэтому новый диалог в рамках
взаимодействия и конструктивного сотрудничества обеих религий,
фундаментом для которого должны стать социальные доктрины
этих конфессий, может быть не только основой веротерпимого от!
ношения, но и одним из способов стабилизации социальных про!
цессов. Взаимодействуя с РПЦ, Совет муфтиев России проповеду!
ет веротерпимость. В условиях роста межрелигиозной напряжен!
ности в России, в том числе и внутри конфессий, такую позицию Со!
вета муфтиев России можно только приветствовать. При этом счи!
тается, что мусульмане приобретают право на "адекватные
действия" в отношении иноверцев лишь в случае посягательств со
стороны последних на свободу совести мусульман. При этом безус!
ловный приоритет имеют мирные переговоры. 

В последнее время все чаще звучат предложения о необходи!
мости утверждения на государственном уровне стандарта основно!
го содержания вероучения традиционных конфессий, преподавае!
мого детям, и поддержки государством его преподавания. В первую
очередь имеется в виду православное и исламское образование,

поскольку экспансия в Россию из!за рубежа фундаменталистских
сект и радикального ислама является реальной проблемой. В этих
условиях важна поддержка традиционных для страны направлений
ислама и христианства. Очевидно, что принятие мер против насаж!
даемого религиозного экстремизма необходимо. Кроме того, сле!
дует налаживать мирные межрелигиозные отношения, диалог кон!
фессий. Поэтому появление "Основных положений социальной
программы российских мусульман" и "Основ социальной концепции
Русской православной церкви" предполагает не только противодей!
ствие религиозному экстремизму, но и создание в обществе ситуа!
ции, исключающей распространение любых форм экстремизма и
ксенофобии.

Однако особую актуальность проблема принимает на региональ!
ном уровне. Общеизвестно, что возникновение межрелигиозных
противоречий в поликонфессиональных регионах неизбежно. Лю!
бой религии свойственно естественное стремление к расширению
своего влияния, что приводит к сужению сфер влияния других кон!
фессий. Подобные ситуации изначально конфликтны и порождают
политические дискуссии, что ведет к возникновению и обострению
этнорелигиозных противоречий.  

Вопросы о состоянии межконфессиальных отношений регулярно
рассматриваются на заседаниях координационного совещания
правоохранительных органов, коллегий министерств и ведомств.

В настоящее время нельзя решать эти проблемы в рамках од!
ного региона, необходима соответствующая государственная по!
литика. При этом межконфессиональный диалог должен быть ос!
нован на взаимной веротерпимости (когда каждый придерживает!
ся своих религиозных убеждений и признает такое же право за
другими); равноправии мировых религий (межрелигиозный диа!
лог возможен при равноправии его участников); открытости участ!
ников диалога, предполагающего искреннее выражение своей по!
зиции; конструктивном подходе, нацеленном на позитивные ре!
зультаты; отказе от критического рассмотрения вероучительных
вопросов.

Приоритетная задача ! выстраивание диалога между правосла!
вием и исламом. Интерес к православно!исламскому диалогу обус!
ловлен ростом политического и духовного влияния ислама в России
и регионе. При этом ислам выступает в качестве равноправного
партнера. В первую очередь необходимо выработать единую пози!
цию по вопросу этнополитических конфликтов. Если не будет диа!
лога, то существующие межконфессиональные противоречия не
разрешатся и могут принять конфликтный характер.

Межконфессиональный диалог между исламом и православием
является фактом, при этом следует отметить его ограниченность и
малоэффективность, так как в нем участвуют исключительно пра!
вославное и мусульманское духовенство. На межличностном уров!
не о нем забывают. 

Анализ социальной и духовной жизни, состояния межконфессио!
нальных, государственно!конфессиональных отношений показыва!
ет, что межконфессиональный диалог необходим. В создавшейся
обстановке он приобретает политическую значимость. Инициато!
ром, организатором и активным участником (третьей стороной)
межконфессионального диалога (триалога) должна выступать
власть.

Проблема конфликтов на религиозной  почве не нова. Такие
конфликты  всегда существовали, существуют и  будут существо!
вать. Люди всегда будут  искать причины для ненависти. Такова ви!
димо природа человека.

Что касается религиозных  конфликтов, то здесь вообще порою
доходит до полного абсурда. Главная  мысль, на которой основаны
классические религии ! это любовь к ближнему, вне зависимости от
вероисповедания  и национальности. Таким образом, противобор!
ствующие стороны противоречат сами себе, догматам, на которых
основано единственно верное с их точки  зрения учение. Тем более,
когда речь идёт о противостояниях двух направлений  одной рели!
гии, таких как православие  и католичество в христианстве, суннизм
и шиизм в исламе. Религия !  удобное оружие для людей, преследу!
ющих свои цели, по!своему трактуя религиозные  догматы, они вли!
яют на мнение людей, по большей части необразованных и легко
поддающихся подобному  влиянию.

Таким образом, пока человек  не научится здраво мыслить, де!
лать собственные  выводы, а не придерживаться укоренившихся
стереотипов, проблема межэтнических  и межконфессиональных
конфликтов не потеряет своей актуальности.
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Проблема межконфессиональных  конфликтов в течение послед!
них  десятилетий является одной из наиболее актуальных. Это объ!
ясняется тем, что подобного рода конфликты  довольно труднораз!
решимы, а также  являются наиболее распространённым источни!
ком политической нестабильности.

В современном мире практически  не существует этнически од!
нородных государств. К таковым можно условно  отнести только 12
стран. Таким образом, людям разных национальностей, так  или
иначе, приходится сосуществовать на одной территории, и мирная
жизнь  складывается далеко не всегда. В 80 странах мира зарегист!
рировано 118 вооружённых конфликтов. Из них  только 10 являлись
межгосударственными  войнами, а остальные представляли ту или
иную форму внутриполитической войны. 

Конфликты на национальной и религиозной почве всегда имели
место быть в истории человечества. Однако, несмотря на большое
количество международных организаций, регулирующих полити!
ческие отношения, следует отметить, что число этнополитических
конфликтов в современном мире неуклонно  растёт. На этот факт,
прежде всего, оказывают  влияние такие мировые процессы, как
глобализация, модернизация, массовые миграции населения.

Но главное заключается  в том, что основными жертвами совре!
менных насильственных конфликтов становятся не вооружённые
силы конфликтующих  сторон, а мирное население, единственной
виной которого часто является его  этническая или конфессиональ!
ная принадлежность.

Трудно переоценить актуальность данной проблемы. Конфликты
подобного  рода опасны, когда возникают между  государствами, и
также опасны, когда  происходят в рамках одной страны. Это может
привести к политической, социальной нестабильности, что в  конеч!
ном счёте повлияет на государственность, на целостность страны.

Понятие конфликта. 
Межконфессиональный конфликт

На сегодняшний день существует огромное множество опреде!
лений  конфликта. На Западе, например, широко распространено
определение известного американского теоретика Л.Козера:
"Конфликт ! борьба за ценности и притязания на определённый ста!
тус, власть и ресурсы, в которой целями противника являются нейт!
рализация, нанесение  ущерба или устранение соперника". В отече!
ственной литературе также  даются определения конфликта. Так,
Л.Г. Здравомыслов определяет конфликт как "норму отношений
между людьми, своего рода клеточку социальной жизни, в которой
наиболее отчётливо  проявляется социальная напряжённость, на!
капливается энергия деятельности, порождающая социальные из!
менения  и сдвиги разного масштаба".

Следует заметить, что большинство определений конфликта но!
сит социологический характер, так как  в социальном конфликте все
стороны  представлены людьми, группами людей. Социальные
конфликты  могут проявляться в различных  сферах жизни. Так, раз!
личают межличностные  конфликты, конфликты в организации,
межгрупповые конфликты. К одному из видов межгрупповых конф!
ликтов относятся  конфликты национальные (межэтнические) и ре!
лигиозные (межконфессиональные). Вся сложность ситуации зак!
лючается  в том, что именно в таких конфликтах на первый план вы!
ходит один из видов  базовых групповых потребностей ! потреб!
ность в идентичности, то есть в сохранении целостности  группы в
зависимости от той или  иной этнической или конфессиональной
принадлежности.

Не только этнический, но и религиозный фактор может вызывать
конфликты. Речь идёт о религиозном (или межконфессиональном)
конфликте. Название здесь говорит само за себя: межконфессио!
нальный конфликт !  конфликт между группами, относящимися к
разным конфессиям или религиозным  убеждениям.

В современном мире существует множество религий и религи!
озных  верований. На протяжении всей истории  человечества рели!
гия оставалась важнейшей составляющей жизни общества. Поиски
духовных ориентиров, точек опоры в быстро меняющемся мире
приводят к тому, что в настоящее время роль религиозного фактора
возрастает. Связано это во многом с тем, что религия ! важнейший
социальный институт, который включает в себя систему социальных
норм, ценностей, ролей, обычаев, верований, ритуалов, стандартов
поведения.

Существует множество  определений понятия религия. В  социо!
логии религия рассматривается  с содержательной и функциональ!
ной точки зрения. Со стороны содержания, религия ! прежде всего
социальный феномен, который способствует укреплению общест!
ва. Согласно функциональному  подходу, религия ! любые убежде!
ния  и верования, в которых решаются фундаментальные вопросы
человеческой жизни. На основании этих двух подходов формулиру!
ется общее социологическое  определение религии. "Религия ! это
феномен, который объединяет культурную, социальную и личност!
ную системы  в единую организованную структуру, воздействующую

на процессы изменения  и развития общества. Религия !  это орга!
ническая часть общественной жизни, и на разных этапах развития
человеческого социума характер связей между религией и общест!
вом  варьируется".

В современном мире отмечается тенденция к политизации куль!
туры. Однако это отнюдь не значит, что  общество становится более
религиозным. Очень часто недовольство социально!экономической
или политической обстановкой перерастает в религиозные волне!
ния. Также религия зачастую становится частью националистичес!
ких программ. 

Факты, свидетельствующие, что  религия может действовать как
фактор разрушительный, несущий конфликт, а не интеграцию и ста!
бильность, рассматриваются в рамках теории конфликтов.

Многие исследователи  указывают на общность светских и  рели!
гиозных идеологий в том  отношении, что они оправдывают  соци!
альное неравенство, либо как "естественное", то есть основанное
на способностях и  успехах, либо как "Богом созданное".

"Отступление от принципа равенства религиозных групп (на лю!
бом уровне) перед законом означает проявление нетерпимости;
привилегии одних  и дискриминация других религиозных групп не!
минуемо  создают конфликтные ситуации на религиозной почве. Ре!
лигиозная  группа, как и любая социальная группа, обладает своей
структурой, у нее есть цели, и она вступает в определенные отноше!
ния с другими  группами. Сущность группы ! это не сходство или
различия между ее членами, а  их взаимозависимость, которая мо!
жет  варьировать (от неструктурированной "массы" до тесного
единства). Это  зависит, помимо всего прочего, от размера  и орга!
низации группы, а также  от степени близости отношений между
членами группы. Нужно учитывать  также, что человек является чле!
ном не одной, а нескольких более или  менее пересекающихся меж!
ду собой  групп. Одна из наиболее важных потребностей, на удов!
летворение которых в религиозной  группе рассчитывают ее члены,
! потребность  в защищенности, безопасности, обладании  основой
существования, "почвы  под ногами", устойчивости в жизненных  бу!
рях".

Многие люди до сих пор  считают, что всякая чужая, "не их", рели!
гия является выдумкой людей, тогда  как их собственная религия яв!
ляется откровением Божьим. Тогда возникает  не только нетерпи!
мость к людям, исповедующим иную религию, но и желание навя!
зать им свои религиозные взгляды, с их точки зрения единственно
верные. Часто религиозные конфликты  могут маскировать столкно!
вения на этнической или классовой основе. Враждебность по отно!
шению к другим религиозным группам колеблется в зависимости от
того, в какой  мере религиозные различия связаны  с экономически!
ми, политическими  или национальными интересами. Религиозные
различия в таких случаях выполняют  чисто идеологическую функ!
цию.

Конфликты существуют не только между религиозными группа!
ми, но и  внутри них. Они могут быть связаны  с борьбой за власть,
престиж, привилегии. С точки зрения конфликтологического подхо!
да социальное поведение членов религиозных групп также мотиви!
руется стремлением к удовлетворению эгоистических  интересов
отдельных индивидов  или их группировок. В качестве примера
можно привести столкновение интересов  высшего и низшего духо!
венства, весьма различающихся по своему социальному  статусу.

К числу религиозных конфликтов можно отнести также борьбу
между  сторонниками религиозного модернизма и фундаментализ!
ма. В русской  православной церкви сегодня есть и  сторонники, и
противники новшеств ! относительно языка богослужения, форм
организации жизни прихода, степени участия мирян в решении
церковных проблем. Конфликты внутри группы могут быть связаны
с внешними для нее обстоятельствами ! это  может быть разная по!
литическая ориентация верующих одного вероисповедания или
разногласия в церковном руководстве.

Еще один тип конфликтов связан с существованием религии  в
обществе, находящемся на той  или иной стадии развития процесса
секуляризации, то есть освобождении общественных институтов от
церковного влияния. Эти  конфликты могут быть вызваны  измене!
ниями духовной жизни общества, обусловленными формированием
светской культуры, противоречащей традиционным религиозным
взглядам на мир и  соответствующим моральным ценностям. Рели!
гиозная приверженность может  приводить к конфликту не только с
научными взглядами на мир, но и  с нормами светской морали, тре!
бованиями закона. Католическая церковь осуждает как великий
грех искусственное  прерывание беременности, вступая в  противо!
речие с общественным мнением (включая и мнение широких масс
верующих).  

Особое внимание следует  обратить на истолкование божествен!
ных законов. Такие мировые религии  как буддизм, христианство и
ислам  в их классическом, традиционном варианте основаны на тер!
пимости и человеколюбии, они не призывают напрямую к борьбе с

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ
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представителями другой веры. Здесь  вопрос стоит в интерпре!
тации  тех или иных догматов. "Например, исламские фундамента!
листы используют понятие джихад для обозначения  войны с невер!
ными во имя распространения  мусульманской веры. Однако с
арабского  языка джихад переводится как  "усилие". Если в первые
века распространения  ислама джихад действительно трактовался
как война, причем война оборонительная, то начиная с XIV в. кон!
цепция джихада  усложняется: наивысшим проявлением  считается
джихад духовный, т. е. внутреннее самосовершенствование на пути
к  Аллаху. Таким образом, джихад можно  истолковать и как обосно!
вание  приложения максимальных усилий для  процветания госуда!
рства, и как  оправдание для терактов ! все  зависит от политичес!
ких задач того или иного лидера"

Используя религиозную веру и религиозные символы, можно
придать сакральность (то есть повысить роль церкви) любому поли!
тическому  конфликту, сделать его "священным". Таким образом,
именно религиозный  фактор становится одним из наиболее удоб!
ных при использовании в  политических целях для оправдания наси!
лия и агрессии.

Причины возникновения  межконфессиональных
конфликтов

Что касается межконфессиональных  конфликтов, то можно вы!
делить ряд постоянно  действующих факторов, которые могут при!
вести к возникновению  религиозных конфликтов:

1). Поликонфессиональный  характер государства.
2). Особенности государственного  строительства. Существуют

государства,  образованные без учёта исторически  сложившихся
общностей, в состав  которых входят народности и  территории, от!
личающиеся в этническом  и религиозном отношении и  сохраняю!
щие определённую долю  самостоятельности.

3). Дискриминация отдельных  религиозных групп населения,
проявляющаяся в социально!экономическом  неравенстве, а также
в преобладании  в политической элите страны  представителей оп!
ределённой конфессии.

4). Экономическая, военная  идеологическая или политическая
поддержка оппозиционного религиозного  движения извне.

5). Вмешательство одних  государств в дела других государств
под предлогом борьбы с нарушениями  прав единоверцев.

6). Вмешательства политики  в сферу религии. Влияние полити!
ки  может привести к конфликтам  среди сторонников одного и  то!
го же религиозного учения  внутри представителей одной  конфес!
сии. 

Чтобы понять источники межконфессионального напряжения,
нужно учитывать все  причины: экономические, социальные, поли!
тические, психологические и т.д. Именно эти  причины провоцируют
конфликты, религия же или становится катализатором, или исполь!
зуется как идеологический инструмент.

Наиболее актуальными  причинами современных конфликтов,
имеющих внешнюю форму религиозных, являются следующие:

1). Мировой социально!экономический  дисбаланс, когда одни
страны  гораздо богаче других;

2). Центробежные политические  процессы, когда те или иные
этнические группы предпочитают  иметь свои государственные об!
разования;

3). Региональные или внутригосударственные  социальные проб!
лемы, другими словами  ! бедность страны или региона,  провоци!
рующая протестные настроения  и чувство социальной несправед!
ливости;

4). Низкий уровень образования  и культуры населения.
К тому же, все это наслаивается на национальные и социальные

стереотипы, историческую память (особенно негативную), индиви!
дуальную психологию.

Проблема конфликтов на религиозной  почве не нова. Такие
конфликты  всегда существовали, существуют и  будут существо!
вать. Люди всегда будут  искать причины для ненависти. Такова ви!
димо природа человека.

Что касается религиозных  конфликтов, то здесь вообще порою
доходит до полного абсурда. Главная  мысль, на которой основаны
классические религии ! это любовь к ближнему, вне зависимости от
вероисповедания  и национальности. Таким образом, противобор!
ствующие стороны противоречат сами себе, догматам, на которых
основано единственно верное с их точки  зрения учение. Тем более,
когда речь идёт о противостояниях двух направлений  одной рели!
гии, таких как православие  и католичество в христианстве, суннизм
и шиизм в исламе. Религия !  удобное оружие для людей, преследу!
ющих свои цели, по!своему трактуя религиозные  догматы, они вли!
яют на мнение людей, по большей части необразованных и легко
поддающихся подобному  влиянию.

Таким образом, пока человек  не научится здраво мыслить, де!
лать собственные  выводы, а не придерживаться укоренившихся
стереотипов, проблема межэтнических  и межконфессиональных
конфликтов не потеряет своей актуальности.

Комитет по межнациональным отношениям и реа:
лизации миграционной политики в Санкт:Петер:
бурге, Санкт:Петербургский Дом национальностей
и муниципальные газеты города продолжают про:
ект, рассказывающий о народах, живущих в Санкт:
Петербурге. Наш город с первых дней своего суще:
ствования является многонациональным сообщест:
вом. В нем представлено множество национальнос:
тей и все основные мировые конфессии. 

Кто такие удмурты?
Удмурты ! один из коренных народов Среднего Урала, от!

носящийся к финно!угорской группе. Основой для форми!
рования удмуртского этноса послужили местные финно!
пермские племена, которые в разное время испытали влия!
ние скифов, угров, тюрок и славян. Основная часть удмуртов
сегодня живет на исторической родине ! в междуречье Камы
и Вятки, в пределах Удмуртской Республики.

До середины 16 века удмурты не были единым народом,
они делились на северных и южных, внутри было несколько
локальных групп. Северные удмурты довольно рано вошли в
состав Вятской земли, которая осваивалась русскими пере!
селенцами. Южные удмурты попали под влияние Волжской
Булгарии, позднее ! Золотой Орды и Казанского ханства.

Национальный костюм

Традиционная удмуртская одежда шилась из белого, крас!
ного и черного цветов, положенных в основу герба и флага
Республики Удмуртия. Северо!удмуртский женский костюм
состоял из белой прямой рубахи со съемным вышитым наг!
рудником, белого халата с поясом и передника без грудки.
Одежда южно!удмуртских женщин включала рубаху, камзол в
талию или безрукавку и передник с высокой грудкой. Под ру!
бахой носились штаны. В холод надевали шерстяные кафтаны
и овчинные шубы. Обувались в лапти, башмаки или валенки.
Головные уборы ! платки, шапочки, повязки ! указывали на се!
мейное положение женщины. Вся одежда украшалась бисе!
ром, бусинами, монетами. Удмуртский женский костюм был
одним из самых сложных и красочных в Поволжье.

Мужской костюм состоял из рубахи!косоворотки прямо!
го кроя с невысоким стоячим воротником, подпоясанной
плетеным или кожаным поясом, и штанов. Поверх надевали
белый холщовый халат или суконный зипун, зимой ! овчин!
ную шубу. Голову покрывали шляпой или овчинной шапкой.
Обувались в лапти, сапоги, валенки. Мужчины носили кожа!
ную сумку с огнивом, трутом и другими вещами.

Национальная кухня

На формирование удмуртской кулинарной традиции ока!
зали влияние традиционные занятия удмуртов: пашенное
земледелие и животноводство. В основном удмурты выра!
щивали рожь, пшеницу, овес, просо, гречиху, ячмень, лен.

Из выращенных злаков удмурты получали крупы и варили
каши. А также пекли хлеб изо ржи и пшеницы. Праздничный
стол в Удмуртии и 300 лет назад, и сейчас богат пирогами.
Начинки в них весьма разнообразны. Удмуртские пироги мо!
гут быть с кашей, мясом, рыбой, картофелем, калиной, ма!
линой, даже клубникой. Много в удмуртской кухне и киселей:
овсяный, гороховый, молочный, черемуховый, калиновый и
другие.

Молочные продукты также издавна любимы удмуртами.
Они пили свежее молоко, а также употребляли в пищу про!
дукты его переработки: сметану, творог, масло. Из заква!
шенного кипяченного молока готовили кисломолочный на!
питок ! "дйолпыд".

В особом почете был местный квас ("сур"). Готовили его
из ржаной муки, добавляли хмель, лабазник, анис, березо!
вый лист.

Наиболее употребляемое удмуртами мясо ! говядина, ба!
ранина, порой конина. Свинину удмурты ныне тоже едят, но
мало, причем, в южных районах республики меньше, чем в
северных. В удмуртской кулинарной традиции ! варить мясо.

Главным блюдом удмуртской кухни являются пельмени с
разнообразными начинками ! с грибами, творогом, мясом и
даже с редькой. Собственно, именно отсюда с территории
современной Удмуртии и Пермского края пельмени начали
свое победное шествие по всей России. Удмурты в этом аб!
солютно уверены, и в столице республике, Ижевске, есть да!
же памятник пельменю.
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Еще одно старинное удмуртское блюдо ! это перепечи !
маленькие открытые пирожки с разнообразными начинка!
ми. Настоящий интерес к перепечам возник не только у рос!
сиян, но и жителей других стран после феерического выс!
тупления на конкурсе "Евровидение" удмуртского коллекти!
ва "Бабушки из Бураново", которые не только пели в нацио!
нальных костюмах, но и прямо на сцене "пекли" исконное на!
циональное блюдо ! перепечи.

Интересный факт

Удмуртская земля является родиной знаменитого бренда
"Калашников" ! одного из символов России. Сюда, на
Ижевский мотозавод, в марте 1948 года для разработки и
изготовления первой партии своего автомата "АК!47" был
направлен Михаил Калашников. С того дня вся жизнь став!
шего знаменитым на весь мир конструктора стрелкового
оружия была связана с Ижевским машиностроительным за!
водом, с 2013 года преобразованным в "Концерн "Калашни!
ков". Михаилу Калашникову было присвоено звание Почет!
ного гражданина Удмуртской Республики и Ижевска.

Удмурты в Санкт:Петербурге

В Петербурге действуют два удмуртских землячества !
"Италмас" и "Удмурт Кенеш". Являясь активными участника!
ми как национальных, так и общегородских культурных со!
бытий, члены этих организаций знакомят петербуржцев с
культурой и традициями удмуртского народа.

Самым ярким мероприятием последних лет стал "Фести!
валь Удмуртии на берегах Невы". В нем приняли участие ар!
тисты из Петербурга, Москвы и Удмуртской Республики. Пе!
тербуржцы уже успели полюбить "Всемирный день пельме!
ня". На этом фестивале проводятся мастер!классы, дегуста!
ции пельменей с разными начинками, звучат удмуртские
застольные песни и наигрыши на гармони.

В Северной столице ежегодно широко отмечается глав!
ный удмуртский праздник "Гербер". "Гербер" или "гырон
быдтон" (удм. "окончание пахоты") ! посвящён гармонично!
му союзу природы и человека, является праздником оконча!
ния весенне!полевых работ. 

Удмуртский ансамбль "Невский Италмас" ! непременный
участник большинства культурных мероприятий, проходя!
щих в Петербурге.

Кто такие осетины?
Осетинский этнос насчитывает сотни лет, но его родос!

ловная корнями уходит вглубь тысячелетий, к ираноязычным
народам Северного Причерноморья. Осетины считаются по!
томками алан. В религиозных воззрениях осетинского наро!
да можно увидеть причудливое смешение различных веро!
ваний ! христианских, мусульманских, языческих. Однако
большинство осетин являются приверженцами правосла!
вия.

Особенности национального костюма

Осетинский традиционный костюм ныне сохранился
лишь как элемент праздничных церемоний, особенно сва!
деб. Женский костюм состоял из рубахи, корсета, светлого
платья!черкески с длинным рукавом!лопастью, шапочки в

виде усеченного конуса и фаты!вуали. На груди красовались
многочисленные пары застежек с изображением птиц. Муж!
чины носили папахи и черкески. Популярен был бордовый
цвет, поверх которого наносилась золотая вышивка. В зим!
нее время верхней одеждой служила бурка. Зимой она явля!
лась защитой от снега, холода и дождя, летом защищала от
жары. Пастухи очень любили эту одежду, так как она служи!
ла отличной подстилкой для сна.

Осетинская кухня

Осетинская национальная кухня складывалась на протя!
жении веков под влиянием кочевого образа жизни предков
осетин ! скифов, сарматов, алан, отсюда обилие блюд из
молочных продуктов и мяса. Самым известным блюдом осе!
тинской кухни являются осетинские пироги. 

Осетинские пироги !  плоские пироги с начинкой. Бывают
круглой (около 30!40 см в диаметре и до 2 см в толщину) и
треугольной формы. Хорошо сделанными в Осетии считают!
ся пироги с тонким слоем теста и обильной начинкой. Пиро!
ги в Осетии являются культовой едой (имеют ритуальное
значение). В большие религиозные, национальные или фа!
мильные праздники на стол подаются три пирога, сложен!
ные друг на друга. 

Поражает разнообразие начинок, которыми наполняются
осетинские пироги. К знакомым нам картофелю и сыру до!
бавляют листья черемши, измельчённую капусту и тыкву,
рубленое мясо, фасоль, свекольную ботву.

Осетины в Санкт:Петербурге

Между Осетией и Санкт!Петербургом издавна сложи!
лись глубокие и крепкие отношения. Осетинское землячест!
во в Северной столице начало свою работу с 1749 года, с
момента первого обращения осетин к российскому государ!
ству с просьбой принять Осетию под свою защиту и в свой
состав. 

Осетия и Петербург были рядом не только в мирное вре!
мя. Много ярких страниц вписаны уроженцами Осетии в ис!
торию героической обороны Ленинграда. Около 3 тысяч
осетин защищали славный город на Неве. Среди осетин !
защитников Ленинграда ! 10 Героев Советского Союза: Сер!
гей Бицаев, Юрий Бунимович, Георгий Бзаров, Александр
Гагиев, Василий Коняхин, Александр Мнацаканов, Алексей
Остаев, Григорий Пасынков, Аркадий Селютин, Геннадий
Цоколаев. За Ленинград осетины воевали в рядах регуляр!
ных войск, и в народном ополчении, и в партизанских отря!
дах. На ленинградской земле похоронено 560 защитников из
Осетии. 

В храме Успения Пресвятой Богородицы 28 августа 2007
года состоялось открытие памятника "Детям Беслана", у ос!
нования которого заложены капсулы с землей Беслана, при!
везенные петербуржцами из Северной Осетии. 

В разное время вузы Петербурга окончили многие вид!
ные представители осетинской творческой интеллигенции.
В Санкт!Петербургской академии художеств учился осново!
положник осетинской литературы, блестящий художник и
общественный деятель Коста Хетагуров. В Санкт!Петербур!
ге получили образование родоначальник осетинской нацио!
нальной драматургии Елбыздыко Бритаев, знаменитые осе!
тинские художники Махарбек Туганов и Азанбек Джанаев,
скульптор Сосланбек Тавасиев, ученый ! иранист с мировым
именем Васо Абаев и многие другие представители науки,
культуры и искусства Осетии. В городе на Неве жил и тру!
дился уроженец Осетии Юрий Кучиев ! капитан атомного ле!
докола "Арктика", экспедиция под его командованием впер!
вые в мировой истории достигла Северного полюса на над!
водном корабле. 

Сегодня Осетия в Петербурге представлена не менее яр!
кими именами. Осетинская диаспора в Северной столице
состоит из видных руководителей промышленности, заслу!
женных медицинских работников, людей творческих про!
фессий. В нашем городе живут и трудятся художественный
руководитель!директор Мариинского театра, выдающийся
российский дирижер Валерий Гергиев, российский предп!
риниматель и меценат ! Таймураз Боллоев. В ноябре 2009
года в сквере Института живописи, скульптуры и архитекту!
ры им. И.Е. Репина на Васильевском острове был открыт па!
мятник основоположнику осетинской поэзии, писателю и ху!
дожнику Коста Хетагурову.

В Петербурге активно работает Санкт!Петербургское
Осетинское общество "Алания" под руководством Петра
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Наниева, которое способствуют развитию и популяриза!
ции осетинской национальной культуры, знакомит горожан с
обычаями и традициями осетин, проводит национальные
праздники, ведет работу с осетинской молодежью. Ан!
самбль осетинского танца "Иристон" под руководством Фа!
тимы Алдатовой давно стал яркой вехой в культуре Петер!
бурга. Важную роль в этой работе играет Представитель!
ство Республики Северная Осетия ! Алания в Северо!Запад!
ном Федеральном округе под руководством Бориса Газало!
ва, который также является председателем Общественного
консультативного совета при СПб ГКУ "СПб Дом националь!
ностей".

Кто такие карелы?
Карелы ! финно!угорский народ, коренное население

Республики Карелия. В мире на сегодняшний день насчиты!
вается порядка 90 тысяч карелов. Более 60 тысяч живут в
России, около 25 тысяч ! в Финляндии. 

Карелы сформировались на основе племён Южной Каре!
лии и юго!востока Финляндии. На рубеже I!II тысячелетий
нашей эры предки карелов населяли северное и северо!за!
падное побережье Ладожского озера. Со временем образо!
валось три ветви этой народности: карелы, карелы!ливвики
и карелы!людики, которые различались как языковыми диа!
лектами, так и культурными особенностями. В начале XI века
началась миграция карелов на Север, на территорию новго!
родской земли. Примерно в XII веке древние карелы упоми!
наются в русских летописях, скандинавских сагах. 

Изначально карелы придерживались язычества в разных
его проявлениях, у каждого поселения были свои обычаи и
свои боги. Карелов кормила вода и лес: они ловили рыбу в
водоемах и живность в лесах. И будучи язычниками, испове!
довали воздаяние почестей камням, деревьям, воде, силам
природы, огню и другим стихиям, а также преклонялись пе!
ред высшими силами, которые охраняли плавающие и бега!
ющие "продукты питания". Перед охотой карелы всегда уб!
лажали "лесовиков", чтобы те не разгневались. И никогда не
убивали животных, у которых появилось потомство. А сам
лес был святыней. Карелы верили, что деревья обладают ду!
шой. Поэтому перед тем, как срубить дерево, лесоруб про!
сил у него прощения.

Охотники и рыбаки думали не только о себе. У водоемов
и в лесах они сооружали избушки ! перты ! для всех, кто при!
дет на это место после них. О месте, где построить дом, ка!
релы спрашивали у духа реки или озера. Для этого спускали
бревна по воде. И где они останавливались, там и строили
свое жилище. Отдельные "почести" отдавались камням. Ка!
релы полагали, что духи камней соответствуют их внешней
мощи. Поэтому в каждой карельской деревне был свой по!
читаемый камень, который стоял обособленно, как памят!
ник, и, как правило, имел причудливую форму.

Христианская вера начала проникать в регион в начале XI
века, а "официальное крещение" состоялось в 1227 году !
его провёл великий князь Ярослав Всеволодович по время
военного похода в северные земли.

Национальный костюм

Национальный карельский женский костюм состоял из
длинной, широкой, льняной рубахи; юбки из 5!6 полотнищ и
передника. Нередко вместо юбки надевался сарафан. Кос!
тюмы украшались кружевом, лентами, вышивкой из красной
нити, служившей оберегом. Головные уборы были разнооб!
разны: платок, кокошник, сетка!поднизь из конского волоса,
украшенная жемчугом.

Мужчины носили рубаху!косоворотку навыпуск с поясом,
холщовые штаны и шейный платок. На голове ! шляпу, фу!
ражку, меховую шапку. Обувались летом в лапти, осенью ! в
сыромятные сапоги, зимой ! в валенки или сапоги из меха.

Национальная кухня

Основу карельской кухни составляют блюда из рыбы.
Больше всего карелы любят уху. У них есть даже поговорка:
"Лучше бесхлебье, чем безрыбье". Рыбу жарят, сушат, солят,
вялят, ею начиняют пироги. Следующие по важности для ка!
рел ! зерновые продукты. Каши варили из овса, перловки,
ячменя. Хлеб предпочитали ржаной круглый с отверстием
посередине.

Национальным карельским блюдом считаются калитки !
маленькие открытые пирожки из пресного ржаного теста с

грибами, рисом, картофелем, ягодами, творогом. Любят ка!
релы также молоко, масло, сметану, простоквашу, творог.

Карелы в Санкт:Петербурге

В 2007 году по инициативе выходцев из Карелии в Север!
ной столице было учреждено "Карельское землячество в
Санкт!Петербурге". Организация призвана создавать и осу!
ществлять экономические и культурные программы с целью
укрепления дружеских связей между Санкт!Петербургом и
Республикой Карелия, поддерживать национальную культу!
ру и традиции уроженцев Карелии, живущих в городе на Не!
ве.

В 2015 году была создана Межрегиональная обществен!
ная организация "Карельское содружество". Она имеет 4
региональных отделения (в Санкт!Петербурге, Ленинградс!
кой области, Республике Карелия, Москве) и продолжает
традиции "Карельского землячества" по сохранению культу!
ры карельского народа. 

Одно их главных мероприятий, которое ежегодно прово!
дит организация, ! уже ставший популярным среди петербу!
ржцев этнофестиваль "Земля Калевалы". Начавшись как ре!
гиональный, сегодня фестиваль стал международным. Он
посвящен истории, самобытной культуре, традициям Каре!
лии и известному карело!финскому эпосу "Калевала".

Кто такие буряты?
Буряты ! народ, который издревле живёт в суровых усло!

виях Сибири около озёра Байкал. Верующие буряты преиму!
щественно исповедуют буддизм или шаманизм. Бурятский
язык относится к группе монгольских языков.

Особенности национального костюма

Традиционно буряты являлись скотоводами!кочевника!
ми и охотниками. Длинная морозная зима и короткое прох!
ладное лето обусловили возникновение у бурят фасонов
одежды, которые должны быть удобными на перегонах ско!
та и его выпасе.

Мужчины носили халаты, которые обязательно подпоя!
сывались шелковыми кушаками или кожаными ремнями с
украшением из серебра и камней. Халаты для зимы и для ле!
та различались лишь материалом выполнения. Зимний (дэ!
гэл) шили из овчины, использовали бархатную отделку. Ха!
лат для летних будней (тэрлинг) был лёгким, хлопчатобу!
мажным, а праздничный ! шелковым. Халаты застегивались
сбоку, что защищало от ветра и хорошо согревало в зимнюю
стужу. Халаты должны были быть такой длины, чтобы закры!
вать ноги при верховой езде и при ходьбе. Кроме того, халат
при необходимости использовали как постель, на одну полу
ложились, другой накрывались. Мужчины дополняли свой
костюм ножом (хутага) и огнивом (хэтэ). 

Женский костюм состоял из рубахи, штанов и халата, по!
верх которого обязательно надевалась безрукавка. По фор!
ме и стилю безрукавки можно было узнать, откуда бурятка и
каково финансовое состояние ее рода. 

Женщины достаточно затейливо украшали себя. Брасле!
ты на каждой руке, серьги, нагрудные украшения из многих
рядов бус, серебряных медальонов, множество колец. Со
стороны висков прикреплялись подвески из бусин разных
размеров и цветов. Косы помещались в специальные футля!
ры для сохранения магической силы женских волос.

Любимый цвет одежды бурят ! синий. Он символизирует
бесконечность неба.

Бурятская кухня

Буряты свято чтят свою культуру, поэтому национальная
кухня не претерпела почти никаких изменений. Блюда ко!
чевников издревле были сытными, жирными, наваристыми.
Среди мяса буряты особенно выделяют баранье и конское.

Буузы ! похожие на крупные пельмени или манты "с ды!
рочкой" ! могут считаться главным козырем среди бурятских
блюд. Когда далекие предки бурят придумали буузы, за ос!
нову они брали устройство юрты. Верхушку бууза образуют
защипы, разбегающиеся по кругу и образующие небольшое
отверстие. Опытность хозяйки гости определяли по количе!
ству защипов. Чем больше защипов, тем лучше владеет жен!
щина кулинарным искусством.

Буряты в Санкт:Петербурге

Буряты появились в городе на Неве в XIX веке.
Один из самых известных бурят в истории Петербурга !



Петр (Жамсаран) Александрович Бадмаев ! специалист
по восточной медицине, крестник и личный врач императо!
ра Александра III. Уроженец Забайкалья, выпускник Санкт!
Петербургского университета, он во многих вопросах опе!
редил своё время. Делом жизни Петра Бадмаева стал пере!
вод главного руководства по врачебной науке Тибета "Жуд!
Ши". Бадмаев являлся издателем первой российской газе!
ты на монгольском языке "Жизнь на восточной окраине".

Говоря о петербургских бурятах нельзя не сказать о Буде
Бальжиевиче Бадмаеве ! действующем настоятеле центра
буддийской культуры в городе на Неве ! Дацан Гунзэчойнэй. В
сложный период истории храма он сумел возродить его дея!
тельность. Буда Бадмаев является членом Комиссии по меж!
национальным и межконфессиональным отношениям Обще!
ственной палаты Санкт!Петербурга действующего созыва.

Сегодня постоянно живущих в Санкт!Петербурге бурят
немного ! около двух тысяч человек. В городе активно рабо!
тает Общество бурятской культуры "Ая!Ганга", которое спо!
собствуют развитию бурятской национальной культуры, зна!
комит горожан с обычаями и традициями бурят, проводит
национальные бурятские праздники. Президентом общест!
ва является Асалхан Ользонович Бороноев ! академик, про!
фессор, доктор философских наук, заслуженный деятель
науки Российской Федерации и Республики Бурятия. Вице!
президент общества ! Цырендари Аюровна Самбуева, зас!
луженный работник культуры Республики Бурятия.

Кто такие адыги?
Адыги ! самоназвание коренного народа Северного Кав!

каза, который также известен как черкесы. В СССР он ока!
зался разделен административными границами и названия!
ми. Кабардинцы (520 тысяч) живут в основном в Кабардино!
Балкарии, черкесы (73 тысячи) ! в Карачаево!Черкесии,
адыгейцы (125 тысяч) ! в Адыгее.

Адыги являются мусульманами!суннитами. Ислам ока!
зывает большое влияние на традиции и быт народа. Но не
меньшее значение имеет древний свод правил "Адыгэ хаб!
зэ" ! неписаные нормы поведения на все случаи жизни как
всего общества, так и каждого человека. Достоинством у
адыгов всегда считалась скромность. Адыги говорят: в цент!
ре внимания человек может быть только три раза в жизни ! в
момент появления на свет, в день свадьбы и в день смерти.

Национальный костюм

Одежда адыгов была предельно практичной, типичной
для всех народов Северного Кавказа. У мужчин ! черкеска с
карманчиками!газырями для пеналов с порохом и пулями.
Она не стесняла движений, очень подходила для боя и вер!
ховой езды, особенно в горах. Князья носили белые черкес!
ки, дворяне ! красные, крестьяне ! черные и серые. 

Носили черкеску поверх бешмета с высоким воротником,
который обычно виднелся в широком вырезе. Он плотно об!
легал тело до талии, а ниже плавно расширялся, чем под!
черкивал стройность стана джигита. Бешмет застегивали на
"узелки" и петли.

Шапка ! чаще всего папаха ! играла важную роль в жизни
горцев. Она символизировала достоинство мужчины, и ее
было не принято снимать ни в помещении, ни даже за сто!
лом. Дополнял головной убор башлык ! своеобразный капю!

шон с длинными полями!лопастями. Башлык надевали под
шапку и носили на плечах, заткнув концы за пояс. Также их
могли обматывать вокруг шеи, например, во время езды
верхом.

Всю красоту родной земли адыги вложили в женский кос!
тюм ! традиционное платье "сай". Оно имело покрой черкес!
ки и надевалось поверх рубахи или кафтанчика. Шилось из
бархата, плотного шелка или сукна. Передняя часть предс!
тавляла собой цельнокроеный клин по всей длине. Сай всег!
да украшался золотошвейным узором. Поверх него девушки
надевали серебряные или позолоченные пояса, украшен!
ные традиционными орнаментами.

Интересной особенностью было то, что у женщин суще!
ствовали деревянные ходули ! "пхъэ цуакъэ". Эти своеоб!
разные туфли у женщин высших сословий достигали 12 см и
были обтянуты бархатом с костяными, серебряными и позо!
лоченными украшениями.

Национальная кухня

Летом в рационе адыгов преобладали молочные продук!
ты и овощи, зимой и весной ! мясная и мучная пища. Варе!
ное мясо запивали бульоном, жареное ! кислым молоком.

Главное блюдо адыгской кухни ! густая каша ("пастэ", она
же мамалыга) из кукурузной муки или пшена, которую мож!
но резать на кусочки, подавать с мясом, обжаривать, запе!
кать с сыром, смешивать с соусами, крошить в молоко.

Особое ритуальное и праздничное кушанье ! "хъэлыуэ" !
халва, приготовленная из меда и поджаренной на масле
пшенной муки, сахара и воды.

Национальным достоянием является адыгейский сыр
(свежий или копченый), который, как и пастэ, может быть
составной частью многих блюд.

Согласно легенде, секрет приготовления адыгейского
сыра одной юной девушке открыл бог Амыш ! покровитель
домашних животных. Девушка спасла в бурю стадо живот!
ных, была наречена новым именем ! Адыиф ("Светлорукая"),
а затем получила рецепт сыра. В оригинале адыгейский сыр
называется "матекъуае" ! словом из двух составляющих:
"къуае" ! сыр и "мате" ! корзинка. И, правда, для приготовле!
ния сыра обязательно используют специальные корзиночки
из ивовых прутьев ! "бжалъэ". Они и оставляют на краях
изящный орнамент.

Технология создания ароматного продукта сохраняется
на протяжении многих веков. В среднем для приготовления
одной головки некопченого сыра нужно около 9 литров све!
жего коровьего молока средней жирности. Молоко нагрева!
ется до 95 градусов, в него в течение 15!30 минут вводят кис!
ломолочную сыворотку. Дожидаются сворачивания и выкла!
дывают в корзинки образующиеся сгустки. Лишняя жидкость
с сыра постепенно стекает, а он сам получается округлым. В
середине и конце варки сыровары добавляют соль.

Адыги в Санкт:Петербурге

С городом на Неве неразрывно связаны имена таких все!
мирно известных деятелей культуры, как Юрий Темирканов
и Михаил Шемякин.

Юрий Хатуевич Темирканов ! выдающийся отечествен!
ный дирижер, народный артист СССР, художественный ру!
ководитель Санкт!Петербургской филармонии. Маэстро
считает самым важным делом ! работу в городе на Неве и
всегда с невероятным теплом говорит о нем. Кабардинский
петербуржец Темирканов всем сердцем любит и малую ро!
дину ! место своего рождения Кабардино!Балкарию.

Работы художника и скульптора Михаила Шемякина ! па!
мятник Петру I в Петропавловской крепости и жертвам поли!
тических репрессий на набережной Невы ! уже стали симво!
лами Северной столицы. Михал Михайлович ! народный ху!
дожник Кабардино!Балкарии, народный художник Адыгеи,
потомок древнего кабардинского рода Кардановых. 

С 1993 года в Петербурге действует Общественная орга!
низация "Черкесское общество "Адыгэ Хасэ". Она создана в
целях возрождения национальной (адыгской) черкесской
культуры среди ее представителей, живущих в городе на Не!
ве. Президент общества ! Бислан Мугдинович Хамхоков.
Члены "Адыгэ Хасэ" принимают активное участие в этно!
культурной жизни Северной столицы.

При землячестве создан детский ансамбль Танцеваль!
ной студии "Нарт". Коллектив не раз был участником самых
разных конкурсов и фестивалей, дошел до полуфинала
Международного телевизионного проекта Folk of Dance.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ
Религиозный экстремизм ! отрицание системы традици!

онных для общества религиозных ценностей и догматичес!

ких устоев, а также агрессивная пропаганда "идей", проти!

воречащих им. Во многих, если не во всех, конфессиях мож!

но обнаружить религиозные представления и соответствую!

щие им действия верующих, которые имеют антиобщест!

венный характер, то есть в той или иной степени выражают

неприятие светского общества и других религий с позиций

того или иного религиозного вероучения. Это проявляется, в

частности, в желании и стремлении приверженцев опреде!

ленной конфессии распространить свои религиозные

представления и нормы на все общество.

Основная цель религиозного экстремизма ! признание

своей религии ведущей и подавление других религиозных

конфессий через их принуждение к своей системе религи!

озной веры. Наиболее ярые экстремисты ставят своей зада!

чей создание отдельного государства, правовые нормы ко!

торого будут заменены нормами общей для всего населения

религии. Религиозный экстремизм часто смыкается с рели!

гиозным фундаментализмом, суть которого заключена в

стремлении воссоздать фундаментальные основы "своей"

цивилизации, очистив ее от чуждых новаций и заимствова!

ний, вернуть ей "истинный облик".

Организации

Важной особенностью ряда неправительственных рели!

гиозно!политических организаций экстремистского толка

является наличие в них фактически двух организаций ! отк!

рытой и тайной, законспирированной, что облегчает им по!

литическое маневрирование, помогает быстро менять мето!

ды деятельности при изменении обстановки.

В качестве основных методов деятельности религиозно!

экстремических организаций можно назвать нижеследую!

щее: распространение литературы, видео!аудиокассет

экстремистского толка, в которых пропагандируются идеи

экстремизма.

Религиозно:политический экстремизм

Религиозно!политический экстремизм  ! это религиозно

мотивированная или религиозно камуфлированная деятель!

ность, направленная на насильственное изменение государ!

ственного строя или насильственный захват власти, нару!

шение суверенитета и территориальной целостности госу!

дарства, на возбуждение в этих целях религиозной вражды и

ненависти.

Так же, как и этнонационалистический экстремизм, рели!

гиозно!политический экстремизм является разновидностью

политического экстремизма. Своими характерными призна!

ками он отличается от других видов экстремизма.

1. Религиозно!политический экстремизм  ! это деятель!

ность, направленная на насильственное изменение государ!

ственного строя или насильственный захват власти, нару!

шение суверенитета и территориальной целостности госу!

дарства. Преследование политических целей позволяет от!

личить религиозно!политический экстремизм от религиоз!

ного экстремизма. По названному признаку он отличается

также от экономического, экологического и духовного

экстремизма.

2. Религиозно!политический экстремизм представляет

собой такой вид противозаконной политической деятельнос!

ти, которая мотивируется или камуфлируется религиозными

постулатами или лозунгами. По этому признаку он отличает!

ся от этнонационалистического, экологического и других ви!

дов экстремизма, у которых существует иная мотивация.

3. Преобладание силовых методов борьбы для достиже!

ния своих целей ! характерная черта религиозно!политичес!

кого экстремизма. По этому признаку религиозно!полити!

ческий экстремизм можно отличить от религиозного, эконо!

мического, духовного и экологического экстремизма.

Религиозно!политический экстремизм отвергает воз!

можность переговорных, компромиссных, а тем более кон!

сенсусных путей решения социально!политических проб!

лем. Сторонники религиозно!политического экстремизма

отличаются крайней нетерпимостью по отношению ко всем,

кто не разделяет их политических взглядов, включая едино!

верцев. Для них не существует никаких "правил политичес!

кой игры", границ дозволенного и недозволенного.

Ответственность за осуществление 
экстремистской деятельности

За осуществление экстремистской деятельности граж!

дане Российской Федерации, иностранные граждане и ли!

ца без гражданства несут уголовную, административную и

гражданско!правовую ответственность в установленном

законодательством Российской Федерации порядке. В це!

лях обеспечения государственной и общественной безо!

пасности по основаниям и в порядке, которые предусмот!

рены федеральным законом, лицу, участвовавшему в осу!

ществлении экстремистской деятельности, по решению су!

да может быть ограничен доступ к государственной и муни!

ципальной службе, военной службе по контракту и службе в

правоохранительных органах, а также к работе в образова!

тельных учреждениях и занятию частной детективной и ох!

ранной деятельностью. В случае, если руководитель или

член руководящего органа общественного или религиозно!

го объединения либо иной организации делает публичное

заявление, призывающее к осуществлению экстремис!

тской деятельности, без указания на то, что это его личное

мнение, а равно в случае вступления в законную силу в от!

ношении такого лица приговора суда за преступление

экстремистской направленности соответствующие общест!

венное или религиозное объединение либо иная организа!

ция обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное

заявление было сделано, публично заявить о своем несог!

ласии с высказываниями или действиями такого лица. Если

соответствующие общественное или религиозное объеди!

нение либо иная организация такого публичного заявления

не сделает, это может рассматриваться как факт, свиде!

тельствующий о наличии в их деятельности признаков

экстремизма.

Ответственность должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих 
за осуществление ими экстремистской
деятельности

Высказывания должностного лица, а также иного лица,

состоящего на государственной или муниципальной служ!

бе, о необходимости, допустимости, возможности или же!

лательности 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 дея!

тельности влечет за собой установленную законодатель!

ством Российской Федерации ответственность. Соответ!

ствующие государственные органы и вышестоящие долж!

ностные лица обязаны незамедлительно принять необходи!

мые меры по привлечению к ответственности лиц, допус!

тивших действия, указанные в части первой настоящей

статьи.
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Федеральные законы, регулирующие ответствен:
ность за экстремистскую и террористическую дея:
тельность:

! Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114!ФЗ (ред. от
29.04.2008) "О противодействии экстремистской деятель!
ности"

! Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35!ФЗ (ред. 20
30.12.2008) "О противодействии терроризму" (с изм. и доп.,
вступившими в силу с 01.01.2010г.)

! Уголовный кодекс Российской Федерации
! Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях

ЭКСТРЕМИЗМ:

! насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации

! публичное оправдание терроризма и иная террористи!
ческая деятельность

! возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни

! пропаганда исключительности, превосходства либо не!
полноценности человека по признаку его социальной, расо!
вой, национальной, религиозной или языковой принадлеж!
ности или отношения к религии

! нарушение прав, свобод и законных интересов челове!
ка и гражданина в зависимости от тех же признаков

! воспрепятствование осуществлению гражданами их
избирательных прав и права на участие в референдуме или
нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование
деятельности гос. органов, ОМСУ, избирательных комиссий,
общественных и религиозных объединений или иных орга!
низаций, соединенные с насилием либо угрозой его приме!
нения

! совершение преступлений по мотивам, указанным в
пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Рос!
сийской Федерации

! пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до сте!
пени смешения

! публичные призывы к осуществлению указанных дея!
ний либо массовое распространение заведомо экстремис!
тских материалов, а равно их изготовление или хранение в
целях массового распространения;

! публичное заведомо ложное обвинение лица, замеща!
ющего государственную должность Российской Федерации
или государственную должность субъекта Российской Фе!
дерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей
статье и являющихся преступлением;

! организация и подготовка указанных деяний, а также
подстрекательство к их осуществлению;

! финансирование указанных деяний либо иное содей!
ствие в их организации, подготовке и осуществлении, в том
числе путем предоставления учебной, полиграфической и
материально!технической базы, телефонной и иных видов
связи или оказания информационных услуг.

Террористическая деятельность:

! Организация, планирование, подготовка, финансиро!
вание и реализация террористического акта, а также пособ!
ничество в этом 

! Подстрекательство к террористическому акту
!Организация незаконного вооруженного формирова!

ния, преступного сообщества, организованной группы для
реализации террористического акта, а также участие в та!
кой группе

! Вербовка, вооружение, обучение и использование тер!
рористов

! Пропаганда идей терроризма, распространение мате!

риалов или информации, призывающих к осуществлению
террористической деятельности либо обосновывающих или
оправдывающих необходимость осуществления такой дея!
тельности

Уголовная ответственность за совершение преступ:
лений экстремистского и террористического харак:
тера

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ

Статья 
УК РФ

Ст. 205. Террористический
акт

Ст. 205.1. Содействие
террористической

деятельности

Статья 205.2. Публичные
призывы к осуществлению

террористической
деятельности или

публичное оправдание
терроризма

Статья 206. Захват
заложника

Статья 207. Заведомо
ложное сообщение об

акте терроризма

Статья 239. Организация
объединения,

посягающего на личность
и права граждан

Статья 280. Публичные
призывы к осуществлению

экстремистской
деятельности

Статья 282. Возбуждение
ненависти либо вражды, а

равно унижение
человеческого

достоинства

Статья 282.1.
Организация

экстремистского
сообщества

Статья 282.2.
Организация
деятельности

экстремистской
организации

Максимальный срок
(размер) наказания

Пожизненное лишение
свободы

Лишение свободы на срок до
пятнадцати лет со штрафом в
размере до одного миллиона

рублей либо в размере
заработной платы или иного

дохода осужденного за
период до пяти лет либо без
такового и с ограничением

свободы на срок до двух лет
либо без такового

Лишение свободы на срок до
пяти лет с лишением права

занимать определенные
должности или заниматься

определенной
деятельностью на срок до

трех лет

Пожизненное лишение
свободы

Лишение свободы на срок до
трех лет

Лишение свободы на срок до
двух лет

Лишение свободы на срок до
пяти лет с лишением права

занимать определенные
должности или заниматься

определенной
деятельностью на срок до

трех лет

Лишение свободы на срок до
пяти лет

Лишение свободы на срок до
шести лет с лишением права

занимать определенные
должности или заниматься

определенной
деятельностью на срок до
трех лет и с ограничением
свободы на срок от одного

года до двух лет

Лишение свободы на срок до
двух лет с ограничением

свободы на срок до одного
года либо без такового


