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СЛоВо ГЛАВНоГо РЕДАКТоРА

Здравствуйте, уважаемые читатели!

У вас в руках наш очередной номер журнала, это уже шестой выпуск с момента начала его 
выхода. И можно с уверенностью сказать, что журнал нашел как своего читателя, так и своего 
автора; и с теми и с другими у нас выстроились отличные деловые отношения.

Журнал открывается статьей главы Башкортостанской митрополии Русской православ-
ной церкви Никона, в которой он и соавтор исследуют институт монашества в православно-
христианской культуре.

Мы с удовольствием продолжаем знакомить вас с опытом реализации плана мероприятий 
по подготовке специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама, который 
мы реализуем совместно с коллегами из пяти научно-образовательных центров нашей страны;  
в данном номере представлен материал заместителя директора Института стран Азии и Африки 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Д.М. Солодовник о разви-
тии ислама в современной России.

Уверен, что заинтересует читателя как материал о роли мусульман Удмуртии в области про-
филактики потенциальных межконфессиональных угроз и конфликтов, так и статья об идейных 
и психологических предпосылках мусульманского экстремизма.

В этом номере наши коллеги из Уфы и Бишкека рассматривают важные, взаимосвязанные 
проблемы экстремизма на религиозной почве как угрозу политической стабильности Кыргызской 
Республики, а также состояние и тенденции государственной политики Кыргызской Республики 
в становлении исламского образования.

Актуальные на сегодняшний день основы преподавания курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» рассмотрены в статье Т.М. Надыршина.

Процессы интеграции и дифференциации в этнокультурной и религиозной жизни совре-
менного города исследованы в статье наших коллег из Самары, а вопрос археологических па-
мятников Башкортостана как мест паломничества мусульман подробно представлен в материале  
А.И. Тузбекова. 

Уважаемые коллеги! Желаю всем нашим авторам и читателям в Новом 2019 году крепко-
го здоровья и творческого вдохновения, с удовольствием ждем материалы о результатах ваших  
научных исследований.

Данияр Мавлиярович АБДРАХМАНОВ,
директор Научно-исследовательского института 

духовной безопасности и развития религиозного 
образования БГПУ им. М. Акмуллы,

кандидат философских наук, доцент
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РЕЛИГИЯ В РоССИИ: ГЕНЕЗИС И ЭВоЛЮЦИЯ

УДК 27-788

ИНСТИТУТ МоНАШЕСТВА В ПРАВоСЛАВНо-ХРИСТИАНСКоЙ КУЛЬТУРЕ 

Никон (Васюков Николай Николаевич), 
митрополит Уфимский и Стерлитамакский,

глава Башкортостанской митрополии РПЦ МП, 
кандидат богословия

Сулейманов Тимур Фуатович, 
руководитель отдела канонизации новомучеников 

Уфимской епархии Башкортостанской митрополии РПЦ МП, 
кандидат философских наук, доцент

Аннотация. В статье рассматривается институт монашества как образ жизни православ-
ных христиан, полностью посвятивших себя занятию молитвой, аскетическим подвигам, идеал 
христианского самоотречения и выступающее в качестве необходимого условия православно-
христианского духовно-нравственного совершенства. Особое внимание уделено динамике систе-
мы монастырей в России. 

Ключевые слова: православие, культура, аскетизм, монах, монастырь, монашество.

«Монашество есть продукт нравственного духа христианства, ко-
торый… вызывает стремление к высшему совершенству».

 Епископ Далматинский Никодим

«…явление монашества есть одно из благодеяний Божествен ного 
Промысла для Церкви, особенно благопотребных, тогда как жизнь об-
щественная не сообразовалась с началами жизни Христианской».

 П.С. Казанский

«Монашество ‒ историческая форма осуществления аскетического 
идеала. В основе же этого идеала лежит дуалистическое мирочувство-
вание и, в более развитом виде его, – миропонимание. Если существует 
тот или иной вид, та или иная степень дуализма, хотя бы в противо-
поставлении добра и зла, духа и тела, попытка доставить торжество 
тому, что признаётся ценным, необходимо приводит к аскезе». 

Л.П. Карсавин

«Монах есть тот, кто, будучи облечен в вещественное и бренное 
тело, подражает жизни и состоянию бесплотных. Монах есть тот, 
кто держится одних только Божиих словес и заповедей во всяком вре-
мени и месте, и деле. Монах есть всегдашнее понуждение естества и 
неослабное хранение чувств. Монах есть тот, у кого тело очищенное, 
чистые уста и ум просвещенный. Монах есть тот, кто скорбя и болез-
нуя душею, всегда памятует и размышляет о смерти, и во сне и во бде-
нии. Отречение от мира есть произвольная ненависть к веществу, по-
хваляемому мирскими, и отвержение естества, для получения тех благ, 
которые превыше естества». 

преподобный Иоанн Лествичник
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Актуальность темы исследования обуслов-
лена реалиями духовно-нравственного состоя-
ния современного российского общества, кото-  
рое во многом претерпело значительные из-
менения в результате проводимых радикаль-
ных политических, экономических реформ, 
которые привели в первую очередь к переходу 
к новой системе рыночных экономических от-
ношений и как следствие, к отказу от сложив-
шейся к 90-м годам XX в. системы соци ально-
нрав ствен ных норм, что, конечно же, привело  
к распаду прежней системы ценностей.

В настоящее время мы стали свидетелями 
того, что господство силы и материи над духом 
стали непреложным фактом, и это стало зако-
ном для человека, как индивидуума и члена об-
щества. Постепенно получила распространение 
мысль о призрачности внутреннего духовного 
мира и об исключительном, безраздельном и 
полновластном могуществе внешнего матери-
ального мира. И вполне закономерно, что в на-
стоящих условиях стало крайне необходимым 
обращение к Русской Православной Церкви, ее 
опыту в решении важнейших задач, стоящих 
перед обществом и государством, а именно, 
формирования высоких духовно-нравственных 
идеалов, целью которых является содействие 
общему благу.

Обращаясь к проблеме религиозного факто-
ра нельзя не сказать о той роли, которую он игра-
ет в процессах консолидации общества и куль-
турной идентификации. Необходимо сказать, 
что религиозные верования и представляющие 
их религиозные институты, во многом выполня-
ют функцию интегративную и значение ее толь-
ко возрастает, и на это обстоятельство обращает 
внимание известный французский ученый Г. Ле-
бон в своей работе «Психология народа и масс», 
которую он опубликовал в 1895 году. Обраща-
ясь к вопросу развития цивилизаций, он писал 
о том, что «религиозные верования составляли 
всегда самый важный элемент в жизни народов 
и, следовательно, в их истории…

В действительности не следует забывать, 
что с самой зари исторических времен все по-
литические и социальные учреждения основы-
вались на религиозных верованиях и что на ми-
ровой сцене боги всегда играли первую роль…

Ставя себя исключительно на полити-
ческую точку зрения, можно заметить, что и 

там влияние религиозных верований огромно.  
Непреодолимую их силу образует то, что они 
составляют единственный фактор, который 
может моментально дать какому-нибудь на-
роду полную общность интересов, чувств и 
мыслей…

Народ, поглощенный каким-нибудь веро-
ванием, не меняет, конечно, душевного склада,  
но все его способности обращены к одной цели: 
к торжеству его религии, и в силу одного этого 
мощь его становится страшной»1.

Вне всякого сомнения, что православие ока-
зало огромное влияние на становление россий-
ской государственности2, русской культуры3, 
национального менталитета4, национального 
самосознания5, способствовало укреплению 
национально-культурной идентичности6, а, 
следовательно, и цельности российского обще-
ства, а также, во многом предопределило отно-
шение к трудовой деятельности7. 

Феномен монашества и аскетизма является 
стержневым элементом многих религий, в том 
числе и христианства, а потому занимает одно 
из центральных мест в религиозной жизни.

1 Лебон Г. Психология народа и масс / Гюстав Лебон; 
[пер. с фр. Э. Пименовой, А. Фридмана]. М.: Издатель-
ство АСТ, 2017. – С. 121-123.

2 См.: Субботин В.А., Сулейманов Т.Ф. Православие 
и российская государственность». Ч. I. и Ч. II. // Научный 
прогресс. 2017. № 3 (март) – С. 63-86.

3 Большаков В.П., Володина Т.В., Выжлецова Н.Е. 
Своеобразие русской культуры в ее историческом раз-
витии / Под ред. В.П. Большакова. Великий Новгород, 
НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – 192 с.

4 Субботин В.А., Сулейманов Т.Ф., Кондрашов Д.Ю. 
Православие и архетипы национального менталитета. 
Ч. I. и Ч. II. // Сборник публикаций научного журнала 
«Chronos» по материалам XVII Международной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы обще-
ственных наук» (03.02.2017 г.) – С. 16-47.

5 Субботин В.А., Сулейманов Т.Ф. Православие и на-
циональное самосознание. Ч. I. и Ч. II. // Научный обо-
зреватель. 2017. № 2 (74) – С. 19-36.

6 Субботин В.А., Сулейманов Т.Ф. Православие как 
фактор религиозной и национально-культурной иден-
тичности. Ч. I. и Ч. II. // Научная перспектива. 2018. № 1 
(95). – С. 27-52; Субботин В.А., Сулейманов Т.Ф. Право-
славие и национальная идентичность в условиях глоба-
лизации. Ч. I. и Ч. II. // Научный обозреватель. 2018. № 3 
(87) – С. 22-50.

7 Субботин В.А., Сулейманов Т.Ф. Религиозно-
нравственные аспекты труда и хозяйственной деятель-
ности в русской православной культуре. Ч. I. и Ч. II. // 
Научный обозреватель. 2017. № 7 (79). – С. 11-39. 
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Православные монастыри и монашество – 
часть культуры русского народа, и в силу того, 
что они издавна составляли неотъемлемую 
часть древнерусской повседневности, именно 
они формировали русскую религиозность и ду-
ховные ценности общества. Монахи были жи-
выми примерами истинно религиозной жизни, 
и именно они своим духовным подвигом, своим 
примером показывали истинно христианское 
самоотречение.

Древнерусский монастырь был центром 
летописания, для которого было характерным 
то, что в нем нашло свое отражение подлин-
но христианский и национально-русский дух, 
а облик русского летописца был неотделим от 
чина черноризца (так называли монахов – авт.) 
и следствием этого взгляд на мир, заключенный 
в летописи, стал иметь христианский и аскети-
ческий характер.

Древнерусская письменность вышла из 
монастырской среды, и это свидетельствует о 
том, что деятельность монахов служила делу 
национально-культурного самосознания.

Вопрос о монашестве и его значении в 
православно-христианской культуре приобрел 
в последнее время глубокий научный интерес 
и особенную важность, получил не столько 
сам по себе, сколько в тесной и неразрывной 
связи его с другими вопросами, выдвинутыми 
на очередь запросами живой современности, 
для которой характерным является господство 
материальной культуры и упадок духовных 
устремлений. И в этих условиях, как никог-
да востребован пример монашеского служе-
ния высшим христианским идеалам, которые 
способствовали духовно-нравственному со-
вершенствованию человека, тем более, что 
в настоящее время «монашество во многих 
странах становится источником инноваций 
в социальной, культурной, экономической и 
религиозной сферах, а монастыри приобрета-
ют новые социальные роли» (это было особо 
отмечено на Международной конференции 
«Христианское монашество от Востока до За-
пада. Монашеские традиции и современность 
в Европе», проходившей в июне 2015 года  
в Граце (Австрия)1.

1 Медведева К.С. Что социология может сказать о 
монашестве // Социологическое обозрение. 2015. Т. 14. 
№ 3. – С. 158.

Несмотря на то, что данной теме посвяще-
но значительное количество научных работ, как 
то – монографии2, диссертационные исследо-
вания3, материалы научно-практических кон-
ференций4, статьи5, она все еще не получила 

2 См.: Карсавин Л.П. Монашество в средние века. 
Вступ. ст. коммент. Бойцова. М. Высш. школа. 1992; 
Хольц Л. История христианского монашества. 2-е изд. 
СПб. Изд-во Святого Креста. 1993; Смолич И.К. Русское 
монашество. Возникновение. Развитие. Сущность (988-
1917). М.: Церковно-научный центр «Православная Эн-
циклопедия», 1997. Сидоров А.И. Древнехристианский 
аскетизм и зарождение монашества. М.: Православный 
паломник, 1998; Казанский П.С. История православного 
монашества на Востоке. В 2-х томах. Вступительная ста-
тья, приложение архимандрит Августин (Никитин). М.: 
Паломникъ, 2000, Лурье В.М. Призвание Авраама: Идея 
монашества и ее воплощение в Египте. СПб.: Алетейя, 
2000. Т. 1.

3 Астэр И.В. Современное русское православное 
монашество как социокультурный феномен. Авторефе-
рат дис. канд. филос. наук. СПб., 2009; Шафажинская 
Н.Е. Русское монашество как историко-культурное явле-
ние. Дис. … доктора культурологии. М. 2010; Моргачева 
А.В. Русская культура: влияние монашества и формиро-
вание ее универсалий. Автореферат дис. ... канд. филос. 
наук. Ростов-на-Дону, 2011., Ананьева О.А. Христиан-
ское монашество в поздней античности и Иероним Стри-
донский. Автореферат дис. … канд. исторических наук. 
Саратов, 2013., Кустова Е.В. Монастыри и монашество 
в социокультурной истории Приуралья в середине XVI- 
первой четверти XVIII века. Автореферат дис. … доктора 
исторических наук. Екатеринбург, 2017.

4 Православные монастыри в истории и культу-
ре России: материалы вторых науч. чтений, посвящ. 
Дню слав. письменности и культ. / под ред. Н.Н. Дени-
совой, Е.С. Куква; Адыгейский респ. ин-т гуманит. ис-
след. им. Т. Керашева; Отд. слав. культ.: Нац. б-ка Респ. 
Адыгея. – Майкоп: Григоренко А.А., 2009., Материалы 
VI Международной богословской конференции Русской 
Православной Церкви «Жизнь во Христе: христианская 
нравственность, аскетическое предание Церкви и вызо-
вы современной эпохи» (18 ноября 2010 г., Монастыри 
и монашество: традиции и современность. Междуна-
родная богословская научно-практическая конференция.  
М.: Троице-Сергиева Лавра, 23 сентября 2013 года. 

5 Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). 
Значение монашества для современного Православия // 
Материалы VI Международной богословской конферен-
ции Русской Православной Церкви «Жизнь во Христе: 
христианская нравственность, аскетическое предание 
Церкви и вызовы современной эпохи» (18 ноября 2010 г.), 
Розин В.М. История становления монашества как со-
циального института //Genesis: исторические исследо-
вания. 2012. № 1, Митрополит Волоколамский Иларион 
(Алфеев). Монашество как таинство церкви // Монасты-
ри и монашество: традиции и современность. Междуна-
родная богословская научно-практическая конференция. 

Никон (Васюков Н.Н.), Сулейманов Т.Ф. РЕЛИГИЯ В РОССИИ: ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ
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должного научного освящения, и на это обстоя-
тельство указывала известный западноевропей-
ский ученый С. Пальмизано (представляющая 
Туринский университет) на раннее названной 
нами международной конференции «Христиан-
ское монашество от Востока до Запада. Мона-
шеские традиции и современность в Европе», 
где она в приветственной речи «обосновала 
актуальность конференции тем, что феномен 
монашества очень слабо изучен в социальных 
науках»1. Монашеское служение, будучи особой 
частью церковной жизни, относится к малоиз-
ученным феноменам отечественной культуры, 
при том, что монастыри в древней Руси «были 
единственными рассадниками духовного про-
свещения и училищами благочестия»2.

Данная работа ставит задачей внести опре-
деленный вклад в раскрытие феномена мона-
шества, и при этом мы сосредоточим свое вни-
мание на тех аспектах данной темы, которые 
остались еще недостаточно исследованы.

И прежде чем мы приступим к рассмотре-
нию данной проблемы, необходимо опреде-
литься с терминами и понятиями, которыми мы 
будем оперировать, что является необходимым 
и важнейшим условием любого научного ис-
следования.

Исходя из этого, нам следует определить-
ся с такими понятиями как: православие, 
культура, аскетизм, монах, монастырь, мона-
шество.

В первую очередь обратимся к понятию 
«православие», под которым мы будем разу-
меть «одно из направлений христианства, окон-
чательно обособившееся и организационно 
оформившееся в 11 в. в результате разделения 
церквей. Сложилось на территории Византий-

М.: Троице-Сергиева Лавра, 23 сентября 2013 года. Смо-
лина О.О. Культура православного монашества поиски 
идентичности // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета. 2015. Сер. 17. Вып. 3; Егорова М.С. Топика 
в агиографии и гимнографии: «Живоносная мертвость» 
и «живые мертвецы» средневековой русской традиции 
[Текст] // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2017, 
№ 3 (69); Бедина Н.Н. Феномен монастырской культуры 
в контексте христианской эсхатологии // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Познание № 1-2, январь-февраль 2018.

1 Медведева К.С. Указ. соч. – С. 154.
2 О монастырях // Церковно-общественная жизнь. 

1906. № 6.

ской империи и служило идеологической опо-
рой императорской власти… Вероисповедную 
основу православия составляют Священное 
писание (Библия) и Священное придание (ре-
шения первых 7 вселенских соборов и труды 
отцов церкви 2-8 вв. Основные принципы пра-
вославия как вероисповедной системы изложе-
ны в 12 пунктах (членах) символа веры, при-
нятого на первых двух вселенских соборах в 
Никее и Константинополе»3. Важнейшими по-
стулатами православного вероучения являются 
догматы: триединства Бога, «боговоплощения, 
искупления, воскресения и вознесения Иисуса 
Христа»4.

Православие происходит от гр. «ортодок-
сия», дословно: «правоверие». 

Мы также должны указать на одно важное 
обстоятельство, которое также объясняет смысл 
термина «ортодоксия», а именно то, что «впер-
вые слово «ортодоксы» употребил К. Алексан-
дрийский для обозначения людей, обладающих 
чистой верой, без рефлексии»5, из чего следует, 
что только православные сохранили чистоту 
христианского вероучения.

Православными «именуют себя отколовши-
еся от единства Греко-римской Церкви неари-
анские древневосточные церкви, традиционно 
именуемые «дохалкидонскими», т.е. отошед-
шими после IV Вселенского собора (Халкидон-
ского) в V в. Православные веруют «во единую 
Святую Соборную и Апостольскую Церковь. 
«Соборная» (гр. «кафоликос»; латинизир. «ка-
толикос») Православная Церковь часто имену-
ет себя «греко-кафолической»6. Восточное ви-
зантийское христианство назвало себя право-
славием, т. е. единственно правильным веро-
исповеданием, прославляющем Бога.

Также следует отметить, что «собствен-
но Греко-православие, обладающее общим 
канонико-догматическим единством, опирает-
ся на различные национальные традиции»7.

3 Христианство: Словарь / Под общ. ред. Л.Н. Ми-
трохина и др. М.: Республика, 1994. – С. 364.

4 Там же.
5 Свенцицкая И.С. Раннее христианство: Страницы 

истории. М.: Политиздат, 1987. – С. 155.
6 Бессмертный А.Р. Национализм и универсализм в 

русском религиозном сознании // На пути к свободе со-
вести / Сост. и общ. ред. Фурмана Д.Е. и о. Марка (Смир-
нова). М.: Прогресс, 1989. – С. 126.

7 Там же. С. 126.
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В восточно-византийском христианстве 
сохранялся канонический догмат о Троице. В 
понимании Бога он акцентировал внимание 
на таких смыслах его сущности как всеобщ-
ность, всемогущество, абсолютная справед-
ливость. Отношения Бог – человек обретали 
патриархально-вертикальную направленность 
и безоговорочную врученность себя высшей 
Правде. В православном сознании движение  
к Богу становится поиском Правды.

Понятие православие, как известно, вклю-
чает в себя следующие взаимосвязанные ча-
сти:

Во-первых, оно имеет вероучительный 
смысл, под которым понимается целостное, 
неискаженное, в первозданной чистоте пропо-
ведуемое христианское вероучение, явленное в 
церковных догматах (и в этом смысле противо-
стоит всем ересям, искажающим учение Иису-
са Христа).

Во-вторых, православие имеет церковный 
смысл и под ним понимают сообщество автоке-
фальных поместных Церквей, имеющих между 
собой евхаристическое общение.

В-третьих, под православием разумеют 
особую духовную практику, позволяющую по-
лучить опыт Богопознания через стяжание Бо-
жественной благодати Святого Духа, дающий 
надежду на спасение и преображение человека.

Мы этот достаточно подробный экскурс в 
историю данного термина делаем «для того, 
чтобы понять и помнить: сказать «правосла-
вие» не значит автоматически разъяснить суть 
вероисповедания»1.

В части, касающейся понятия «культура», 
в современной научной литературе имеется до-
статочно много трактовок, которые обусловле-
ны множественностью подходов в определении 
его сущности. В настоящей работе мы не будем 
осуществлять подробный анализ существую-
щих дефиниций (а их лишь только на конец  
XX в. насчитывалось по меньшей мере более 
500), их классификацию, потому что ранее в 
своих работах по проблематике политической 
культуры, мы достаточно детально его осуще-
ствили2. Мы лишь напомним, что одно из пер-

1 Бессмертный А.Р. Указ. соч. С. 126.
2 См. более подробно: Сулейманов Т.Ф., Кашапов У.А.  

Политическая культура как один из основных элемен-
тов духовного потенциала общества // Вестник БИСТ 

вых научных определений культура было дано 
1871 году английским ученым Э.Б. Тайлором 
в его работе «Первобытная культура», где он 
определил (вернее описал – авт.) ее так: «Куль-
тура, или цивилизация слагается в своем целом 
из знания, верований, искусства, нравственно-
сти, законов, обычаев и некоторых других спо-
собностей и привычек, усвоенных человеком 
как членом общества»3.

Из всех существующих дефиниций культу-
ры, мы возьмем сформулированное В.М. Ме-
жуевым, которое считаем наиболее полным и 
точным. Согласно его трактовке под культу-
рой следует разуметь «специфический способ 
организации и развития человеческой жизне-
деятельности, представленный в продуктах 
материального и духовного труда, в системе 
социальных норм и учреждений, в духовных 
ценностях, в совокупности отношений людей  
к природе, между собой и к самим себе»4.

Важно отметить то, что культура выступает 
«как духовное измерение всякой деятельности, 
в котором формируются мотивы, принципы, 
правила, цели и смыслы деятельности. В этом 
понимании культура предстает как духовный 
компонент совокупного производства, обе-
спечивающий поддержание и изменение это-
го производства и общественных отношений  
в целом»5.

В отношении понятия «аскетизм» мы пре-
жде всего обратимся к этимологии данного 
термина, чтобы правильно и точно установить 
его точный смысл, для чего обратимся к фун-
даментальному труду С. Зарина «Аскетизм по 
православно-христианскому учению. Т. I. Осно-
воположительный. Этико-богословское ис-
следование С. Зарина. Книга вторая: Опыт си-
стематического раскрытия вопроса», где он во 
введении пишет, что слово «аскезис (ασχησις), 
от которого произведено общеупотребительное 
теперь слово «аскетизм», происходит от глагола 

(Башкирский институт социальных технологий). 2013.  
№ 2 (18). – С. 94-102.

3 Тайлор Э.Б. Первобытная культура: Пер. с англ.  
М.: Политиздат, 1989. – С. 18.

4 Цит. по: Система гуманитарного и социально-
экономического знания: Учебное пособие. М.: ПЕР СЭ, 
2001. – С. 399.

5 Ерасов Б.С. Социальная культурология: Пособие 
для студентов высших учебных заведений. 2-е изд., испр. 
и доп. М.: Аспект Пресс, 1997. – С. 35.
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άσχεω искусно и старательно перерабатывать, 
обрабатывать грубые материалы, украшать и 
во всем этом упражняться. Так как атлеты для 
успешного и искусного осуществления задач, 
связанных с их профессией, постоянно укре-
пляли и всеми средствами, преимуществен-
но гимнастикой, упражняли и развивали свои 
силы и вместе с тем придерживались строгого, 
воздержного образа жизни, то они и стали на-
зываться άσκηταί. Таким образом, «аскетизмом» 
греки стали называть закаливание и упражне-
ние, необходимые для успешного состязания и 
борьбы на арене»1.

В современной справочной литературе зна-
чение термина «аскетизм» связывают с терми-
нами «аскет» и «аскеза».

Термин «аскет» имеет следующие значения:
«1) человек, исполняющий аскетические 

требования и правила;
2) религиозный подвижник, умерщвляющий 

свою плоть путем всевозможных лишений;
3) крайне воздержанный человек, ведущий 

строгий образ жизни, отказывающийся от жиз-
ненных благ»2.

Исходя из толкования термина «аскет» 
«аскетизм» имеет следующие трактовки:

«1) учение и практический метод достиже-
ния нравственного совершенства посредством 
саморегуляции человеком своих телесных по-
требностей (соблюдения диеты, овладение 
культурой тела и т.п.) и ограничения и подавле-
ния чувственных влечений и желаний (гурман-
ства, лени, сладострастия); в истории культуры 
аскетизм, как правило, осуществлялся в рам-
ках религиозных учений, поэтому обычно вос-
принимается как исключительно религиозный 
принцип;

2) религиозное подвижничество;
3) крайнее воздержание, отказ от жизнен-

ных благ»3.
«Аскеза» же «(от греч. – askesis) означает 

буквально образ жизни, проповедующий само-
отречение и борьбу с чувственными влечения-

1 Аскетизм по православно-христианскому уче-
нию. Т. I. Основоположительный. Этико-богословское 
исследование Сергея Зарина. Книга вторая: Опыт си-
стематического раскрытия вопроса. СПб. Типография  
В.Ф. Киршбаума, 1907. Введение. I-II.

2 Современный словарь иностранных слов. Ок.  
20 000 слов. М.: Рус. яз. 1992. – С. 68.

3 Там же.

ми, или путь к достижению нравственного со-
вершенства и общению с божеством. Аскетом 
может выступать религиозный подвижник, от-
шельник, умерщвляющий свою плоть на осно-
ве всевозможных лишений, а также крайне воз-
держанный человек, отказывающийся от жиз-
ненных удовольствий и удобств»4.

Из приведенного следует, что данный тер-
мин не имеет исключительно религиозного  
значения.

Термин «аскетизм» имеет двоякий смысл:
1) более узкий и специальный, обозначая 

господство духа над низшими сторонами чело-
веческой природы;

2) «аскетизм» обозначает основное движу-
щее начало и существенное, господствующее 
направление жизни христианина, имеющее в 
виду достижение, при содействии благодати, 
нравственного христианского совершенства – 
уподобления Христу.

В чисто религиозном значении термин 
«аскетизм» (современном его значении) озна-
чает «учение и практический метод, заключаю-
щийся в достижении нравственного совершен-
ства посредством саморегуляции человеком 
своих телесных потребностей и подавления 
чувственных влечений и желаний. Включает в 
себя соблюдение поста (т.е. соблюдение диеты, 
отказ от гурманства) и медитацию (т.е. трени-
ровку умственных способностей)5.

Из приведенного нами значения термина 
«аскетизм» следует, что он имеет разные трак-
товки исходя из религиозных верований, на что 
вполне обоснованно указывает С. Зарин, когда 
пишет о том, «что термин «аскетизм» в зави-
симости от конфессиональных особенностей 
трех важнейших христианских исповеданий – 
католичества, лютеранства и православия име-
ет разное значение.

«Католичество под «аскетизмом» разумеет 
почти исключительно выполнение и осуществ-
ление трех, так называемых, «евангельских 
советов», – нищеты, безбрачия и послушания, 
т. е., говоря короче и конкретнее, католиче-
ское богословие отождествляет «аскетизм» с 

4 Сидоров А.И. Древнехристианский аскетизм и за-
рождение монашества. М.: Православный паломник, 
1998. – С. 73.

5 Религии мира. Издание второе, переработанное. 
Минск.: Белфакс,1994. – С. 415.
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монашеством, как состоянием, стремящимся 
к достижению высшего евангельского совер-
шенства. Христиане же не-монахи, исполняя 
только заповеди, к аскетизму, по самому свое-
му положению, не обязываются, осуществлять 
его не имеют ни необходимости, ни даже самой 
возможности. Если от них и требуется некото-
рая степень аскетизма, то лишь минимальная, 
аскетизм не-монашеский по существу совсем 
иного рода, чем аскетизм, характеризующий 
монашество и составляющий содержание его 
жизни. Таким образом, по католическому уче-
нию, аскетизм является выполнением, так на-
зываемых, «евангельских советов», но не тре-
буется христианскими заповедями; аскетизм – 
выполнение не должного, а сверхдолжного. 

Лютеранство, отрицая самое существова-
ние «евангельских советов» в отличие от запо-
ведей, – не признает важности и даже законно-
сти, правильности монашества, считает его, а 
равно и аскетизм, явлением, противным само-
му духу евангелия.

Православие, наконец, признавая «совер-
шенство» общехристианским требованием, счи-
тает и аскетизм общехристианскою обязанно-
стью, осуществляемою в различных формах – в 
монашестве и общественно-деятельной жизни. 
Монашество считается аскетизмом χατ έΣοχήν, 
но не исключительно, – формою религиозно-
нравственной жизни, наиболее приспособлен-
ною для осуществления аскетизма»1.

В части, касающейся определения понятия 
«аскетизм», существует достаточно большое 
количество дефиниций, которые в своей сово-
купности отражают его сущность. Мы в нашей 
работе приведем лишь те, в которых, на наш 
взгляд, наиболее полно и точно отражают его 
характерные черты.

В первую очередь, считаем должным при-
вести определения аскетизма, данные учеными 
конца XIX в. – начала XX в., а именно: епи-
скопа Феофана, профессора П.П. Пономарева  
и П. Майера. 

Согласно точки зрения епископа Феофана 
аскетизм – это «общий принцип, всепроникаю-

1 Зарин С. Аскетизм по православно-христианскому 
учению. Т. I. Основоположительный. Этико-богословское 
исследование Сергея Зарина. Книга вторая: Опыт си-
стематического раскрытия вопроса. СПб. Типография  
В.Ф. Киршбаума, 1907. Введение XIV-XV.

щее начало христианской жизнедеятельности, 
определяемое и обусловливаемое самим ее 
характером, поскольку она является процес-
сом постепенного, двустороннего религиозно-
нравственного совершенствования, осуществ-
ляемого свободным напряжением сил челове-
ка, хотя и при неразлучном содействии благо-
дати. Отсюда – в понятие «аскетизм» входят 
все важнейшие проявления христианской 
жизни, определяемые и проникаемые «верою, 
которая есть «основа, точка опоры и отправле-
ния для любви»; она сама есть уже «величай-
ший подвиг высший всех подвигов, корень и 
основа их»2.

Профессор П.П. Пономарев исходит из 
того, что аскетизм «есть ревность и сила пре-
бывать в деятельном, путем постничеств, дев-
ства, отшельничества, общения с Богом, по вере 
в Господа нашего Иисуса Христа, при помощи 
благодати Божией, для усвоения себе истинно-
христианской настроенности, как залога к уча-
стию в царствии небесном»3.

Исследователь П. Майер отмечает, что 
данное понятие «аскетизм» имеет два толкова-
ния, как достаточно широкое и узкоспециаль-
ное. Так, по его мнению, «аскетизм в широ-
ком смысле есть упорядоченное и постоянное, 
твердое стремление вспомоществуемой благо-
датью лично свободной воли препобедить все 
препятствия к достижению нравственного со-
вершенства, которые ей – противостоятъ в виде 
похоти, мира и демонских искушений, – в свя-
зи с правильным употреблением спасительных 
средств и с упражнением в добродетели.

Под аскетизмом в тесном смысле разумеет-
ся монашество, – жизнь, посвященная выпол-
нению евангельских советов, – бедности, цело-
мудрия и послушания, жизнь, вполне умершая 
для мира, всецело посвященная служению 
Богу»4.

Современный исследователь А.В. Морга-
чева считает, что под аскетизмом следует по-
нимать «способ жизнедеятельности, основу  

2 Цит. по: Аскетизм по православно-христианскому 
учению. Т. I . Основоположительный. Этико-богословское 
исследование Сергея Зарина. Книга первая: критический 
обзор важнейшей литературы вопроса. СПб. Типо-Лито-
графия Санкт-Петербургской тюрьмы. 1907. – С. 376.

3 Там же. С. 377.
4 Там же. С. 378-379.
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которого составляет стремление к совершен-
ству, характеризующийся наличием двух аспек-
тов – отрицательного (преодоление греховного 
начала в человеке, препятствующего движению 
к совершенству) и положительного (укоренение 
нравственных качеств, способствующих совер-
шенствованию); а также служебным характе-
ром, предполагающим, что аскетизм является 
лишь средством для достижения поставленной 
цели самосовершенствования, использованием 
вспомогательных средств (пост, телесные тру-
ды, самоограничения)»1. 

На наш взгляд, наиболее точное и пол-
ное определение понятия «аскетизм» в его 
православно-христианской трактовке было 
дано С. Зариным в его работе «Аскетизм по 
православно-христианскому учению. Т. I. Осно-
воположительный. Этико-богословское иссле-
дование Сергея Зарина. Книга вторая: Опыт 
систематического раскрытия вопроса», где он 
с учетом проанализированных им точек зре-
ния на сущность аскетизма приходит к тому, 
что под ним следует разуметь «вообще плано-
мерное употребление, сознательное примене-
ние целесообразных средств для приобретения 
христианской добродетели, для достижения 
религиозно-нравственного совершенства»2 и 
«имеет своею прямою и ближайшею целью 
приспособить естественные силы и способно-
сти человека к восприятию воздействия боже-
ственной благодати, сделать их органом, по-
слушным и удобным орудием для достижения и 
осуществления в человеческой личности «веч-
ной жизни». Другими словами, – «аскетизм» 
является моментом христианского «освяще-
ния», постольку для осуществления последне-
го необходимы «и всякое внутреннее усилие – 
заботы, молитвы, попечения и всякое внешнее 
борение и препобеждение препятствий»3.

Особо С. Зарин выделяет основополагаю-
щий принцип православно-христианской аске-

1 Моргачева А.В. Русская культура: влияние монаше-
ства и формирование ее универсалий. Автореферат дис. 
... канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 2011. – С. 21-22.

2 Аскетизм по православно-христианскому уче-
нию. Т. I. Основоположительный. Этико-богословское 
исследование Сергея Зарина. Книга вторая: Опыт си-
стематического раскрытия вопроса. СПб. Типография  
В.Ф. Киршбаума, 1907. Введение. XI.

3 Там же. Введение. XI-XII.

тики, которым является γνώσις – «видение», 
«разумение»4 и заключает это тем, что «аске-
тизм – матерь освящения человека; ибо от него 
происходит первое восприятие ощущения Хри-
стовых тайн» (μυστηρίων)»5.

При помощи аскетизма человеческая лич-
ность «приобретает способность, получает 
восприимчивость к богообщению. В этом слу-
чае «аскетизм» имеет в виду с отрицательной 
стороны достижение «чистоты» («αρότη»), а с 
положительной – «совершенства» («τελειοτης») 
человеческой личности, достижение вообще 
«святости»6. 

С приведенным С. Зариным определением 
понятия «аскетизм» мы целиком и полностью 
согласны, а потому возьмем его в качестве 
основополагающего. 

Прот. А. Соловьев, в части определения 
сущности понятия «аскетизм» особо подчер-
кивает мысль о том, что аскеза «не цель сама 
по себе, а средство к самоотречению духа и 
соединению с Христом. Он имеет целью, путем 
подавления плоти, дать простор духу путем 
заглушения воплей животности, дать челове-
ку услышать голос совести, путем погашения 
страстей, возгреть в нем добродетели, путем 
укрощения в нем инстинктов зверя, проявить 
и прояснить образ Божий, путем перенесения 
произвольных скорбей, научить переносить и 
непроизвольные, одним словом, аскетизм име-
ет целью помочь подвижнику совлечься ветхо-
го человека с его страстями и похотями, чтобы 
облечься в нового»7.

Все выше приведенное, в части право-
славно-христианской аскетики, также необхо-
димо дополнить тем, что сказал митрополит 
Волоколамский Иларион в своем докладе «Зна-
чение монашества для современного Право-
славия» на заседании круглого стола в рамках 
VI Международной богословской конференции 
Русской Православной Церкви «Жизнь во Хри-
сте: христианская нравственность, аскетиче-
ское предание Церкви и вызовы современной 
эпохи», которая проходила в ноябре 2010 г., где 

4 Там же. С. 682.
5 Там же. С. 683.
6 Там же. С. 566.
7 Соловьев. А.И. Старчество по учению святых от-

цов и аскетов / Прот. Александр Соловьев. Семипала-
тинск: тип. Семип. обл. прав, 1900. – С. 23.
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он отметил важнейшие особенности названной 
аскетики, а именно: 

«… аскеза, не будучи самоцелью, являет-
ся в то же время неотъемлемой частью и неиз-
менной спутницей духовной жизни, затрагивая 
равным образом телесную и душевную сферы. 
Основное противопоставление в христианской 
аскетической традиции проходит не между 
телом и духом, не между материальным и не-
материальным, как в разнообразных дуалисти-
ческих системах (платонизме, манихействе, не-
которых направлениях гностицизма и т.д.), но 
между жизнью по плоти (κατὰ σάρκα) и жизнью 
по духу (κατὰ πνεῦμα), между исполнением за-
поведей Божиих по букве и их исполнением по 
духу (ср. Рим. 8, 1-8 и др.)…

… сугубо индивидуальный характер аске-
тического делания, определяющий меру подви-
га с учетом духовной потребности каждого че-
ловека на пути его возрастания в меру полного 
возраста Христова (Еф. 4, 13)»1.

Из приведенных нами определений право-
славно-христианского аскетизма и его особен-
ностей, следует выделить такие его характер-
ные черты как:

– он не является самоцелью, а лишь сред-
ством;

– носит сугубо индивидуальный характер;
– ревность к молитве;
– кротость;
– терпение;
– послушание;
– смирение;
– самоограничение в удовлетворении физи-

ологических потребностей;
– неустанное трудничество;
– отрицание эгоистической воли;
– полное отречение от внешних благ;
– отказ от собственности и брака;
– отказ от самолюбия и замена его любо-

вию к Богу.
Далее мы перейдем к значению понятия 

«монах», и, равно как и в определении поня-

1 Митрополит Иларион. Значение монашества для 
современного Православия // Материалы VI Между-
народной богословской конференции Русской Право-
славной Церкви «Жизнь во Христе: христианская нрав-
ственность, аскетическое предание Церкви и вызовы 
современной эпохи» (18 ноября 2010 г.) // Официальный 
сайт Московского Патриархата.

тия «аскетизм», обратимся к этимологии этого 
термина.

Термин «монах» происходит от греч. 
μοναχός, что означает «одиночный, единичный, 
также живущий уединенно восходит к μόνος – 
один, одинокий»2. 

Прот. А. Шмеман, который связывает про-
исхождение данного термина с теми, кто в ка-
честве аскетической жизни использует отшель-
ничество и живет в одиночку. Он пишет о том, 
что первоначально монахами называли людей, 
которые использовали «разные виды аскетиче-
ской жизни: анахоретство (отшельничество), 
келлиотство [жизнь в одиночку, по двое или 
больше в келлиях (название монашеского посе-
ления в Египте), находившихся на небольшом 
расстоянии друг от друга] и др.»3.

Этой же точки зрения придерживается и 
О.А Ананьева, которая обращаясь к этимоло-
гии термина «монах», во-первых, указывает 
на то, что «первым из церковных историков 
данный термин употребляет Евсевий Кесарий-
ский, комментируя переводы псалма 67 (Eus. 
On Psal. 67. 7), собранные Оригеном. Не стоит 
забывать, что годы жизни Евсевия приходятся 
на домонашеский период. Анализируя употре-
бление термина «monachos» Евсевием и в даль-
нейшем Афанасием Александрийским, можно 
прийти к выводу о том, что под монахами у 
них понимаются не люди, живущие уединен-
но, вдалеке от городов и деревень, а избравшие 
безбрачие»4.

Во-вторых, она приходит к тому, что пер-
вично термин «монах» ассоциировался исклю-
чительно с отшельником, аскетом и в качестве 
аргумента приводит следующее: «В источниках 
при описании монахов употребляются различ-
ные термины, так в апофтегмах, в «Лавсаике» и 
ряде других источников мужчины-отшельники 
называются словом арамейского происхождения  

2 Православная энциклопедия «Азбука Веры» [Элек-
тронный ресурс]. URL: azbyka.ru – monashestvo (Дата об-
ращения: 16.11.18).

3 Прот. Шмеман А. Введение в литургическое бо-
гословие [Электронный ресурс]. URL: www.golubinski.
ru/ecclesia/shmeman/liturg33.htm (Дата обращения: 
16.11.18).

4 Ананьева О.А. Христианское монашество в позд-
ней античности и Иероним Стридонский. Автореферат 
дис. … канд. исторических наук. Саратов, 2013. – С. 16.
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«abba», старец, учитель, отец, а женщины – 
«amma». Термин, переводимый на русский 
язык как «еремит, пустынник», происходит от 
греческого «έρημος» – пустыня, «анахорет» 
(от греческих слов «άναχωρέω» – удаляться, 
«άναχωρησις» – тот, кто живет уединенно). По 
отношению к мужчинам нередко употреблял-
ся термин «αποτακτικοι», обозначавший ши-
рокую категорию аскетов, живущих в обще-
стве. Греческое слово «μοναχβς» происходит 
от «μβνος» – один. В ранних произведениях 
Афанасия Александрийского, который одним 
из первых начал описывать монахов, мы встре-
чаем термин «μονάςοντες», употребляемый по 
отношению к мужчинам, уединенно живущим 
на окраине городов и деревень. Женщин, веду-
щих подобный образ жизни, Афанасий назы-
вает «παρθένος» – девственницы. После 350 г.  
в его работах появляется термин «μοναχβς» 
для обозначения христианских отшельников. 
Общежительные монахи стали называться 
«киновиты» от греческих «κοινβς» – общий,  
«βιος» – жизнь. Латинское слово «monachos», 
которое употребляет Иероним, иногда указыва-
ет на отшельническую жизнь, но чаще употре-
бляется для обозначения человека, живущего  
в монашеской общине»1.

В порядке уточнения, считаем должным 
привести значение термина «анахорет», с ко-
торым связывается происхождение терми-
на «монах». Анахоре́т «происходит от греч. 
αναχωρησις – отшельник, пустынник»2 и анахо-
ретом «принято называть христианского под-
вижника, удалившегося из мира и живущего в 
полном уединении, всецело посвятившего себя 
покаянию, молитве и Богопознанию»3.

Наряду с термином «монах» в русском язы-
ке использовался термин «инок», а монашество 
называли иночеством4, от прилагательного – 
иной, в силу того, что «у иноков – все иное: 
иная жизнь, иное мышление, иное отношение 

1 Ананьева О.А. Христианское монашество в позд-
ней античности и Иероним Стридонский. Автореферат 
дис. … канд. исторических наук. Саратов, 2013. – С. 16.

2 Православная энциклопедия «Азбука Веры» 
[Электронный ресурс]. URL: azbyka.ru – anaxoret (Дата 
обращения: 16.11.18).

3 Ананьева О.А. Указ. соч. С. 16.
4 Православная энциклопедия «Азбука Веры» [Элек-

тронный ресурс]. URL: azbyka.ru – monashestvo (Дата об-
ращения: 16.11.18).

к Богу, миру и ближнему. Но на самом деле и 
инок – лишь калька того же самого греческого 
термина μονάχος, происходящая от древнесла-
вянского числительного ин (один). В современ-
ном сербском сохранилась древняя форма ед-
нак (т. е. единок – инок). Не менее древними и 
употребительными являются известные еще с 
кирилло-мефодиевского времени обозначения 
монаха по форме и цвету одежды – чернец или 
черноризец»5. 

Определившись с первоначальным значе-
нием термина «монах» перейдем к тому, что 
собственно характеризует монаха.

Преп. игумен Иоанн Синайский считал, что 
монах «есть тот, кто, будучи облечен в веще-
ственное и бренное тело, подражает жизни и со-
стоянию бесплотных. Монах есть тот, кто дер-
жится одних только Божиих словес и заповедей 
во всяком времени и месте, и деле. Монах есть 
всегдашнее понуждение естества и неослабное 
хранение чувств. Монах есть тот, у кого тело 
очищенное, чистые уста и ум просвещенный. 
Монах есть тот, кто, скорбя и болезнуя душой, 
всегда помятует и размышляет о смерти, и во 
сне, и во бдении»6.

Максим Исповедник давая характеристику 
монаха, выделяет такие его качества как «тот, 
кто ум свой отдалил от чувственных вещей и 
воздержанием, любовию, псалмопением и мо-
литвою непрестанно предстоит Богу», – гово-
рит преподобный Максим Исповедник7.

Общепринятое определение понятия «мо-
нах» дано в официальном документе Русской 
Православной Церкви – «Положение о мона-
стырях и монашествующих» (которое было 
принято на Архиерейском соборе 29 ноября –  
2 декабря 2017 г.), где указывается, что «Монах 
(monacόV (греч.) – один, уединенный) – тот, кто 
избирает жизнь уединенную, отрекается от всех 
мирских отношений, пребывая в непрестанном 
внутреннем общении с Богом. Вместе с тем  

5 Лисовой Н.Н. Восемнадцатый век в истории рус-
ского монашества [Электронный ресурс]. URL: azbyka.
ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/monashestvo-i-monastyri-v-
rossii-11-20-veka/8 (Дата обращения: 16.11.18). 

6 Иоанн, игумен Синайский, преп. Лествица [Элек-
тронный ресурс]. URL: www.xpa-spb.ru/libr/_Ioann-Lest-
vichnik/lestvica.html (Дата обращения: 16.11.18).

7 Цит. по: Положение о монастырях и монашествую-
щих Русской Православной Церкви // Официальный сайт 
Московского Патриархата.
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посредством молитвы монах хранит единство 
со всеми во Христе»1. 

Целью монаха является стремление «более 
полно и совершенно в своей жизни воплотить 
одну из главнейших заповедей Христовых – за-
поведь о любви: «Возлюби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим и всею душою твоею 
и всем разумением твоим; …и возлюби ближ-
него твоего, как самого себя» (Мф. 22:37-39). 
Любовь к Богу инок творит чрез непрестанные 
молитвы, беседуя с Ним, исповедуя Ему свои 
немощи, грехи и прославляя Его благость и ми-
лосердие во всем. Любовь к ближним монах 
совершает в терпении их недостатков, в посто-
янной молитве о них, в различной помощи и 
милости к ним»2.

Для того чтобы получить статус монаха (мо-
нахини) необходимо пройти обряд монашеского 
пострига, которому предшествует трудничество 
и послушничество. В традициях Русской Право-
славной Церкви после успешного прохождения 
послушнического искуса (испытания) начина-
ются степени монашества, которые различают-
ся количеством даваемых перед Богом обетов, 
разными аскетическими правилами поведе-
ния, послушаниями и внешними монашескими 
одеждами: рясофор, иночество (в женских мо-
настырях), малая и великая схима3.

Постриг в монахи (монахини), по опреде-
лению, является обрядом «посвящения в мо-
нашество, при котором постригаемый дает 
Богу пожизненные обеты и к исполнению их 
получает дар содействующей Божественной 
благодати»4.

На монашеском постриге «читается Еван-
гелие, составленное из двух отрывков, заклю-
чающих в себе всю «философию» монашеской 
жизни:

1 Положение о монастырях и монашествующих Рус-
ской Православной Церкви // Официальный сайт Мо-
сковского Патриархата.

2 Православная энциклопедия «Азбука Веры» [Элек-
тронный ресурс]. URL: azbyka.ru – monastyr (Дата обра-
щения: 16.11.18).

3 См. более подробно: Монастырский вестник. 
[Электронный ресурс]. URL: monvestnik.ru/index.php?/
topic/151-vi-подготовка-к-монашеству-принятие-в-
монастырь/ (Дата обращения: 16.11.18).

4 Православная энциклопедия «Азбука Веры» [Элек-
тронный ресурс]. URL: azbyka.ru – postrig-monasheskij 
(Дата обращения: 16.11.18).

Кто любит отца или мать более, нежели 
Меня, не достоин Меня; и кто любит сына 
или дочь более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто не берет креста своего и следу-
ет за Мною, тот не достоин Меня… Придите 
ко Мне все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 10, 
37-38; 11, 28-30)»5.

Согласно данному обряду человек добро-
вольно и осознанно дает «монашеские обеты 
(‘έπάνγελμα, ‘orologia, professio, votum), а имен-
но: 1) воздержания (девства, τής παρθένηας, 
castitatis), 2) послушания (τής ήΰπωταβς, 
oboedientiae) и 3) нестяжательности (τής πένηας, 
panpertatia). Обеты эти даются при торжествен-
ном церковном обряде, во время которого дан-
ное лицо удостаивается монашеского постри-
жения и становится монахом»6.

П.С. Казанский, посвятивший возникнове-
нию православного монашества фундаменталь-
ный труд «История православного монашества 
на Востоке» (в 2-х т.), вполне обоснованно счи-
тает, что цель «сих обетов та, чтобы отреше-
нием от мира и его удовольствий, отсечением 
своей воли дать свободу духу и телу всецело 
посвятить себя на служение Богу»7.

Обет послушания «есть совершенное от-
речение от своей души, действиями телесны-
ми показуемое; или наоборот, послушание 
есть умерщвление членов телесных при живом 
уме. Послушание есть действие без испыта-
ния, добровольная смерть, жизнь чуждая лю-
бопытства, беспечалие в бедах, неуготовляемое 
перед Богом оправдание, бесстрашие смерти, 
безбедное плавание, путешествие спящих. По-
слушание есть гроб собственной воли и вос-
кресение смирения. Послушный, как мертвый 
не противоречит и не рассуждает, ни в добром, 

5 Митрополит Иларион. Указ. соч.
6 Никодим, Епископ Далматинский. Православ-

ное церковное право. Составлено по общим церковно-
юридическим источникам и частным законам, действую-
щим в автокефальных церквах. Перевод с сербского Мил. 
Г. Петровича. Издание В.В. Комарова. СПб. Типография 
В.В. Комарова, 1897. – С. 652.

7 Казанский П.С. История православного монаше-
ства на Востоке. Ч. 1. М.: Изд-во «Паломник», 2000. –  
С. 31.

Никон (Васюков Н.Н.), Сулейманов Т.Ф. РЕЛИГИЯ В РОССИИ: ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ



ОБРАЗОВАНИЕ И ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 4 (6)16

ни в мнимо-худом; ибо за все должен отвечать 
тот, кто благочестиво умертвил душу его. По-
слушание есть отложение рассуждения и при 
богатстве рассуждения»1.

Суть обета послушания «заключается в от-
сечении своей воли и следовании воле Божией, 
которая открывается монашествующему через 
добровольное и смиренное послушание игу-
мену и всей братии (послушанием называется 
всякое монастырское дело – авт.)»2. 

Обет нестяжания приносится монахами 
ради того, чтобы искоренить из сердца сребро-
любие, обрести свободу духа и беспристраст-
ность к земным вещам, необходимые для сле-
дования за Христом.

Жизнь в целомудрии предполагает не толь-
ко телесную чистоту, но и чистоту души, кото-
рая открывает монаху путь к сердечному по-
знанию Бога, по заповеди: «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8). При 
этом стремление к целомудрию не может быть 
мотивировано гнушением – брезгливым отно-
шением к браку как таковому, поскольку и су-
пружество установлено Богом и благословляет-
ся Церковью особым Таинством»3.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные со стратегией 
развития ислама в России: формированием богословской школы и современным состоянием ис-
ламского образования. Ставится вопрос о необходимости создания собственной экзегетической 
школы, которая бы соответствовала специфике развития российской цивилизации как много-
конфессиональной, историческим особенностям традиционного ислама, имеющим в своей основе 
торгово-караванные, а не военно-политические характеристики. Делается акцент на насущную 
потребность во всестороннем анализе доктринальной базы, наиболее часто используемой псев-
доисламскими экстремистскими группировками, в том числе ДАИШ (таухид, такфир, джихад). 
Приводятся аргументации в пользу естественной для исламской религии научно-богословской 
работы по толкованию Священного Писания (тафсир) для разработки модели «мирного» рос-
сийского ислама. 

Ключевые слова: идеология ДАИШ, экзегетика, мусульманское богословие, специфика ис-
лама в России, теология (мусульманский модуль), исламская догматика, исламская историо-
графия.

Солодовник Д.М. РЕЛИГИЯ В РОССИИ: ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ

Современные мировые политические про-
цессы представляют собой очевидные послед-
ствия «перенапряжения» экономик (СССР до 
1991 года и современных США, когда во вто-
рой половине ХХ в. рухнули колониальные им-
перии Запада в странах Азии и Африки). Соб-
ственно, одной из причин падения СССР был 
его финансовый надрыв, когда в страны Азии 
и Африки, декларировавшие о «социалистиче-
ской ориентации» закачивались огромные ре-
сурсы, которые должны были способствовать 
осуществлению прыжка из родоплеменных 
отношений сразу в социализм и коммунизм. 
После распада СССР, коллективные страны За-
пада: ЕС и США начинают заполнять вакуум 
политического и финансово-экономического 
влияния не только в странах Азии и Африки, но 
и осваивают наследие бывших республик СССР 
через «цветные перевороты и революции». Од-
нако, кризис 2008 г. со всей очевидностью по-
казал, что глобальная мировая финансовая си-
стема больше не в состоянии спокойно воспро-
изводиться, поскольку превратилась, по сути, 
в «кредитно-долговую» мировую финансовую 
модель. Установив на огромных территориях 

стран Азии и Африки, а также бывшего СССР, 
по сути чисто неоколониальный контроль, в на-
стоящее время выяснилось, что у глобальной 
военной, политической и экономической геге-
монии США не хватает достаточного количе-
ства ресурсов, чтобы контролировать огромные 
территории, освободившиеся от влияния СССР. 
Россия по сути – это одна из немногих стран-
оппонентов США на постсоветском простран-
стве и не только, которая с 2000 г. четко взяла 
курс на суверенное, национальное развитие.

Национальному развитию России, пре-
жде всего, угрожают две составляющие: 
социально-экономические проблемы по линии 
разлома общества на «бедных и богатых», а 
также национально-этнические противоречия, 
имеющие в своей основе конфессиональный 
фактор.

Поскольку Россия представляет собой ев-
роазиатскую страну, где мусульманское населе-
ние страны является ее коренным населением и 
по некоторым данным составляет около 20 млн 
человек, первоочередной задачей, стоящей сей-
час перед страной, является выработка Стра-
тегии Развития Ислама в России, напрямую 
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связанной с формированием отечественной 
богословской школы на основе национальной 
исторической традиции, современным ислам-
ским образованием, получившим статус госу-
дарственного через ФГОС по теологии. Глав-
ной целью этой стратегии, как представляется, 
должна стать, системная разработка концепции 
«мирного ислама», где бы исламская религия 
максимально была адаптирована к требовани-
ям современного российского общества, а так-
же проявляла себя в полной мере, как «Духов-
ное учение о Спасении», а не как «идеология», 
включенная в политическую борьбу.

Известно, что кульминационной формой 
радикального «политического ислама» являет-
ся террористическая организация ИГ (далее –  
ДАИШ)1, идеи которой представляют транс-
национальные угрозы межэтнического и меж-
государственного характера, а также идейно-
теоретическую основу терроризма под лозун-
гами ислама.

К сожалению, исламская религия сегодня 
используется экстремистами в чисто политиче-
ских целях, она является мощным инструмен-
том мобилизации огромных масс мусульман-
ского населения по всему миру.

Поэтому главная задача, которая должна 
объединить все мусульманские государства – 
это всемирная, научно-интеллектуальная рабо-
та по поиску аргументов в классических ислам-
ских дисциплинах (‘илм ат-Тафсир, хадисове-
дение), способных избавить ислам от радикаль-
ных религиозных наслоений. Характерно, что 
революционно-радикальные идеи террористов 
зиждутся на почерпнутых из Священных Кора-
на и Сунны, ложно интерпретированных тези-
сах, т.е. на манипулировании доктринальными 
основами исламской религии.

Так известный российский исламовед  
С.М. Прозоров в своей книге «Ислам как идео-
логическая система» (т. II) справедливо отме-
чает, что идеологические исламские воззрения 
не существуют сами по себе, их формируют, 
реализуют люди, народы, страны. Мусульман-
ская экзегетика (‘илм ат-Тафсир) существует 
более 13 веков, в ходе которых мусульмански-
ми учеными и богословами были написаны ты-
сячи томов по толкованию текста Священного 

1 (запрещенная организация в РФ).

писания2. Научно-исследовательская исламо-
богословская работа активно ведется и сегодня, 
каждая страна в соответствии со своими нацио-
нальными традициями, историей, спецификой 
социально-экономического и политического 
развития создает свою экзегетическую шко-
лу, поскольку известно, что ни одна из них не 
стала господствующей в исламе и признанной 
всеми современными мусульманскими госу-
дарствами. Характерно, что сегодня каждая бо-
гословская исламская школа применяет строго 
герменевтический подход к изучению текстов 
хадисов.

Очень важно помнить, что исламская рели-
гия предполагает большое многообразие форм 
(моделей) бытования (существования). Именно 
поэтому форма бытования российского ислама 
должна соответствовать особенностям россий-
ской евразийской цивилизации и тем задачам, 
которые стоят сегодня перед страной (безопас-
ность, суверенитет, развитие). Научное исла-
моведение и исламское образование в России 
в настоящее время могут и должны совместно 
работать над созданием собственно-российской 
догматико-правовой системы исламской рели-
гии соответствующей современным россий-
ским реалиям многоконфессионального обще-
ства.

Известно, что Священное Писание целена-
правленно интерпретировалось на протяжении 
веков, эта интерпретация менялась в зависимо-
сти от множества исторических объективных и 
субъективных факторов в каждой конкретной 
стране. В мусульманской экзегетике (тафсир) 
находили отражение новые реалии мусульман-
ского мира, историко-культурные традиции 
мусульманских народов, региональная и стра-
новая специфика3. Развитию исламской богос-
ловской мысли посвящен уникальный труд в 
трех томах патриарха российского исламоведе-
ния А.А. Игнатенко4, где четко прослеживается 
мысль о том, что история ислама – это в то же 
время история толкования Корана и хадисов. 
Кроме того, необходимо учитывать, что кано-

2 Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система 
(том II, с. 188-190).

3 Прозоров С.М. Указ. соч. 
4 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли: в 3 т. Т. 3. 

Зеркало Ислама: становление исламского мистицизма. – 
СПб.: Алетейя, 2016. – 256 с.
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низация Корана и классификация преданий 
(Сунна) были закончены в 10 в. н.э., т.е. через 
300 лет после смерти Пророка. (Известно, что в 
10 в. еще наказывали плетьми за «неканониче-
ское» чтение Корана). Исламская религия, та-
ким образом, постоянно приспосабливалась к 
новым требованиям жизни. Этот процесс про-
ходил главным образом путем: 

«Иджма» – т.е. религиозным освяще-1. 
нием новых традиций в догматико-правовых 
установках через согласованное решение уле-
мов, а также

Через систему «бида» – «нововведения», 2. 
которые раньше не практиковались, но которые 
необходимо было вводить в практику, чтобы со-
ответствовать окружающей действительности.

Сегодня как никогда надо использовать 
эти инструменты для опровержения ради-
кальных исламистских тезисов через научно-
методологический анализ доктринальной базы 
исламской религии (таухид, такфир, джихад). 
Кроме того, нужно вдумчиво и критически изу-
чать исламскую историографию, чтобы быть в 
состоянии оппонировать идеологам исламизма, 
в том числе ДАИШ, которые лживо интерпре-
тируют суры Корана1:

– Аль Бакара / 191 аят; 2:191
– Ат Тауба / 5 аят; 9:5
– Аль Анфаль / 60 аят
– Суру Мухаммед / 4 аят
– Ат-Тауба / 29 аят,

которые якобы одобряют насилие и призывают 
каждого мусульманина выполнить свой священ-
ный долг в борьбе против врагов ислама.

Самым неприемлемым является тот факт, 
что тенденциозно используя трактовки ислам-
ской догматики, идеологи ДАИШ создали себе 
собственный сакральный миф обоснования 
своей нелегитимной, террористической дея-
тельности не только против своих политиче-
ских противников в Сирии и Ираке; но и против 
приверженцев других религий, а также против 
всех мусульман, которые не разделяют их ради-
кальных, идейно-политических взглядов2.

Известно, что доктринальной основой 
ДАИШ является «салафизм», его радикальное 

1 Журнал «Исламская культура». 2015. № 2 (4). – С. 37.
2 Яхьяев М.Я. ДАИШ: идейно-политические истоки 

террористической организации // Исламоведение. 2016. 
Т. 7. № 4. – С. 16–29.

религиозно-политическое крыло, олицетво-
ряющее фундаменталистов с их непреходящей 
идеей возврата к «чистому исламу» времен 
Пророка и 4 праведных халифов через установ-
ление Всемирного Халифата.

Исламский мир, по мнению идеологов 
ДАИШ, главным из которых стал Халиф аль-
Багдади, отошел от идей «всемирного братства 
мусульман», от идей «социального равенства». 
Манипулируя популистскими тезисами, про-
двигается мысль о вооруженной борьбе за не-
сбыточную мечту – построение государства 
времен Пророка. При этом проявляется абсо-
лютная нетерпимость к другим формам поли-
тического устройства, противопоставляя себя 
всему остальному миру, всем ценностям совре-
менной цивилизации.

Создание идеологами «политического ис-
лама» Халифата в июле 2014 года явилось эпо-
хальным для истории человеческой цивилиза-
ции, поскольку удалось создать определенную 
государственность с бюджетом, налоговой си-
стемой, армией, здравоохранением, образова-
нием, правоохранительной системой на основе 
Шариата. При этом активно продвигался про-
ект «справедливого обустройства» общества. 
По мнению большинства современных иссле-
дователей ДАИШ – это не только движение 
«идейных салафитов», но и идеология про-
тестного движения обездоленных мусульман, 
не нашедших свою судьбу в собственных стра-
нах и разочаровавшихся в глобализации «по-
американски»3.

Ответом на такую форму глобализации, 
исламский мир противопоставил «исламскую 
глобализацию» построением Всемирного Ха-
лифата как государства социальной справедли-
вости4. И здесь важно понимать, что для многих 
мусульман государство (Халифат) времен Про-
рока является легендой, несбыточной мечтой 
построить доброе, справедливое государство 
на основе ислама.

Понятно, что успешное распространение 
идей Халифата происходит помимо социально-
экономических проблем, связанных с пробле-

3 Федорченко А.В., Крылов А.В. Феномен «ислам-
ского государства» // «Вестник МГИМО». № 2. 2015. 

4 Малашенко А.В. О привлекательности идеи Ха-
лифата. URL: https://www.bbc.com/russian/features-
36707096 (Дата обращения: 13.10.2018).

Солодовник Д.М. РЕЛИГИЯ В РОССИИ: ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ
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мами индивидуальной маргинализации людей, 
прежде всего из-за недостатка образованности 
и незнания ими истории, специфики и догмати-
ки аутентичного ислама. Вот почему так важно 
победить ДАИШ в головах людей. Построение 
справедливого государства времен Халифата –  
абсолютная утопия. Эту мысль практически до-
казал еще в XV веке известный арабский мыс-
литель – преподаватель фикха Ибн Хальдун 
(1332–1406 гг.). Он выработал целую систему 
«достоверности», истинности текстов Свя-
щенного Писания. Критерий истинности был 
прост: соответствует или нет определенный 
тезис природе человеческого общества на дан-
ном этапе развития. Более того, он критически 
относился к ментальной формуле мусульман в 
соответствии с известным хадисом о необходи-
мости «восстановления Веры» в начале каждо-
го века, предвидел в этой формуле «возврата к 
старому» одну из причин перманентной стаг-
нации арабо-исламских обществ1. 

И действительно, 200 лет исламская рели-
гия была протестной социально-политической 
идеологией, в том числе и по причине этой 
стагнации. Национально-освободительные дви- 
жения, анти колониальная борьба, массовые 
обще ст венно-поли ти ческие движения в стра-
нах мусульманского Востока проходили и про-
ходят под лозунгами ислама, поскольку, как 
известно, ислам создавался не столько как 
духовная сакральная система, сколько как си-
стема соци ально-поли тического устройства 
мусульманской общины, когда такие высокие 
религиозные принципы как братство, равен-
ство, справедливость изначально подвергались 
политической манипуляции ради достижения 
определенных властных целей.

Исламской цивилизации, по утверждению 
известного востоковеда Л.С. Васильева, свой-
ственна неразрывная слитность религии и по-
литики, и для мусульманских стран является 
абсолютно нормой, когда религиозная идеоло-
гия, основанная на догматических принципах, 
служит политическим целям2.

1 Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли: в 3 т. / 
А.А. Игнатенко. Институт религии и политики. – СПб.: 
Алетейя. 2016. Т. 2. В поисках Счастья: исламская фило-
софская утопия. – 438 с.

2 Васильев Л.С. Исламская государственность. Исто-
рия Востока. Т. 1.

Поэтому надо понимать, что корень в ре-
лигиозных трактовках определенных догмати-
ческих положений ислама кроется не столько 
в «правильном» или «неправильном» их про-
чтении и толковании, сколько в политических 
интересах тех или иных групп, народов, стран. 

Расхождения в догматических интерпрета-
циях, использование их в политических целях 
будут сохраняться, поскольку остаются и зна-
чительно усиливаются противоречия глобаль-
ного современного мира.

Более того, новый XXI век вообще ставит 
перед богословами такие вопросы, у кото-
рых пока нет религиозного ответа: биоэтика, 
информационно-цифровые технологии, искус-
ственный интеллект и др.

Современный человек любой конфессии 
должен понимать, как его религиозная система 
соотносится с современностью. Во всех Свя-
щенных писаниях всех религиозных конфес-
сий есть обязательные указания «меняться»3.  
В исламе есть огромное поле для дискуссий, для 
него характерна внутренняя динамика, постоян-
ное развитие богословской исламской мысли4.

Именно поэтому для ислама так характерна 
многовариантность в применении исламских 
догматов, в исламе большое количество школ, 
течений, сект, огромное количество ученых-
богословов, философов.

Исламская мысль традиционно развивалась 
в трех направлениях:

1) таклид – подражание чему-то ценному, 
заимствование лучшего;

2) иджтахад – необходимость собственного 
осмысления, анализа и суждения;

3) каяз – сравнение, синтез, выводы.
Недаром в Коране есть известное изре-

чение: «Один год занятий наукой равняется  
70 годам занятий молитвой».

Российский ислам сегодня имеет очень 
важную повестку дня: 

Этап создания единого мусульманского 1. 
информационного, идейно-политического про-

3 Оганесян С.С. Ценности и смыслы Священных 
Писаний в различные ментальные эпохи // Ценности и 
смыслы. 2015. № 6 (40). – С. 85-96.

4 Солодовник Д.М. Проблемы исламского образова-
ния и особенности российской цивилизации // Сборник 
Материалов X Международной научно-практической 
конференции «Идеалы и ценности ислама в образова-
тельном пространстве XXI века», г. Уфа. 2017. – С. 49-58.
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странства (при наличии татаро-башкирского и 
кавказского ареалов).

Выработка концепции «мирного» исла-2. 
ма, основанного на уникальной особенности 
Российской евразийской цивилизации и исто-
рических характеристиках развития ислама в 
России (прежде всего, как торгово-транзитного, 
а не политического), через содержание учебных 
программ и дисциплин, как в светских, так и в 
исламских духовно-образовательных учрежде-
ниях. 

Сегодня национальной идеей является кон-
солидация общества на основе общей истории 
страны: Российской империи, СССР, РФ. 

Богословие в современной России, в том 
числе мусульманское, сегодня приобрело ста-
тус светской науки, именно для того, чтобы 
современная богословская отечественная му-
сульманская мысль коррелировалась с совре-
менным развитием страны, была актуальной 
в диалоге со светскими науками, в том числе с 
российской востоковедной академической шко-
лой.

Российскому исламу, на наш взгляд, по си-
лам создать свой собственный вариант ислам-
ского секуляризма и продвигать его на между-
народных площадках как вектор исторического 
прогрессивного развития.
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Аннотация. В духовной сфере Удмуртии важную роль, в силу сложившихся традиций и ме-
няющихся реалий современности, играют представители мусульманской махалли. Авторы от-
мечают, что такая работа строится на фоне диалога с государственными и муниципальными 
органами власти, с образовательными организациями республики. Авторы статьи приходят к 
выводу, что в области мусульманской религии, технологии и приемы противодействия радикаль-
ным идеям, могут быть эффективны не только через усиление работы с верующими, посеща-
ющими мечети, но и через просветительские акции с привлечением активистов национально-
культурных организаций и объединений, педагогической и родительской общественности. Авто-
ры констатируют, что представители республиканской мусульманской уммы активно работа-
ют с молодежью, участвуют в совместных курсах повышения квалификации для учителей школ, 
преподающих вопросы религиозного многообразия полиэтничного региона страны.
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Анализ информации федеральных средств 
массовой информации (далее – СМИ) свиде-
тельствует, что так называемый «исламский 
фактор» становится ключевым, когда речь за-
ходит о профилактике ксенофобии и экстре-
мизма и не только среди обывателей, но и в 
образовательном пространстве страны и ее ре-
гионов. Между тем, только в Удмуртии сегодня 
действует 20 местных мусульманских органи-
заций. Методологической основой нашей рабо-
ты стал сбор и анализ информации о деятель-
ности мусульманских общин, опубликованной 
в СМИ и Интернет-ресурсах республиканского 
уровня; аналитическая работа с материалами 
государственных и муниципальных органов 

власти, образовательных организаций. В ре-
зультате проведенного исследования отметим, 
что в условиях взаимодействия института му-
сульманских общин Удмуртии и разнообраз-
ных национально-культурных объединений 
могут сложиться важные социокультурные свя-
зи для вновь прибывающих мигрантов, кото-
рые расширят и укрепят их культурные связи, 
в том числе, и в образовательном пространстве 
республики. Тем самым решается задача по 
преодолению характерной для диаспор замкну-
тости и информационной закрытости, которая, 
в свою очередь, косвенно влияет на рост ксено-
фобских настроений регионального социума. 
Кроме того, местные мусульманские общины 
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обладают серьезным потенциалом по сохра-
нению исторически сложившегося в регионе 
опыта мирного сосуществования в условиях 
этнического и религиозного многообразия, 
противодействию распространения идей ксе-
нофобии и экстремизма. Это возможно через 
диалог с государственными и муниципальны-
ми органами власти, с образовательными ор-
ганизациями. 

По данным последней Всероссийской 
переписи населения, в Удмуртии проживает  
1 521 420 человек – представителей более 130 на-
циональностей. Соответственно, население 
имеет сложный религиозный состав. По со-
стоянию на 2018 г. в республике зафиксировано 
293 религиозных организации. На сегодняш-
ний день действуют три зарегистрированные 
централизованные религиозные структуры:

• Православная – Удмуртская и Ижевская 
митрополия Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата;

• Протестантская – Централизованная Ре-
лигиозная Организация Удмуртская Епархия 
Христиан Веры Евангельской (пятидесятни-
ков) и др.;

• Мусульманская – Региональное Духовное 
Управление мусульман Удмуртии (Ижевский 
муфтият) в рамках структуры Центрального 
Духовного Управления Мусульман России1.

Данные религиозные организации взаимо-
действуют между собой2, в том числе на ниве 
просвещения. Важно отметить, что значение 
мечети в общественной жизни мусульманской 
общины является одним из главных факторов 
конфессиональной составляющей. Так, при 
мечетях республики функционируют воскрес-
ные школы, проводятся открытые лекции и 
конкурсы, проводятся акции, направленные на 
сближение традиционных конфессий в респу-
блике. Представители Регионального духовно-

1 Касимов Р.Н., Поздеев И.Л. Такие разные мусуль-
мане в Удмуртии: к вопросу об этноконфессиональной 
специфике местной уммы // Информационный научно-
методический журнал «Педагогический родник». АОУ 
ДПО УР ИРО. Ижевск. № 2 (94), 2018. – С. 21-27.

2 Глава Удмуртской митрополии встретился с пред-
ставителями религиозных объединений [Электронный 
ресурс]: Сайт «Ижевская и Удмуртская епархия». URL: 
http://udmeparhia.ru/2018/05/glava-udmurtskoj-mitropolii-
vstretilsya-s-predstavitelyami-religioznyx-obedinenij/ (Дата 
обращения: 07.07.2018).

го управления мусульман в Удмуртии активно 
работают с педагогами, детьми и молодежью. 
Они, совместно с республиканским Институтом 
развития образования, участвуют в подготовке 
и проведении курсов повышения квалифика-
ции для учителей школ, преподающих основы 
религиозных культур и светской этики (далее –  
ОРКСЭ) и основы духовно-нравственной куль-
туры народов России (далее – ОДНКНР), есть  
у мусульман и собственные образовательные 
ресурсы3; проводятся открытые публичные 
лектории и конкурсы4.

В мае 2018 года открылась мечеть в посёлке 
Кама (Камбарский р-н Удмуртской Республи-
ки – один из полиэтничных и поликонфессио-
нальных районов республики). Торжественную 
церемонию открытия возглавил муфтий респу-
блики Фаиз-хазрат Мухамедшин. При откры-
тии особо отмечался важный образовательный 
и воспитательный потенциал, которым будет 
обладать это место. Среди выступавших был 
председатель Центральной мечети Ижевска  
Н. Каюмов. Он отметил, что «мусульманская 
религия призывает к миру и добрососедству, в 
исламе нет места экстремизму и радикально-
сти. Именно этому, а также возрождению ис-
конных мусульманских традиций посвящены и 
проповеди в мечетях». Среди гостей мероприя-
тия много было имамов со всей Удмуртской  
Республики, которые говорили о важности вос-
питания детей в духе традиционных для Рос-
сии религий5.

Стабильность и управляемость межкон-
фессиональных отношений в полиэтничном 
социуме Удмуртии, во многом зависит от зре-
лости и сформированности отдельных струк-
тур различных государственных и гражданских 
институтов, образующих субъектно-объектную 
сферу реализации государственной националь-
ной политики в республике. Речь, в том числе, 

3 Клементьев А.А. Этнокультурное образование в 
условиях вызовов меняющегося мира // Вордскем кыл. 
2017. № 9. – С. 4-9.

4 Kasimov R.N., Blinova E.R. The current state and chal-
lenges of ethno-cultural education in the Udmurt Republic // 
MODERN SCIENCE. 2018. № 4-2. P. 31-36.

5 В посёлке Кама Удмуртской Республики 1 мая 
открыли мечеть [Электронный ресурс]: Сайт «Ислам в 
Удмуртии». URL: https://www.muslimpress.ru/islam-v-
nashem-regione/v-posyolke-kama-udmurtskoj-respubliki-1-
maya-otkryli-mechet.htm. (Дата обращения: 07.07.2018).
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и о мусульманской умме республики. Сегодня 
из-за ряда социокультурных перекосов в кон-
фессиональной сфере; отсутствия общепри-
нятых традиционных духовно-нравственных 
ценностей в идеологии страны, из-за активных 
процессов миграции, интенсивного диалога 
культур в сфере межнациональных отноше-
ний возникает ряд противоречий. В перспек-
тиве они могут привести и к межэтническим 
конфликтам, к росту экстремистских и ксено-
фобских настроений, особенно в молодежной 
среде, испытывающей определенный интерес  
к религии, в частности, к исламу1.

В Удмуртии до сих пор существуют раз-
личные подходы к вопросам реализации госу-
дарственных интересов в работе с конфессио-
нальной сферой; зачастую отсутствует должная 
межведомственная координация, особенно при 
работе с мусульманами. Так, ещё в 2015 году на 
X конференции республиканского Института 
развития образования по развитию этнокуль-
турной составляющей в образовании, в ходе об-
суждения на круглых столах, в резолюции было 
рекомендовано приступить к разработке рамоч-
ного документа, регламентирующего развитие 
этнокультурного и этноконфессионального об-
разования в Удмуртской Республике. В декабре 
2016 года, в рамках подготовки рамочного до-
кумента, регламентирующего развитие этно-
культурного образования в Удмуртской Респу-
блике, увидел свет глоссарий этнокультурного 
образования, но проблема подходов к сюжетам, 
связанным с изучением религий в школе так и 
не решилась2.

В 2016 году уже на XI республиканской 
конференции по развитию этнокультурной со-
ставляющей в образовании, в ходе обсуждения 
с представителями Министерства образования 
и науки Удмуртской Республики (далее – МоиН 

1 Воронцов В.С., Касимов Р.Н., Черниенко Д.А. Гар-
монизация межэтнических отношений: модельный под-
ход, повышение профессионализма муниципалитетов // 
Мониторинг реализации государственной национальной 
политики в Приволжском федеральном округе. Эксперт-
ный доклад / Ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. – М.; 
Оренбург; Ижевск: Институт компьютерных исследова-
ний, 2017. – С. 101-119.

2 Официальный сайт Министерства националь-
ной политики УР [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.minnac.ru/minnac/info/13823.html. (Дата обраще-
ния: 07.07.2018).

УР) и Министерства национальной политики 
Удмуртской Республики (далее – Миннац УР) 
специалисты и методисты Института развития 
образования пришли к мысли о том, что необ-
ходимо поставить вопрос о принятии рамоч-
ного документа с названием «Проект Концеп-
ции развития этнокультурного образования в 
Удмуртской Республике» и «дорожной карты» 
реализации данного документа. Естественно, 
границы карты охватывают и необходимость 
рассказа о религиозном многообразии. Есть пу-
бликации по данной проблематике в республи-
канских СМИ, а также в журналах, включенных 
в реестр научных журналов РИНЦ3. В декабре 
2017 года по инициативе республиканского Ин-
ститута развития образования состоялась XII 
конференция «Реализация стратегии государ-
ственной национальной политики в Удмуртской 
Республике посредством развития этнокультур-
ного образования». Конференция была подго-
товлена и проведена при помощи специалистов 
и экспертов Министерства образования и нау-
ки Удмуртской Республики, Министерства на-
циональной политики Удмуртской Республики, 
Удм ФИЦ УрО РАН, республиканского Дома 
Дружбы народов, Удмуртского регионально-
го отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей истории и 
обществознания». По итогам конференции её 
участники пришли к мнению, что основные за-
дачи развития комплексного этнокультурного 
образования (в том числе, этноконфессиональ-
ного образования) в Удмуртской Республике 
должны быть решены через:

– совершенствование организационно-
управленческих механизмов, обеспечивающих 
реализацию государственных гарантий доступ-
ности и равных возможностей получения ка-
чественного образования с учетом языковой и 

3 См. напр.: Заседание Консультационного Совета 
по межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям при Главе муниципального образования «Город 
Ижевск» [Электронный ресурс]. Сайт «УИИЯЛ УрО 
РАН». URL: http://udnii.ru/news/show/zasedanie-konsul-
tatsionnogo-soveta-po-mezhnatsionalnym-i-mezhkonfes-
sionalnym-otnosheniyam-pri-glave-munitsipalnogo-obra-
zovaniya-gorod-izhevsk (Дата обращения: 07.07.2018); 
Официальный сайт Бюджетного учреждения Удмурт-
ской Республики «Дом Дружбы народов» [Электронный 
ресурс]. URL: https://udmddn.ru/ddn/activity/ (Дата обра-
щения: 07.07.2018).
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этнической, этноконфессиональной специфики 
в республике;

– научно-методическое сопровождение об-
разовательного процесса, через создание обра-
зовательных модулей и программ с этнокуль-
турной составляющей (с учетом религиозного 
многообразия) в содержание дошкольного, об-
щего, дополнительного, в дальнейшей перспек-
тиве – профессионального образования; 

– совершенствование системы мониторин-
га состояния традиционных конфессий и тен-
денций развития этнокультурного образования 
в Удмуртской Республике.

На протяжении последних лет одним из 
основных требований к институтам граждан-
ского общества, к которым относятся и струк-
турные элементы традиционных религий, явля-
ется обеспечение защищенности от угроз экс-
тремизма, терроризма, ксенофобии. Правовой 
почвой такого противодействия проявлениям 
экстремизма и терроризма являются Федераль-
ные законы от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», 
№ 35-ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии 
терроризму». В Российской Федерации запре-
щаются создание и деятельность организаций, 
цели или действия которых направлены на про-
паганду, оправдание и поддержку терроризма1. 
Органы государственной власти и муниципа-
литетов в Удмуртии, экспертное сообщество, 
педагоги, работники культуры и представители 
религиозных объединений республики в рамках 
партнерства гражданского общества и право-
вого государства осуществляют планомерную 
деятельность по сохранению на территории 
Удмуртской Республики стабильной конфесси-
ональной ситуации и толерантных взаимоотно-
шений среди народов, проповедующих различ-
ные религиозные культуры. Так, Министерство 
национальной политики на постоянной основе 
взаимодействует с религиозными, обществен-
ными, научными и образовательными орга-
низациями в части проведения мониторинга 
ситуации в сфере этноконфессиональных от-
ношений в Удмуртской Республике. В первом 

1 Об итогах семинара-практикума «Преподава-
ние курса ОРКСЭ и ОДНКНР: от теории к практике» 
[Электронный ресурс]: Сайт «АОУ ДПО УР ИРО». URL: 
http://iro18.ru/news/view.php?ELEMENT_ID=1023. (Дата 
обращения: 07.07.2018).

полугодии 2018 года проводились социологи-
ческие исследования с целью определения со-
стояния тенденций сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, также ис-
следования, направленные на выявление уров-
ня конфликтогенности в этих сферах2.

При активном участии Администрации го-
рода Ижевска, при поддержке Государственно-
го Совета Удмуртской Республики, мусульман 
в Удмуртии действует консультационный Совет 
по межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям при Главе муниципального 
образования «Город Ижевск». Последнее за-
седание Совета проходило в стенах Армянской 
апостольской церкви г. Ижевска. Весной 2018 
года члены Совета и приглашенные эксперты, 
в том числе, мусульманские имамы, обсудили 
ряд важных вопросов:

• Об особенностях реализации «Стратегии 
государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» 
на региональном и муниципальном уровнях 
рассказал первый заместитель министра на-
циональной политики Удмуртской Республики 
П.А. Орлов.

• О практике взаимодействия с социально  
ориентированными некоммерческими органи-
зациями в Ижевске, а также о мероприятиях, 
посвященных гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений в столице 
и республике3.

На сегодняшний день в Удмуртии функци-
онируют 7 районных Домов Дружбы народов, 
более 100 центров национальных культур, 36 
национально-культурных общественных орга-
низаций, которые традиционно проводят более 
200 республиканских мероприятий в год, есте-

2 Рабочая встреча по вопросам взаимодействия об-
разовательных организаций, учреждений науки и струк-
тур РДУМУ [Электронный ресурс]. Сайт «УИИЯЛ УрО 
РАН». URL: http://udnii.ru/news/show/rabochaya-vstrecha-
voprosam-vzaimodejstviya-obrazovatelnyh-organizatsij-
uchrezhdenij-nauki-i-struktur-rdumu (Дата обращения: 
07.07.2018).

3 Заседание Консультационного Совета по межна-
циональным и межконфессиональным отношениям при 
Главе муниципального образования «Город Ижевск» 
[Электронный ресурс]. Сайт «УИИЯЛ УрО РАН». URL: 
http://udnii.ru/news/show/zasedanie-konsultatsionnogo-
soveta-po-mezhnatsionalnym-i-mezhkonfessionalnym-ot-
nosheniyam-pri-glave-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod-
izhevsk (Дата обращения: 16.09.2018).
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ственно, с привлечением представителей тра-
диционных религий1. 

Все это позволяет с уверенностью говорить, 
что Удмуртская Республика – это достаточно 
спокойный регион со стабильной межэтниче-
ской и межконфессиональной ситуацией. Все 
народы Удмуртии живут в мире. Здесь стоит 
отметить особую роль педагогов в профилакти-
ке межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов и обратить внимание на ряд меро-
приятий, подготовленных и проведенных педа-
гогической общественностью. Так, по информа-
ции методистов республиканского Института 
развития образования в первом полугодии 2018 
года совместно с представителями мусульман-
ской уммы и с педагогами республики были 
проведены важные мероприятия:

В апреле 2018 года в АОУ ДПО УР «Инсти-
тут развития образования» состоялся семинар-
практикум для учителей, преподающих курс 
ОРКСЭ и ОДНКНР, по теме «Преподавание 
курса ОРКСЭ и ОДНКНР: от теории к практи-
ке». Семинар прошел на высоком организаци-
онном уровне. На семинаре работало более 50 
педагогов, специалистов из всех районов Уд-
муртской Республики. Цель семинара: способ-
ствовать формированию духовно-нравственных 
компетенций, обучающихся в курсе ОРКСЭ 
и ОДНКНР. К участию в семинаре были при-
глашены педагоги образовательных организа-
ций, осуществляющие преподавание в рамках 
предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР (вне 
зависимости от специализации); педагоги – 
участники конкурса «Православный учитель», 
а также представители основных конфессий. 
Семинар прошел в форме непрерывной серии 
мастер-классов2.

В июне 2018 года состоялся образова-
тельный модуль по теме «Содержательно-
методологические аспекты преподавания 
ОРКСЭ». Целевая аудитория: учителя на-

1 Официальный сайт Бюджетное учреждение Уд-
муртской Республики «Дом Дружбы народов» [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://udmddn.ru/community 
(Дата обращения: 16.09.2018).

2Итоги семинара-практикума «Преподавание курса 
ОРКСЭ и ОДНКНР: от теории к практике» [Электрон-
ный ресурс]. Сайт «УИИЯЛ УрО РАН». URL: http://ud-
nii.ru/news/show/itogi-seminara-praktikuma-prepodavanie-
kursa-orkse-i-odnknr-ot-teorii-k-praktike (Дата обращения: 
16.09.2018).

чальной школы, преподаватели курса ОРКСЭ. 
Всего 36 человек из всех районов нашей ре-
спублики. Кроме традиционных тем, связан-
ных с особенностями реализации предметов 
духовно-нравственного содержания в школе 
и нормативно-правовым обеспечением пре-
подавания предметов духовно-нравственного 
содержания в школе, методисты центра знако-
мят слушателей с многообразием религиозных 
культур, в частности, и мусульманской. Регу-
лярно осуществляются выходы в православные 
храмы и мечети. Общаясь с представителями 
различных конфессий, педагоги знакомятся 
со спецификой вероучения, получают возмож-
ность говорить с ребёнком о таких понятиях 
как совесть, любовь, счастье, справедливость, 
благородство, уважение к предкам, в том чис-
ле, и с позиций традиционных для нашего края 
религиозных культур. Такая встреча состоялась 
в стенах Центральной мечети города Ижевска. 
С педагогами общался имам мечети – Надир-
хазрат. Он поддержал идеи, высказанные пе-
дагогами для продолжения плодотворного со-
трудничества РДУМУ с системой образования. 
Здесь, отметил он, «можно не ограничиваться 
только курсами, но подумать и о совместных 
публикациях, проведении круглых столов, се-
минаров». Сегодня обсуждается вопрос о под-
готовке и проведении в 2019 году конференции 
по заявленной проблематике.

Эксперты от Удмуртской Республики – со-
трудники УИИЯЛ Удм ФИЦ УрО РАН, в пер-
вом полугодии 2018 года принимали участие в 
подготовке серии экспертных докладов о меж-
национальной и религиозной ситуации среди 
обучающихся и молодежи в образовательных 
организациях Удмуртской Республики. В их до-
кладах анализируются как позитивные практики 
в области государственной национальной поли-
тики, так и негативные и кризисные проблемы в 
этноконфессиональной сфере. В них содержатся 
рекомендации органам власти и общественным 
институтам по части обеспечения гражданского 
согласия, улучшения общественного климата и 
социальных условий жизни многонационально-
го населения ПФО. Составлен перечень ключе-
вых и актуальных научных исследований в об-
ласти межнациональных отношений в районах 
УР, проведен сравнительный анализ настроений 
и ожиданий детей старшей школы и молодежи, 
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выявлен уровень их толерантности к иным куль-
турным группам и мигрантам. Подготовлены и 
ждут своей публикации рекомендации по пре-
дотвращению распространения радикальных 
идей, экстремизма и ксенофобии в этнической 
сфере среди молодежи. 

14 мая 2018 года делегация УИИЯЛ Удм-
ФИЦ Уро РАН в лице руководителя И. Л. По-
здеева и старшего научного сотрудника Р. Н. Ка-
симова посетила Центральную мечеть г. Ижев-
ска. Встреча состоялась благодаря приглаше-
нию представителей Регионального духовного 
управления мусульман в Удмуртии. В рамках 
встречи обсуждались вопросы взаимодействия 
образовательных организаций, учреждений 
науки и структур РДУМУ. Собравшиеся имамы 
высказали пожелание о начале работы по за-
ключению Соглашения о сотрудничестве меж-
ду Министерством образования и науки УР и 
Региональным духовным управлением мусуль-
ман в Удмуртии. В свою очередь, представите-
ли Института предложили ряд инициатив для 
продолжения плодотворного сотрудничества, 
в частности, проведение конференции по об-
суждению вопросов, связанных с научным, об-
разовательным и воспитательным потенциалом 
мусульманской культуры в Урало-Поволжье1.

Таким образом, одной из функций мусуль-
манских общин в Удмуртии является социо-
культурная: воспитательная и просветитель-

1 Рабочая встреча по вопросам взаимодействия об-
разовательных организаций, учреждений науки и струк-
тур РДУМУ [Электронный ресурс]. Сайт «УИИЯЛ УрО 
РАН». URL: http://udnii.ru/news/show/rabochaya-vstrecha-
voprosam-vzaimodejstviya-obrazovatelnyh-organizatsij-
uchrezhdenij-nauki-i-struktur-rdumu (Дата обращения: 
16.09.2018).

ская. Мы должны понимать, что в этой связи 
экспертному сообществу важно осуществлять 
определенное взаимодействие с традиционны-
ми религиозными культурами. Вместе с тем, 
планомерный мониторинг конфессиональной 
ситуации, вопросов профилактики межконфес-
сиональных конфликтов, возможных проявле-
ний экстремизма и ксенофобии на территории 
Удмуртии позволяет выявить ряд «рабочих 
зон» в сфере межрелигиозных отношений:

1. Отсутствие системного мониторинга 
этноконфессиональных отношений; недоста-
ток финансирования имеющихся экспертных 
групп. Это приводит к отсутствию актуальной 
информации для прогнозирования возможных 
рисков в изучаемой сфере; к сложностям в раз-
работке действенных практических рекоменда-
ций по раннему предупреждению конфликтных 
ситуаций на религиозной почве, прежде всего, 
в детской и молодежной среде.

2. Недостаток межведомственного взаимо-
действия органов региональной власти, право-
охранительных органов, органов местного са-
моуправления, образовательных организаций 
и национально-культурных объединений в ча-
сти мониторинга, направленного на выявление 
уровня толерантности внутри конфессиональ-
ных отношений и раннего предупреждения 
возможных конфликтных ситуаций на уровне 
муниципалитетов.
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Аннотация. Проблема распространения экстремизма на сегодняшний момент тесно взаи-
мообусловлена с вопросами национальной и международной безопасности, формирования граж-
данского общества и политической культуры, демократизации и даже устойчивого развития 
отдельных государств в лоне глобализации. Вот почему раскрытые в данной статье тезисы 
об усилении идеологии экстремизма на религиозной почве в контексте трансформирующейся 
политической системы Киргизии в наивысшем значении востребованы и имеют теоретико-
практическую значимость. 
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1 Статья подготовлена при грантовой поддержке РФФИ, проект № 17-13-02010 «Ислам в Башкортостане: риски 
политизации». 

Кыргызстан системно столкнулся с пробле-
мой религиозного экстремизма ещё в период 
распада Советского Союза и обретения своей 
независимости, что сопровождалось усиле-
нием роли конфессионального и этнического 

факторов в общественно-политических про-
цессах страны. Как отмечает Э.С. Токтосуно-
ва: «После дезинтеграции Советского Союза в 
1991 году для Кыргызстана наступила первая 
волна резких трансформационных процессов –  
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волна либерализации политической, эконо-
мической, идеологической систем страны под 
влиянием внешних центров силы и внутрен-
него нациестроительства – волна обострения 
противоречий между кланами в традиционном 
обществе. Необходимо заметить, что либера-
лизация наступила одновременно с институ-
циональными изменениями в сфере власти, т.н. 
демократизацией»1.

Исламизация политической, социально-
экономической сфер жизнедеятельности про-
исходила последовательно и носила нарастаю-
щий характер. До 2000 года к религиозным и 
этническим организациям в Кыргызстане при-
менялся либеральный подход. 

Проблема наиболее остро проявилась в 
1999 году, когда боевики Исламского движения 
Узбекистана (далее – ИДУ) осуществили воо-
ружённое вторжение на территорию Киргизии. 
По мнению Е.Н. Егорова, вооружённые силы 
Киргизии тогда с определёнными сложностями 
смогли отбить наступление2. При этом в этот 
период произошла активизация деятельности и 
другой организации – «Хизбут-Тахрир»3. 

Несмотря на всю болезненность и слож-
ность ситуации того времени, с которой Кирги-
зии пришлось иметь дело, проблему военного 
вторжения удалось разрешить и не без участия 
России, которая внесла свой вклад в обеспече-
ние политической стабильности Кыргызстана 
и Центральной Азии. 

После Баткенских событий в Киргизии, как 
и в других странах Центральной Азии, назре-
вает необходимость в выработке правовых ме-
ханизмов для борьбы с экстремизмом и терро-
ризмом.

Тогда в 2000 году термин «религиозный 
экстремизм» вводится в правовую систему 
Киргизии в рамках подписания и ратификации 

1 Токтосунова Э.С. Геополитические факторы си-
стемной трансформации политического процесса в Кыр-
гызстане // Геополитика и безопасность, № 3 (27), Санкт-
Петербург. (2014). 54.

2 Егоров Е.Н. Противодействие терроризму и рели-
гиозному экстремизму: опыт государств Центральной 
Азии: автореферат дис. ... кандидата политических наук. 
СПб. 2015. – 26 с.

3 Ботобеков У. Внедрение идей партии «Хизб ат-
Тахрир ал-ислами» на юге Киргизии // Ислам на пост-
советском пространстве: взгляд изнутри. М.: Карнеги,  
С. 129-152. 

договора с другими центрально-азиатскими 
республиками. В 2005 году принимается закон 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности». 

Стоит отдельно подчеркнуть, что в ряде 
других постсоветских стран также предпри-
нимались активные попытки по разработке 
правового инструментария в борьбе с экстре-
мизмом: 2002 г. – Закон о противодействии экс-
тремистской деятельности в России, 2003 г. – в 
Таджикистане, 2005 г. – в Казахстане4. В итоге 
общее понимание проблемы на постсоветском 
пространстве позволило разработать модель-
ный закон «О противодействии экстремизму» 
Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ (2009 г.).

Согласно Концепции государственной по-
литики в религиозной сфере (на 2014-2020 гг.): 
религия определяется как важнейший элемент 
духовного и социокультурного развития Кир-
гизии, т.е. акцент делается на традиционное 
религиозное образование и конструктивное 
партнёрство между государством и конфессио-
нальными организациями.

На распространение в Кыргызстане экс-
тремистских идей в постсоветское время су-
щественное влияние оказали следующие фак-
торы:

1. Социально-политическая турбулентность 
в развитии страны, связанная с революционны-
ми потрясениями и массовыми беспорядками 
(«тюльпановая революция», беспорядки на юге 
страны в 2010 году и т.д.). Подобная тенденция 
проявляется на всём протяжении суверенного 
развития Кыргызстана. 

2. Ещё в 90-е годы руководством страны был 
взят курс на построение западной модели демо-
кратии с ориентацией на европейские нормы. 

Со временем курс был скорректирован с 
учётом евразийских и традиционных ценно-
стей народов Кыргызстана. 

3. Сложность и мозаичность религий в Кир-
гизии. Помимо традиционного для государства 
ислама до сегодняшнего дня сохраняются пози-
ции язычества, шаманизма, тенгрианства, появ-
ляются последователи сектантских движений.

4 Сыдыкова Л.Ч. Борьба с экстремизмом в Кыр-
гызстане: проблемы законодательного регулирования // 
Вестник КРСУ. 2016. Том 16. № 6. – С. 84-87. 
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Основная часть кыргызстанцев относится 
с опаской к нетрадиционным религиозным те-
чениям, что способствует проявлению напря-
жённости в обществе и, одновременно, инфор-
мационному продвижению радикальных экс-
тремистских идей, пытающихся на этом фоне 
привлечь к себе внимание.

4. Попытки США и стран НАТО повли-
ять на социально-политические процессы в 
Кыргызстане, направленные на разрушение 
традиционных устоев и ценностей, привели  
к негативной реакции со стороны кыргыз-
станцев. 

В итоге усилился исламистский фактор  
в общественных отношениях как реакция на 
последовательную западно-американскую экс-
пансию. 

5. Географический фактор, представлен-
ный близостью с Пакистаном, Афганистаном 
и Синьцзян-Уйгурским автономным районом 
Китая.

6. Использование исламского фактора от-
дельными зарубежными мусульманскими госу-
дарствами для реализации своих политических, 
экономических и идеологических интересов  
в Кыргызстане.

7. Социально-экономический фактор. Со-
гласно данным МВФ в Кыргызстане около 40% 
населения относятся к социальной категории 
«бедные». Сложился существенный разрыв 
в уровне доходов кыргызстанцев, живущих  
в южных и северных областях страны. 

Фактор социально-экономического благо-
получия и социальной справедливости активно 
используется в риторике религиозных экстре-
мистов. 

На сегодняшний момент в Кыргызстане ак-
тивно используются три канала вербовки экс-
тремистами:

– «полевая деятельность» отдельных рели-
гиозных деятелей с радикальными взглядами 
(«мелкие джамааты»);

– «полевая деятельность» крупных экстре-
мистских организаций;

– работа в интернете. 
Мы полагаем, что основным коммуникато-

ром вербовки служит интернет-пространство, 
«полевая деятельность» экстремистами уходит 
на второй план. Особенно в молодёжной среде, 

которая более восприимчива к различного рода 
изменениям, колебаниям1.

В контексте информационного фактора об-
ретает особую злободневность проблема вы-
езда кыргызстанцев для участия в боевых дей-
ствиях на территории Сирии. 

Согласно официальным данным: по со-
стоянию на декабрь 2014 года в стране было 
выявлено 170 случаев, в мае 2015 года – 350, 
в сентябре 2016 года – 560 случаев. На неофи-
циальном уровне озвучиваются цифры в 600 и 
более человек2.

Период политической турбулентности при-
вёл к ослаблению государственных структур, 
решающих вопросы социального обеспечения 
в Кыргызстане. В результате чего выросла по-
требность в негосударственных общественных 
структурах религиозного толка. 

В связи с чем государство столкнулось с 
ещё одной серьёзной проблемой – недостатком 
квалифицированных священнослужителей. 

В Кыргызстане зарегистрировано девять 
исламских институтов, шестьдесят религиоз-
ных (мусульманских) школ, 1700 мечетей. 

Если, например, на период обретения не-
зависимости в Киргизии насчитывалось 39 ме-
четей, то в 2017 году их количество превысило 
отметку 2600. С 2000 года количество ислам-
ских организаций гражданского общества уве-
личилось более чем в два раза и перевалило за 
2000. Из них около 1000 мечетей не оформлены 
и официально не числятся.

Мы полагаем, что в самом факте развития 
институтов гражданского общества, как, соб-
ственно и в реализации права на свободу сове-
сти, нет негативного компонента, однако, поли-
тика либерализации в отношении религиозных 
организаций привела к индоктринации экстре-
мистской идеологии. 

Существует ещё одна взаимосвязь между во-
просами веры и политической идентичностью. 

В контексте до конца не сформировавшейся 
общегражданской идентичности в Кыргызстане 

1 Сулейманова А.Р. Экономические и социально-
политические детерминанты публичного протеста на 
макроуровне // Вестник БИСТ (Башкирского института 
социальных технологий). 2017. № 1 (34). – С. 118-122.

2 Galiullina S., Suleymanov A., Niyazova G., Bakulina Yu. 
Political processes in Russia and Islamic radicalism // Cen-
tral Asia and the Caucasus. 2017. Т. 18. № 4. – С. 85-92. 
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возникают риски использования норм шариата 
в бытовом пространстве, где правовые нормы 
светского государства ещё не проработаны.

Что в итоге приводит к поляризации обще-
ства, правовому нигилизму, торможению в раз-
витии общегражданской идентичности. От-
метим и то, что фрагментация гражданского и 
религиозного развития приводит к ослаблению 
позиций официального духовенства в Кыргыз-
стане. 

Большинство экстремистских организа-
ций на религиозной почве имеют иностранное 
происхождение в Кыргызстане, восемнадцать 
из девятнадцати относят себя к исламским 
(исламистским). Иностранный «след» про-
слеживается и в строительстве религиозных 
объектов. Так, например, строительство но-
вых мечетей происходит на юге страны, а ре-
лигиозный экстремизм традиционно связан 
в основном с южными регионами: Ошской, 
Джалал-Абадской и Баткенской областями.  
В идейно-организационном отношении исла-
мистские экстремисты в Кыргызстане связаны 
с иностранными организациями Ближнего и 
Среднего Востока, Южной Азии. 

С распространением экстремизма в Кыр-
гызстане возникает новая политическая угро-
за, связанная с возможным расколом внутри 
общества верующих по идейным основаниям и 
дальнейшей радикальной политизацией исла-
ма. В обществе возникает определённая дилем-
ма касаемо понимания светского государства и 
исламской действительности. Поэтому можно 
предположить, что в Кыргызстане проявляет-
ся идейная конкуренция между сторонниками 
светской формы государственности и теми, кто 
выступает за усиление роли исламского факто-
ра в политической системе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены идейные и психологические предпосылки для возникно-
вения экстремистских тенденций в современных мусульманских обществах. Идейные предпо-
сылки разделены на три сферы, в которых из-за них возникает общественная напряженность, 
приводящая к радикализации подверженных слоев общества и отдельных представителей этих 
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Любая религия, как вера в трансцендент-
ное, не поддающееся познанию человеческим 
разумом при помощи опыта, дает почву для 
прорастания семян фанатизма. Исключением 
не являются ни буддизм, ни христианство. Мо-
нотеизм, как вера в единственного бога и не-
приятие всех других, наиболее подвержен не-
терпимости по отношению к другим религиям 
и их представителям. 

Ислам – прозелитическая религия, с кол-
лективным носителем религиозной идеи – ум-
мой, доктриной абсолютной исключительно-
сти Аллаха – таухидом и вмененной каждому 
мусульманину святой обязанностью эту веру 
защищать – джихадом, четко регулируемым 
мусульманским правом. Исходя из вышеска-
занного, идейные предпосылки мусульман-
ского экстремизма можно подразделить на три 
сферы (очертить три области внутри простран-
ства ислама): проблемы, связанные с правовым 
регулированием жизни мусульманского обще-
ства; расколы в самой мусульманской умме и 
социально-политические факторы, как внеш-
ние, так и внутренние, приводящие к радика-
лизации мусульманского общества. Отсутствие 

в исламе института церкви и определенной ре-
лигиозной иерархии обеспечивает плюрализм 
мнений и множественность течений. Фактиче-
ски роль скрепляющего механизма на протяже-
нии истории ислама взяла на себя правовая си-
стема. Фикх – знание, калям отделился от него 
позднее, именно из необходимости правового 
регулирования выросли мусульманские науки.

Ислам отличает жесткая регламентация 
всех сторон жизни мусульманина, выраженная 
в правовых нормах, зафиксированных в Коране 
и разработанных фикхом. Кроме роли правово-
го регулятора фикх, или мусульманское право 
«в узком смысле», выполняет и другие соци-
альные и религиозные функции. В отличие от 
«шариата», который чаще всего определяют, 
как идеальное, «божественное» право, фикх 
выступает в роли правоведения, разработав-
шего методологию выведения норм шариата, 
но также и корпус самих этих норм, призван-
ных регулировать все сферы жизни мусульма-
нина. Не являясь позитивным правом, а скорее 
юридической доктриной, фикх в силу своей 
сакральности вызывает наибольшее доверие 
в консервативном мусульманском обществе.  
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Замещение правового поля европейскими юри-
дическими моделями и нормами, несомненно, 
состоялось еще в XX веке. Однако нормы фик-
ха плавно перетекают в европейские по форме 
законодательства мусульманских стран. 

Следует отметить, что именно фикху при-
надлежат наиболее дискутируемые понятия, 
такие как «джихад», «такфир» и др. Мусуль-
манская реформация, открывшая «врата идж-
тихада», одновременно дала возможность ча-
стичного пересмотра понятийного аппарата 
мусульманского права, что в свою очередь от-
крыло путь движению «политического исла-
ма», а также его использованию экстремист-
скими группировками. В то время как в исламе 
заложен механизм обновления – «тадждид» и 
закреплена правомерность разногласий – «их-
тиляф», экстремисты пытаются максимально 
сузить понятия мусульманского права в удоб-
ном им ключе.

Относительно понятия «джихад» надо ска-
зать, что джихад, прежде всего, институт му-
сульманского права.

Существуют различные точки зрения на то, 
как надо понимать джихад: от буквалистской 
радикально-салафитской до реформистско-
философской. 

Комплекс вероубеждений и норм фик-
ха, ограничивавший джихад и направлявший 
его в гуманное русло абсолютно отметается 
салафитами-джихадистами1, трактующими Ко-
ран и Сунну Пророка буквально, вырывая из 
контекста.

Джихад многократно упоминается в Ко-
ране и является единственной допустимой 
в мусульманском праве вооруженной борь-
бой. Ибн Рушд в своем труде «Бидаят аль-
муджтахид уа нихаят аль-муктасыд» («Основы 
законоведения»)2 рассматривает джихад ис-
ключительно как военную кампанию с огово-
ренными рамками поведения. В его труде четко 
очерчен modus operandi мусульман во время 
военной кампании. В мусульманском праве  

1 Салафиты-джихадисты или ас-салафия аль-
джихадия – принятый в современной арабской публи-
цистике термин для обозначения экстремистски на-
строенного течения салафитов, отдающего приоритет 
вооруженному джихаду против неверных.

2 Ibn Rushd. The Distiguished Jurist’s Primer. Vo-
lume 1. – Garnet Publishing. Lebanon, 2006.

также разработано положение гражданских лиц, 
к коим относятся женщины, дети, старики, слу-
жители культа, монахи. Прежде чем с кем-либо 
воевать, необходимо, чтобы враг представлял 
угрозу для мусульманской уммы. Принципиа-
лен вопрос, кто имеет право объявлять джихад. 
В соответствии с классическим мусульманским 
правом лишь легитимный правитель имеет на 
это право. Богослов может призвать к джихаду, 
но не объявить его. В этой связи важен спор о 
том, является джихад коллективной обязанно-
стью или индивидуальной. Категорически за-
прещено объявлять джихад против мусульман. 
Именно поэтому, чтобы оправдать убийства 
светских правителей-мусульман и целых групп 
несогласных мусульман, радикалы сначала об-
виняли их в такфире.

Большая часть мусульманских улемов не 
признает возможность обвинения в неверии 
другого мусульманина без достаточных на то 
оснований. За вероотступничество по мусуль-
манскому праву полагается смерть, но и за 
ложное обвинение в вероотступничестве тоже 
полагается смерть, так как в соответствии с од-
ним из хадисов Пророка в случае, если мусуль-
манин обвиняет другого в вероотступничестве, 
один из них является вероотступником. Само 
произнесение того, что мусульманин является 
неверным, т.е. кяфиром, впавшим в неверие – 
куфр, называется такфир. Термин использовал 
Ибн Таймия в отношении монгольских завоева-
телей, принявших Ислам, но не являвшихся, по 
его мнению, истинными мусульманами.

Другой термин, принятый в мусульманском 
праве для обозначения именно вероотступ-
ничества, иртидад или ридда, не встречается 
в Коране, но образован от глагола, который в 
Коране встречается (2:217; 5:54) и означает 
«отступили», «повернули обратно». Коран обе-
щает отступникам кары в загробной жизни, а 
мусульманское право на основании хадисов 
квалифицирует вероотступничество как тяж-
кое преступление категории худуд, которое 
карается смертью. Некоторые юристы, тем не 
менее, полагали, что, если отступник вернулся 
к «истинной вере» и покаялся, он может быть 
прощен. В первые века ислама также появил-
ся термин «зандака», пришедший из пехлеви, 
зиндиками ортодоксальные зороастрийцы на-
зывали манихейцев. В исламе в классический 
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период зиндиками называли отступников от 
ортодоксальных канонов, главным образом, из 
числа новообращенных персов, а также людей, 
открыто отвергавших ислам, тоже из восточ-
ных (иранских) провинций1. 

Такфир как акт обвинения другого мусуль-
манина активно взяли на вооружение мусуль-
манские радикалы. Первоначально в такфире 
начали обвинять светских правителей мусуль-
манских стран, особенно если они притесняли 
исламистов. И хотя даже идеологи аль-Каиды, 
такие как Абу Мусаб аз-Заркауи, убеждают 
других экстремистов не путать такфир и просто 
«греховное» поведение, уничтожение целых 
групп людей по обвинению в отступничестве 
все чаще имеет место на захватываемых терро-
ристами территориях.

Еще одним фактором, создающим пред-
посылки для проявления экстремистских тен-
денций, являются линии раскола внутри самой 
мусульманской уммы. Наиболее очевидными 
являются раскол между суннитами и шиитами и 
противостояние суфиев и салафитов. В реально-
сти влияние существующих противоречий меж-
ду шиитами и суннитами сильно преувеличено. 
Если смотреть на данный конфликт не с точки 
зрения его исторического развития, а сквозь при-
зму правосознания и правоприменения фикха, 
то картина непримиримости рассеивается. Так, 
известны случаи перехода из суннизма в шиизм 
по чисто практическим соображениям, ввиду 
более лояльного к женщинам шиитского на-
следственного права2. Более того, практические 
положения ханафитского мазхаба подчас ближе  
к джафаритам, нежели к маликитам.

Одной из главных причин периодических 
конфликтов между представителями таких раз-
ноплановых течений, как суфии и салафиты, 
является борьба за паству. В то время как су-
физм представляет собой глубокое мистическое 
учение, салафизм безмазхабников представляет 
собой вульгарный пуризм. 

Салафиты часто ссылаются на труды Ибн 
Таймии3 как первого пуриста и борца с ново-

1 Фильштинский И.М. История арабов и халифата (750–
1517 гг.) – Издательский дом «Муравей-Гайд», М., 1999.

2 Mallat, Chibli. Introduction to Middle Eastern Law. 
Oxford, 2007.

3 Такиюддин Абу Аббас Ахмад ибн Абд-уль-халим 
аль-Харрани (1263 – 1328).

введениями (бида) в Исламе. Ибн Таймия дей-
ствительно осуждал многие суфийские практи-
ки, такие как чтение зикра с использованием 
музыки и танца, культ святых и др. Справедли-
вости ради надо сказать, что Ибн Таймия поле-
мизировал практически со всеми современны-
ми ему течениями в Исламе, при этом сам он, 
возможно, являлся шейхом одного из суфий-
ских братств.

Другой суфийский шейх, марабут Мухам-
мад ибн Али ас-Сенуси (1787 – 1859), основав-
ший в Киренаике орден Сенуситов, также при-
зывал к возвращению к «чистоте раннего Ис-
лама», порицал распространение европейского 
влияния и считал единственной священной 
книгой Коран в точном соответствии с лозунга-
ми более поздних салафитов и его современни-
ка Мухаммада ибн Абд-аль-Ваххаба, который, 
правда, противостоял не европейскому влия-
нию, а турецкому.

Противостояние салафитов и суфиев создает 
серьезный вектор напряженности там, где они не-
посредственно сталкиваются, как это происходит, 
например, в наши дни на Северном Кавказе.

Одной из наиболее значимых социально-
политических предпосылок появления и развития 
экстремистских тенденций является слом тради-
ционного патриархального общества, происходя-
щий в той или иной стадии на всем пространстве 
мусульманского мира. Налицо и реактивная тен-
денция возвращения к традиционным ценностям. 
Не случайно, что именно Тунис поставил наи-
большее из арабских стран количество боевиков в 
ДАИШ (запрещенная в России террористическая 
группировка). Здесь имеет место тот же механизм, 
что и в Европе в среде мигрантов – «кризис вто-
рого и третьего поколения», по сути являющийся 
проблемой неофитов – результат сочетания двух 
факторов – экономического и правового. С одной 
стороны экономическая ущемленность, бедность 
населения в стране, а с другой – прогрессивное 
немусульманское законодательство, не вызываю-
щее уважения у широких масс, приводят к огляд-
ке на традиции, исламизации, главным образом, 
молодежи.

Человек на востоке (и арабо-мусульманский 
восток – не исключение) – всегда часть чего-то 
целого: семьи, общины, клана, племени, рели-
гиозной общности, и как таковой он не при-
нимает решения без оглядки на группу людей, 
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к которой принадлежит. Идеи либерализма, 
проникшие на мусульманский восток вместе с 
колониализмом и интересом к западной куль-
туре со стороны образованных слоев мест-
ного населения, привели к подъему не только 
национально-освободительной борьбы, фило-
софской мысли – нахде, Реформации, но и к 
реакции. Можно сказать, что в отсутствии си-
стемы сдержек, коей является восточный кол-
лективизм, либеральной реакцией на неустро-
енность жизни является радикализация.

Чувство национальной и религиозной 
ущемленности характерно для арабского и му-
сульманского общества со времени реформа-
ции, указавшей на необходимость догоняющего 
развития. Все молодые искусственно созданные 
после Второй мировой войны арабские страны 
пережили тяжелейшие социальные потрясе-
ния – войны, революции. Поиск национальной 
идентичности наложился на идентичность ре-
лигиозную и привел к росту консервативно-
фундаменталистских настроений на всем му-
сульманском Востоке. Идеологический вакуум 
после падения двухполярного мира явился еще 
одним толчком к исламизации Ближнего Вос-
тока. Социализм и коммунизм, более близкие 
патриархальному мусульманскому обществу, 
долгое время сдерживали развитие мусуль-
манской реакции и реваншизма. Все авраами-
ческие религии объединяет общий концепт 
страха перед Богом, божественным наказани-
ем. Любые социальные потрясения вызывают у 
людей уверенность в том, что их настигла кара 
божья. Резкая исламизация общества явилась 
естественным результатом этих тенденций, по-
тому как образовался идейный вакуум.

Предпосылками радикализации общества 
могут послужить как социальные и политиче-
ские причины, так и психологические, вызван-
ные рядом выше обозначенных обстоятельств. 

Вопрос причин возникновения асоциально-
го поведения в обществе, ведущего к наруше-
нию социально принятых норм и как следствие 
правонарушениям, рассматривается специали-
стами давно. Так, их условно можно разделить 
на две группы: общепсихологические и «специ-
альные», свойственные конкретному социаль-
ному или культурному слою общества, в нашем 
случае – мусульманской общности. Сейчас на-
бирает популярность направление исламской 

психологии, в которой основополагающее ме-
сто отводится культуре социума, влияющей на 
формирование поведения индивида1. 

Ислам как религиозное учение регламенти-
рует все сферы деятельности своих адептов/по-
следователей, формирует определенные миро-
воззренческие и поведенческие традиции, пе-
редаваемые из поколения в поколение и закре-
пляющиеся в сознании индивидуума. Мы ни в 
коей мере не ущемляем духовно-нравственный 
потенциал ни одной из мировых религий, тем 
более Ислама, однако, некоторые составляю-
щие культурной традиции, в повседневной 
жизни не представляющие угрозу, могут быть 
радикализованы, такие как:

• влияние кланового мышления, довлею-
щего на личность мусульманина, поскольку в 
Исламе все сферы человеческой жизни полно-
стью подчинены и регламентированы нормами 
мусульманского права;

• авторитет старших и влияние их мнения 
на деятельность (вера в сказанное авторитет-
ным источником) может быть использовано 
экстремистскими группами в процессе обще-
ния с мусульманами при вербовке;

• вера в предопределение – снижение уров-
ня ответственности за свою жизнь, ссылаясь на 
волю Всевышнего, можно говорить о развитии 
инфантилизма в сознании человека;

• желание гарантированно достигнуть врат 
Рая, быть принятыми в числе праведников, 
неуверенность в правильности своих действий 
влечет за сбой деструкцию в поведении, удоб-
ную для манипуляций со стороны асоциальных 
субъектов;

• упование и возлагание надежд на рели-
гию в кризисной ситуации и т. д.

Индивид, выросший в определенных усло-
виях, несет на протяжении всей своей жизни 
отпечаток тех духовных и культурных скреп, 
которые во многом определяют модель его по-
ведения в той или иной ситуации. Так, отлича-
ется сценарий поведенческих реакций у пред-
ставителей западной и восточной культуры, но 
при этом общее функционирование психики 
основывается на трех факторах: поведенческом, 
когнитивном и средовом. В своих исследовани-

1 Бадри М. Теория и практика исламской психологии/  
под ред. О.С. Павловой, В.С. Полосина. М.: АНО НПЦ 
«Аль Васатыя – умеренность». 2018. – 268 с.
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ях А. Бандура1 выявил, что субъект, находясь в 
определенных средовых условиях, поддается воз-
действию с их стороны и активно включается в 
исполнение возложенной на него роли. В ходе 
выполнения своих ролевых обязанностей он 
создает соответствующую атмосферу и обсто-
ятельства, детерминантами такого поведения 
принято считать эмоции, мотивы и действия. 
Где через эмоциональное восприятие тех или 
иных внешних факторов в зависимости от их 
социально значимой нагрузки (позитивной или 
деструктивной) формируются мотивы и после-
дующие действия к их претворению в жизнь2. 
Также к психологическим предпосылкам асо-
циального поведения экстремистского харак-
тера можно отнести индивидуальные психо-
логические особенности, каковыми являются: 
повышенная восприимчивость и внушаемость, 
нахождение в стрессовой/проблемной ситуа-
ции, что снижает уровень критического мыш-
ления. При этом нужно учитывать и этниче-
скую психологию в каждом конкретном случае. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить 
несколько идейных и психологических причин, 

1 Bandura A. Aggression: A social learning analysis. 
Endewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall. 1973.

2 Плотникова О.А., Барнаш А.В. Психология мо-
лодежного экстремизма // Материалы 2-й ежегодной 
научно-практической конференции преподавателей, сту-
дентов и молодых ученых СКФУ «Университетская нау-
ка – региону» / под ред. Т.А. Шебзуховой, И.М. Перши-
на, А.М. Макарова – Пятигорск. ФГАОУ ВПО «СКФУ» 
(филиал) в г. Пятигорске. 2014. – Т. III (В ЧЕТЫРЕХ ТО-
МАХ). – С. 19-24.

способствующих развитию экстремизма вну-
три мусульманского сообщества, такие как:

– отсутствие религиозного и религиозно-
правового знания;

– политизация исламских религиозных 
движений;

– социальные условия;
– индивидуальные психологические особен-

ности;
– распад патриархального общества;
– реакция восточного коллективного созна-

ния на проникновение либеральных идей;
– разочарованность в западной социально-

экономической модели;
– использование исторически сложившихся 

в исламе расколов соответствующими элемен-
тами в политических целях;

– недостаточная степень урегулированно-
сти европейскими правовыми моделями слож-
ных многоуровневых социальных отношений 
на мусульманском востоке и вытекающий из 
этого правовой вакуум, заполняемый не толь-
ко классическим мусульманским правом, но и 
различными радикальными трактовками его 
источников.

Таким образом, рассматривая идейные и 
психологические предпосылки мусульманско-
го экстремизма, мы выявили несколько общих 
составляющих, превентивная работа с которым 
поможет сократить уровень асоциальных на-
строений в обществе. 
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Аннотация. В статье, носящей методологический характер, выделены основные элемен-
ты антропологического анализа курса «Основы религиозных культур и светской этики»: школа, 
учитель, урок, учащиеся, учебники и материалы к курсу. Использование приведенной методоло-
гии ведет к пониманию дискурса курса, который сводится к трем видам: культурологический, 
духовно-нравственный и миссионерский.

Ключевые слова: религия, школа, антропология образования, социализация, трансмиссия 
культуры.

Для поддержания государством граждан-
ской идентичности необходимы инструменты. 
Обучение является одним из подобных инстру-
ментов. С точки зрения антропологии функция 
обучения – социализация и инкультурация, то 
есть иными словами трансмиссия культуры1.

Для современной антропологической нау-
ки важно выделить, каким образом передается, 
интерпретируется и воспроизводится религи-
озное образование субъектами религиозных 
отношений. В этом смысле актуальной стано-
вится проблема выработки инструментария для 
анализа религиозных отношений в современ-
ном обществе. 

Цель данной работы – определить и дать 
характеристику основным элементам антропо-
логического анализа уроков религиозного обра-
зования в России, на примере курсов «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее –  
ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Соответственно 
основная проблема состоит в том, чтобы отве-
тить на вопрос, какие элементы будут наиболее 

1 Уайт Л. Государство-Церковь: его формы и функ-
ции // Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпре-
тация культуры / отв. ред. Левит Л.Я. – CПб.: Универси-
тетская книга, 1997. – С. 304.

значимыми для антропологического анализа 
религиозного образования.

Элементы для анализа религиозного обра-
зования не всегда просто выделить. Это связа-
но с той простой причиной, что обыденность 
повседневной жизни не дает ощущение «куль-
турного шока». В результате поиск элементов 
неизбежно наталкивается на определенные 
сложности. 

Первая сложность связана с выбором науч-
ной парадигмы, которая дает ответ на вопрос 
какими линзами искать культурные универса-
лии. Первая точка зрения гласит, что обучение 
является одной из сфер общества и присутству-
ет у всех народов, на всех исторических этапах 
его развития2. Вторая устремляет нас смотреть 
на институты, занимающиеся образованием  
(в первую очередь школы), как на «этносы», об-
ладающие всеми критериями племени, народа3. 
Выводы обеих парадигм не являются взаимо-

2 Бидни Д. Культурная динамика и поиски истоков // 
Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретация 
культуры. / Левит Л.Я. Университетская книга. 1997. –  
C. 401.

3 Erickson Frederick. What Makes School Ethnography 
«Ethnographic»? // Anthropology & Education Quarterly. 
1984. 15. P. 52.
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исключающими, однако в своих работах и тео-
ретических построениях мы опираемся преи-
мущественно на первую парадигму.

Вторая проблема – это критика тех ученых, 
которые говорят о том, что роль образования 
как института, ответственного за воспроизвод-
ство культуры в современном мире, очень мала. 
На эту критику также можно ответить. Школы –  
прекрасное место для обнаружения связей меж-
ду обучением и культурной политикой. Этно-
графия школьного образования интерпретирует 
политический лексикон и пытается понять, как 
разные государственные инструменты ведут 
себя в школе. Поле этнографии адекватно для 
понимания борьбы, с помощью которой знания 
производятся, потребляются, обмениваются, 
узакониваются и презентуются1.

Теперь дадим характеристику основным 
элементам антропологического анализа и отве-
тим на вопрос, какие выводы даёт нам получе-
ние этих данных.

Согласно нашей точке зрения существует  
5 элементов, обеспечивающих учебный про-
цесс: школа, урок, учитель, ученики, учебник.

Школа
Этнограф, исследующий школьное про-

странство, должен обратить внимание на сле-
дующие элементы: этнический и религиозный 
состав населенного пункта, в котором находит-
ся школа; язык обучения в школе; показатели 
эффективности учебного заведения; местопо-
ложение школы в населенном пункте; органи-
зация пространства обучения; оформление вну-
тренних помещений школы. Если у этнографа 
есть возможность длительного пребывания, то 
можно оценить социальную организацию об-
разовательного учреждения. Одна из возмож-
ных методик классификации школ по особен-
ностям ее влияния на идентичность субъектов 
образовательного процесса отражена в работе  
Д. Поллефейт и Ж. Буве. Их классификация 
предлагает деление по двум категориям: уро-
вень религиозной самоидентификации и уро-
вень сплоченности (т.н. шкала Виктории)2.

1 McDermott R., Raley Jason Duque. The Ethnography 
of Schooling Writ Large, 1955-2010. // A companion to the 
anthropology of education / B. A. Levinson [и др.]. Oxford: 
Wiley-Blackwell, 2011. P. 34-49.

2 Pollefeyt D., Bouwens J. Framing the identity of Cath-
olic schools: empirical methodology for quantitative research 

Урок
Второй элемент, исследуемый ученым – 

это урок. При анализе урока необходимо обра-
тить внимание на следующие базовые единицы 
коммуникативного поведения: модуль препо-
давания, речь учителя, ответы учащихся, крат-
кие сообщения по теме, источник материалов 
учителя, фиксируемые школьниками в тетради 
положения, способ подачи информации о рели-
гии, особенности хрестоматийного материала, 
темы и содержание творческих работ учащих-
ся. Кроме того, этнографу важно зафиксиро-
вать те уроки, которые являются не особенно 
распространенными: презентация творческих 
работ, урок-спектакль, урок-игра, экскурсия, 
урок с приглашением гостей.

Учитель
Ключевым субъектом образовательного 

процесса, во многом определяющим дискурс 
предмета, является учитель. В антропологии 
образования учитель рассматривается как пе-
редатчик культуры3. Вместе с определенными 
установками и ценностями, которые разделя-
ются большинством, внутри школы учащимся 
учителем передаются многие противоречия, 
накопившиеся внутри общества4.

В условиях ОРКСЭ от учителя требуется 
очень высокий уровень подготовки. Позиция 
учителя в гуманитарном религиозном образо-
вании определяется принципом интерсубъек-
тивности обучения. Учитель выступает перед 
учеником не в качестве делегированного ре-
лигиозной общиной транслятора истины, а в 
качестве субъекта интерпретации, надеюще-
гося, благодаря своей большей погруженности 
в культурный контекст, расширить горизонт  
понимания ученика5.

Здесь исследователем могут быть собраны 
следующие данные: общая информация (пол, 
возраст, этническая и религиозная самоиден-
тификация, стаж, социальная группа); инфор-

on the Catholic identity of an education institute // Interna-
tional studies in Catholic education. 2010. 2. № 2. P. 205.

3 Spindler G.D. The Transmission of American Culture 
(1959). // Fifty years of anthropology and education, 1950-
2000 / G. D. Spindler. Mahwah, N.J: L.Erlbaum Associates, 
2000. P. 75.

4 Spindler G.D. Указ. соч.
5 Гуманитарное религиозное образование / Cост. 

Козырев Ф.Н. СПб.: Русская христианская гуманитарная 
академия. 2010. – C. 63.
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мация о подготовке учителя (курсы повыше-
ния квалификации, их оценка и интерпретация 
учителя); информация об отношении учителя 
к курсу (какие модули хотел бы вести, оценка 
влияния на учащихся, сложности курса, оценка 
учителем отношения детей и родителей)1.

Учащиеся
Сложность для анализа будут представлять 

школьники ввиду их большого количества. Од-
нако без понимания данной группы исследова-
ние не будет полным. Здесь важны следующие 
данные: половозрастной состав, социальный 
состав, этнический состав, реакция школьни-
ков на урок и учителя. При анализе последнего 
пункта важно ответить на следующие вопросы:

• Какая доля учащихся принимает знания?
• Какая доля учащихся отрицательно отно-

сится к уроку?
• Какой доле учащихся скучно на уроке?
• Насколько часто учащиеся идут на кон-

фликт с учителем, другими учащимися на уроке?
• Как выражается отрицательное отноше-

ние: смех, отвлечения на другие виды деятель-
ности, опоздания, игнорирование замечаний?

• В чем выражается юмор на уроке?
• Как выражены физические действия уча-

щихся на уроке?
• Какую одежду одевают учащиеся на уро-

ке? Насколько она соотносится с установленны-
ми правилами школьной формы в учреждении?

• Какая доля учащихся перевыполняет 
стандартный объем работы?

• Есть ли место исправлениям учителя со 
стороны школьников?

• Как происходит взаимодействие с учите-
лем на перемене до и после урока?

• Насколько един классный коллектив в 
конфликтных ситуациях?

• Как учащиеся обращаются к учителю?
• Есть ли место религиозному поведению 

школьников и в чем оно выражается?2

Коллективом авторов из Амурской обла-
сти было исследовано отношение учащихся к 
курсу ОРКСЭ. В частности, ими исследовано, 
кто выбирал изучаемый школьниками модуль 

1 Надыршин Т.М. Проблемы этнологического иссле-
дования неконфессионального религиозного образова-
ния в России // Религиоведение. 2017. № 3. – С. 57-65.

2 Henry J. A Cross-Cultural Outline of Education // Cur-
rent Anthropology. 1960. Vol. 1. № 4. P. 267-305.

курса, каково отношение детей к курсу, как они 
оценивают собственные знания о религии до и 
после курса3. 

Учебники и материалы к уроку
После выбора модуля определяется пере-

чень учебников, с которыми учащиеся будут 
взаимодействовать. Учебник во многом опре-
деляет дискурс и тональность предмета, учите-
ля соотносят свой материал, а учащиеся свои 
зарождающиеся представления о мире. Анализ 
учебника и других материалов дает нам воз-
можность ответить на следующие вопросы:

• Каким образом представлена религия?
• Каким религиям уделено больше внима-

ния?
• Каким темам уделено больше внимания?
• Акценты на каких ценностях особенно за-

метны?
• Какова аргументация учебника относи-

тельно ценностей?
Данный перечень вопросов можно допол-

нять. Ранее учеными из Института философии 
Российской академии наук (РАН) были про-
ведены экспертные оценки учебников курса 
ОРКСЭ. Их оценка преимущественно носит 
критический характер. Вывод, который дела-
ют авторы, говорит о том, что текст учебника 
может сформировать неверные представления 
школьников о религии и этики4.

Анализ вышеперечисленных элементов 
дает нам возможность понять, что же все-таки 
происходит на уроке ОРКСЭ. Ответ на этот во-
прос привел нас к пониманию того, что суще-
ствуют три формы культурной трансмиссии. Эти 
три формы – схематичные описания дискурсов 
урока. Дискурс – в этом смысле понимается 
как корпус текстов, изображений и высказыва-
ний, связанных определенной содержательной 
согласованностью5. Все многообразие моде-

3 Воронина А.С., Забияко А.П., Заводская Е.А., Пеле-
вина О.В. «Основы религиозных культур и светской эти-
ки» в Амурской области в контексте общерелигиозной 
ситуации в России и регионе // Религиоведение. 2013.  
№ 2. – С. 122-149.

4 Смирнов А.В. Учебник нужен, но его придется 
переписать с нуля // Институт философии РАН (сайт) 
[Электронный ресурс]. URL: https://iphras.ru/s_0.htm

5 Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской куль-
турной памяти: святой, правитель, национальный герой 
(1263-2000). М.: Новое литературное обозрение, 2007.  
С. 302.
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лей преподавание согласно анализу сводимо к 
трем дискурсам: культурологический, духовно-
нравственный и миссионерский1. Все эти фор-
мы обладают своими особенностями, рисками, 
сильными и слабыми сторонами, однако госу-
дарственные стандарты образования требуют 
от учителя придерживаться первой модели. По-
левые исследования с приведенной выше мето-
дикой говорят о том, что все три формы неред-
ко представлены на уроках ОРКСЭ.
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Аннотация. В статье анализируется государственная политика Кыргызстана в становле-
нии исламского образования. Выделены проблемы и риски, возникшие в результате безсистемной 
госполитики в сфере религии. Рассматривается новый этап в становлении религиоведческого и 
религиозного образования в республике после принятия Концепции государственной политики 
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Происходящие в суверенном Кыргызстане 
политическая трансформация и демократиче-
ские преобразования способствовали образо-
ванию в республике религиозного многообра-
зия, которое представлено многочисленными 
конфессиями и различными религиозными те-
чениями, движениями и организациями. Эмпи-
рические исследования современной религиоз-
ной ситуации в республике подтверждают тен-
денцию религиозной активности населения и 
вместе с тем, наблюдается религиозная поляри-
зация и эклектизация общества. В статье будет 
рассмотрен процесс становления государствен-
ной политики Кыргызской Республики (далее – 
КР) в становлении исламского образования.

Традиционными религиями в республике 
является суннитский ислам Ханафитской шко-
лы и православие. В Кыргызстане мусульма-
нами считают себя 95% кыргызов и 80% все-
го населения республики. Подавляющая часть 
молодежи идентифицирует себя, прежде всего 
в качестве мусульман, а затем уже в качестве – 
этнической принадлежности. В республике на-
блюдается повышенный интерес к получению 
исламского образования и изучению Корана.

В декабре 1991 г. в Кыргызстане был при-
нят закон «О свободе вероисповедания и ре-
лигиозных организациях»1. В апреле 1993 г. 
был зарегистрирован казыят мусульман КР, а 
17 сентября 1993 г. было образовано Духовное 
управление мусульман Кыргызстана (далее – 
ДУМК). С этого периода началось стихийное 
массовое восстановление и строительство ме-
четей, открытие исламских духовных школ и 
медресе. 

Государственная комиссия при правитель-
стве КР по делам религий была создана Указом 
президента КР от 24 марта 1996 г., в октябре 
2005 г. она была преобразована в Государствен-
ное агентство по делам религии при правитель-
стве КР, а в октябре 2009 г. была выведена из ве-
дения исполнительной власти и преобразована 
в Государственную комиссию по делам религии 
республики с определением ее в качестве орга-

1 Закон Кыргызской Республики от 31 декабря 2008 
года «О свободе вероисповедания и религиозных орга-
низациях в Кыргызской Республике (В редакции Зако-
на КР от 15 июня 2011 года № 46, 7 декабря 2012 года  
№ 196) [Электронный ресурс] // URL:http://religion.gov.kg/
wp-content/uploads/2016/09/ (Дата обращения: 10.10.18).
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на, непосредственно подотчетной президенту 
Кыргызстана. Однако, в январе 2011 г. данный 
госорган вновь был передан в ведение прави-
тельства республики, затем в январе 2012 г. Ука-
зом президента КР Государственная комиссия 
по делам религий КР вновь передана в ведение 
президента КР1. Данные изменения отрицатель-
но сказывались в деятельности данного агент-
ства и непоследовательности проводимой госу-
дарственной политики в религиозной сфере. 

Либеральное законодательство сделало 
Кыргызстан одной из наиболее благоприятных 
стран для деятельности разнообразных рели-
гиозных организаций, привлекло миссионеров 
со всего мира. На начало 2018 г. в республике 
действовали 30 религиозных конфессий. Рели-
гиозные учебные заведения открывают част-
ные предприниматели, различные зарубежные 
благотворительные фонды, спонсоры.

Официальный ислам подвергся массиро-
ванной атаке извне нетрадиционными направ-
лениями и течениями ислама в Кыргызстане, 
которые опирались на массированную финан-
совую поддержку извне.

Н. Эсенаманова пишет, что у каждой из 
этих организаций, течений, движений, идео-
логий в КР есть последователи. В этой рели-
гиозной среде можно найти радикалов, экстре-
мистов и умеренных. В обществе религиозное 
образование воспринимается и как позитивное 
развитие, отражающее сравнительную свободу 
вероисповедания в стране, и как потенциально 
опасный фактор, который приводит к радика-
лизации определенных течений, к конфликту 
между конфессиями и течениями, а также идей-
ному расколу общества2.

3 февраля 2014 года на заседании Сове-
та обороны КР был поставлен вопрос о необ-
ходимости реформирования государственной 
политики в религиозной сфере, упорядочива-
ния деятельности религиозных организаций и 
улучшения текущей религиозной ситуации в 

1 Государственная комиссия по делам религий КР. 
История создания [Электронный ресурс] // URL: http://
religion.gov.kg/ru/комиссия-жөнүндө/history_kg (Дата 
обращения: 10.10.18).

2 Эсенаманова Н. Основные тенденции разви-
тия религиозной ситуации в Кыргызской Республике 
[Электронный ресурс] // URL: http://ruh.kg/2015/09/11/
osnovnyie-tendentsii-razvitiya-religioznoy-situatsii-v-
kyirgyizskoy-respublike (Дата обращения: 10.10.18).

Кыргызстане. В рамках реализации решения 
Совета обороны КР была разработана Концеп-
ция государственной политики Кыргызской  
Республики в религиозной сфере на период 
2014–2020 годы, утвержденная Указом прези-
дента КР от 14 ноября 2014 года3.

В данной Концепции было отмечено, что 
последствия безсистемной и неэффективной 
государственной политики в сфере религии, 
привели: во-первых, к проникновению и разви-
тию радикальных идеологий среди различных 
групп населения, через литературу, пропове-
ди, миссионеров, обучения молодежи внутри 
республики и за рубежом, пропаганда через 
социальные сети и т.д. Во-вторых, наблюдает-
ся расслоение исламского общества под влия-
нием различных течений, появившихся извне. 
В-третьих, религиозная безграмотность приве-
ла к догматике в понимании принципов ислама. 
В-четвертых, к появлению экстремистских ор-
ганизаций, которые активно стали навязывать 
свою идею верующим. 

Данные тенденции создали следующие ри-
ски и угрозы для Кыргызстана:

1. Угроза потери национальной идентично-
сти под влиянием внешних идеологий.

2. Угроза идейного раскола кыргызстан-
ского общества – наблюдается конфликт между 
традиционным исламом и новыми течениями, 
а также с другими религиозными конфессиями 
(«христианизация» кыргызов и т.д.).

3. Угроза политизации религии, неопреде-
ленность места и роли религии в обществе и 
политике.

4. Отсутствие четкого понимания светско-
сти государства, что приводит к нарастающе-
му неприятию религиозного образа жизни со 
стороны «светского» населения республики, 
которых «раздражают платки» или «мужчины 
с бородой».

5. Религиозное население довольно агрес-
сивно относится к «влиянию западной чуждой 
культуры», что демонстрирует нарастающее 
напряжение между светской и религиозной мо-
лодежью.

3 Концепция государственной политики Кыргызской 
Республики в религиозной сфере на 2014–2020 годы [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://religion.gov.kg/wp-content/
uploads/2016/09/Концепция-государственной-политики-
Кыргызской-Республики-в-религиозной-сфере-на-2014-
2020-годы.pdf. (Дата обращения: 10.10.18).
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6. Открытые конфликты, связанные в связи 
с прозелитизмом (конфликты по вопросам захо-
ронения в селе Сары-Талаа в Джалал-Абадской 
области, в с. Барскоон Ыссык-Кульской обла-
сти и др.).

7. Привлечение движением Исламского 
государства Ирака и Леванта (далее – ИГИЛ)  
в свои ряды выходцев из Кыргызстана.

8. Идет своеобразная «борьба» между раз-
вивающим исламом и существующими доис-
ламскими культами, народными обычаями и 
традициями кыргызов.

Все эти факторы создали угрозу националь-
ной безопасности КР и принятая Концепция го-
сударственной политики в религиозной сфере 
определили позицию КР, где были выдвинуты 
стратегические задачи регулирования, контро-
ля ситуации в религиозной сфере. Одним из 
главных направлений данной концепции стала 
государственная политика в сфере религиозно-
го и религиоведческого образования для сохра-
нения национальных интересов страны.

За 25 лет периода суверенитета в Кыргыз-
стане были открыты медресе, высшие ислам-
ские учебные заведения, которые работали без 
каких-либо лицензий и без соответствующих 
учебных программ. Со стороны государства не 
было предпринято действенных шагов по упо-
рядочению и стандартизации их деятельности. 
Все медресе в КР находятся в частной собствен-
ности и финансируются из частных источников.

Если в 1990 г. в республике действовало 39 
мечетей, то в 2014 г. число их достигло до 2362, 
2015 г. – 2669, а в 2018 г. – 28111. Такой бурный 
рост числа мечетей стало возможным в силу 
влияния и финансовой поддержки со стороны 
турецких, пакистанских, арабских, иранских и 
других религиозных организаций и деятелей.

В 2014 г. в республике зарегистрировано 68 
мусульманских центров, фондов, объединений, 
занимающихся образовательной, просветитель-
ской, благотворительной деятельностью и стро-
ительством культовых объектов. Но были рели-
гиозные объединения, которые проводили рели-
гиозную деятельность без учетной регистрации 

1 Количество мечетей в Кыргызстане превышает 
количество средних школ [Электронный ресурс] // URL: 
https://barometr.kg/kolichestvo-mechetej-v-kyrgyzstane-
prevyshaet-kolichestvo-srednih-shkol (Дата обращения: 
25.08.18).

в уполномоченном государственном органе, в 
основном – в качестве общественных, благотво-
рительных, культурно-образовательных, оздо-
ровительных и иных организаций.

Если в 2013 г. число медресе достигло 67, 
высших исламских учебных заведений 10, ко-
личество обучающихся в них составляло 4565 
человек, то в феврале 2017 г. – число обучаю-
щихся достигло 6 тысяч2, а в 2018 г. число их 
достигло 8200 человек3. Необходимо обратить 
внимание на то, что исламские учебные заведе-
ния входят в структуру ДУМК. 

Кыргызская молодежь получает также ре-
лигиозное образование в учебных заведениях 
Саудовской Аравии, Египта, Турции, Пакиста-
на, Афганистана, Индии и Ирана. С зарубежны-
ми государственными вузами России и Турции 
есть соглашения между Министерством обра-
зования и науки КР (далее – МОиН КР).

Учитывая все эти факторы, одним из основ-
ных направлений в Концепции государственной 
политики в религиозной сфере было предусмо-
трено реформирование и повышение качества 
религиозного и религиоведческого образова-
ния. В рамках концепции предусматривалось 
преподавание религиоведческого, усовершен-
ствование религиозного образования, а также 
предусматривалась реализация сертификации, 
стандартизации, унифицирования учебных 
планов. Были выдвинуты следующие задачи в 
религиозной образовательной сфере4:

1. Для унификации программ обучения 
предусматривалось лицензирование религиоз-
ных образовательных учреждений с целью не-
допущения в содержании учебных программ 
практики радикальных идеологий.

2. Проведение анализа зарубежных религи-
озных учреждений образования, в которых обу-
чаются граждане КР.

3. В целях улучшения уровня и качества 
образования представителей духовенства пред-

2 Религиозное образование в Кыргызстане: медресе 
нуждаются в срочной реформе. Доклад Булан института 
инноваций для укрепления мира (Bulan Institute for Peace 
Innovations). Бишкек, 2017. – С. 4. 

3 Почему кыргызстанцы отдают своих детей в ме-
дресе [Электронный ресурс] // URL:http://www.stanradar.
com/news/full/28605-pochemu-kyrgyzstantsy-otdajut-
svoih-detej-v-medrese.html (Дата обращения: 28.02.18).

4 Концепция государственной политики в религиоз-
ной сфере. С. 23-24.
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усматривалось их обучение через курсы повы-
шения квалификации.

4. Создание системы централизованного 
обучения с привлечением специалистов рели-
гиоведческих и теологических факультетов, от-
делений вузов республики и госструктур.

5. Реализация образовательных программ 
для государственных служащих по религиоз-
ным вопросам.

Можно сказать, что после принятия Кон-
цепции ситуация в религиозной сфере в респу-
блике изменилась. В 2017 г. в Кыргызстане 112 
религиозных учебных заведений исламского 
толка прошли регистрацию в Госкомиссии по 
делам религий. Это Исламский университет 
Кыргызстана (бывший Исламский университет 
им. Хазрети Умар), который в 2017 г. впервые в 
истории КР получил лицензию МОиН КР, уни-
верситет «Расул Акрам», Исламский институт 
«Хазрети Осмон», институт Нур аль-Ислам, 
медресе им. Абдуллы ибн Масуда, медресе  
им. Мааткабыл уулу Шаршенбая и другие. 

Большое внимание было уделено религио-
ведческому образованию и были намечены сле-
дующие задачи:

1. Внедрение курса в общеобразовательный 
учебный процесс.

2. Подготовка непосредственно специали-
стов по религиоведению: общее религиоведе-
ние и углубленное религиоведение (исламове-
дение, христиановедение, буддаведение).

3. Повышение уровня религиоведческих 
знаний, как граждан, так и госслужащих по во-
просам религии.

4. Повышение уровня учителей по базо-
вым вопросам религии (издание методических 
пособий). 

Религиоведческое образование
С 2017 г. впервые в 10 школах разных ре-

гионов Кыргызстана, после нескольких лет об-
суждения, началась реализация пилотной про-
граммы по внедрению в школьную программу 
для 9 классов предмета «История религиозной 
культуры» (16 ч.), также специалисты разрабо-
тали пилотный учебный курс и он готовится  
к изданию. После апробации с сентября 2018 г. 
данный предмет введен уже в 56 школах респу-
блики, а со следующего учебного года данный 
предмет будет введен во всех школах страны. 
Учителя школ проходят курсы повышения ква-

лификации по религиоведческому образованию 
в Кыргызской Академии образования.

Первый факультет теологии в Кыргызстане 
открылся в 1993 году в Ошском государствен-
ном университете. Факультет придерживается 
рекомендаций муфтията, что для Кыргызстана 
актуален ислам ханафитского мазхаба матури-
дитской школы. Главная особенность откры-
тых теологических учебных заведений, профи-
нансированные Управлением по делам религий 
Турции, заключается в выдаче дипломов госу-
дарственного образца.

В Кыргызско-Российском университете 
им. Б. Ельцина в 2003 г. была открыта специ-
альность «Религиоведения». Открыты теоло-
гические факультеты в Кыргызско-Турецком 
университете «Манас» по двум направлениям: 
«Теология» (Исламоведение) и «Религиоведе-
ние». Данная программа начала свою работу 
с сентября 2011 года. В Международном уни-
верситете Кыргызстана в 2015 г. была откры-
та Высшая школа теологии (бакалавриат) и в 
Кыргызском государственном университете  
им. Ж. Баласагына с сентября 2017 г. действует 
кафедра религиоведения и теологии.

Концепция госполитики в сфере образова-
ния была направлена на совмещение светских 
дисциплин и религиозных дисциплин. Для реа-
лизации такого подхода на основании требо-
ваний Совета безопасности республики по по-
вышению качества образования в религиозных 
учебных заведениях, Госкомиссия по делам ре-
лигий, Муфтият и Министерство образования 
и науки Кыргызской Республики (МОиН КР) в 
качестве пилотного проекта совместно открыли 
теологический колледж при государственном 
педагогическом университете им. И. Арабаева. 
Колледж уже получил лицензию в МОиН КР.  
В данном колледже наряду с религией как в ме-
дресе, ведутся и светские уроки. Колледж начал 
работать как пример интеграции религиозного 
и светского образований. Учащиеся поступают 
в этот колледж только после окончания 9 класса 
(срок обучения 2 года 10 месяцев) и после 11 
класса (1 год 10 месяцев) и получают диплом 
государственного образца. Система обучения 
идет на базе светского образования, на осно-
ве стандартов государственного образца, куда 
включили также основные религиозные дис-
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циплины, необходимые для среднего религиоз-
ного учебного заведения. 

Летом 2018 г. состоялся первый выпуск –  
28 человек, а на начало нового 2018-2019 учеб-
ного года в колледже обучается уже 69 учени-
ков. Выпускники колледжа могут работать в 
медресе, мечетях ДУМК и районных хатибия-
тах, также могут продолжить обучение как в 
религиозных университетах, так и в светских. 
В дипломе указаны специальность «теолог», 
направление «теология». В колледже препода-
ют кандидаты наук, доктора со степенью Phd, 
обучавшиеся в исламских университетах Тур-
ции и факультета теологии Кыргызстана. Пред-
меты естественно-научного блока преподают 
преподаватели из университета им. И. Арабае-
ва1. Сегодня рассматривается вопрос об откры-
тии подобных колледжей и в других областях 
республики, учитывая большой спрос на рели-
гиозное образование.

Другой пилотный проект – это подготовка 
руководящих кадров ДУМК. Создан «Инсти-
тут обучения и переподготовки руководящего 
состава ДУМК» на базе также университета 
им. И. Арабаева, получена лицензия МОиН КР. 
Институт ежегодно планирует обучать 15 чело-
век и готовить кадры для работы в ДУМК по 
специализированной углубленной программе, 
сочетающей светские и религиозные знания на 
базе высшего образования. Выпускники полу-
чат дипломы государственного образца с углу-
бленным изучением религии. Государственный 
стандарт МОиН КР по теологии предусматри-
вает в средних религиозных учреждениях 6 
светских предметов и в высших учебных заве-
дениях – 10.

Медресе
Контроль за работой образовательных 

учреждений республики религиозного направ-
ления выполнял только ДУМК, а Совет улемов 
при муфтияте осуществлял контроль над учеб-
ной программой, финансовым состоянием и 
условиями обучения в этих заведениях. Лишь 
с 2014 г. все религиозные учебные заведения 
Кыргызстана стали проходить регистрацию в 
Госкомиссии по делам религий. Госкомиссия 

1 В теологическом колледже при КГУ им. И. Ара-
баева в 2018 году состоится первый выпуск теологов. 
[Электронный ресурс] // URL:http://bilim.akipress.org/ru/
news:1439415 (Дата обращения: 28.03.18). 

активизировала свою деятельность, начав ве-
сти мониторинг работы медресе и осуществ-
лять проверку их учебных программ, условий 
обучения учащихся. Если в 2015 году был про-
веден мониторинг в 34 медресе, то в 2016 году 
уже в 74 медресе. В 2018 г. предупреждение от 
Госкомиссии получили 27 медресе, которые не 
отвечают предъявленным требованиям.

В 2016 году Госкомиссия провела аттеста-
цию преподавателей, работающих в медресе. 
Результаты аттестации показали, что лишь 20 
процентов богословов и имамов, преподающие 
в медресе и в других религиозных учебных за-
ведениях в Кыргызстане, имеют базовое рели-
гиозное образование, всего 2,5 процента имеют 
высшее образование, 20 процентов окончили 
медресе, а 10 процентов прошли специальные 
краткосрочные курсы имамов2. Из-за отсут-
ствия высшего светского образования у 92% 
руководителей медресе не были приняты заяв-
ления на прохождение аттестации.

В ходе мониторинга Госкомиссии по делам 
религий было выявлено, что в медресах респу-
блики преподаются только религиозные дис-
циплины, которые не имеют стандартизации 
и нигде, кроме системы ДУМК не признают-
ся. Оказалось, что ни у одного медресе, ни у 
одного религиозного заведения диплома госу-
дарственного образца нет, что приводит к тому, 
что выпускники не получают базовое среднее 
образование согласно Конституции и закону 
об образовании КР. Медресе в Кыргызстане не 
финансируются государством, учитывая, что 
религия отделена от государства.

Неправительственная организация – Булан 
институт провел исследование по состоянию 
религиозного образования республики и раз-
делил медресе на две категории: Первое – ме-
дресе, тесно взаимодействующие с ДУМК, 
прошедшие регистрацию в Госкомиссии по 
делам религий, имеющие отдельные здания и 
соответствующие условия для обучения уча-
щихся. Во второй – это в основном те медресе, 
которые были открыты при мечетях, типа худ-
жры. В таких медресе практически отсутству-

2 Только пятая часть имамов в медресе имеют базо-
вое образование [Электронный ресурс] // URL:https://24.
kg/obschestvo/70121_tolko_pyataya_chast_imamov_
vmedrese_imeyut_bazovoe_obrazovanie (Дата обращения: 
28.03.18).
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ют условия для обучения. Они осуществляют 
свою деятельность исключительно за счет по-
жертвований – саадака и других средств, посту-
пающих в мечети, в виде благотворительности. 
Количество обучающихся в медресе тоже коле-
блется от 20 до 200 человек1. Такое обучение 
молодежи в медресе представляет опасность 
в условиях глобальных межцивилизационных 
противоречий, социально-политического кри-
зиса, идеологической экспансии.

Религиозное образование
В республике для укрепления и развития 

традиционных умеренных форм суннитско-
го ислама в 2014 г. был открыт фонд развития 
духовной культуры «Ыйман». Фонд реализует 
свою деятельность по нескольким направлени-
ям, включая проекты по поддержке писателей 
и поэтов «Калем жана ыйман», проект «Инфор-
мационное пространство», направленный на 
создание альтернативного экстремистскому ин-
формационного поля, проект «Интеллектуаль-
ные инвестиции», объединяющий талантливую 
молодежь и проект по повышению потенциала 
и уровня образования священнослужителей. 
В рамках проекта «Повышение потенциала 
и уровня образования священнослужителей» 
в 2016 г. обучение по 12-дневной программе 
прошли 2295 имамов. Благотворительной сти-
пендией были охвачены 1200 имам-хатибов 
и их заместители. Однако, рядовые имамы и 
женщины-лидеры (атынча) под данный про-
ект не попадают, что, на наш взгляд, не отве-
чает потребностям общества, так как рядовые 
имамы и атынча непосредственно работают с 
населением на местах. Фонд издает книги, про-
водит различные встречи и акции, создаются 
социальные ролики и фильмы.

В республике, учитывая, что без должного 
теологического образования и государственного 
регулирования деятельности религиозных орга-
низаций, эклектизация и радикализация обще-
ства представляют собой потенциальную опас-
ность внутреннего раскола и для качественного 
решения вопросов государственного регулиро-
вания религиозной деятельности и развития те-
ологического образования – первое: совместно 

1 Религиозное образование в Кыргызстане: медресе 
нуждаются в срочной реформе. Доклад Булан института 
инноваций для укрепления мира (Bulan Institute for Peace 
Innovations). Бишкек, 2017. – С. 7-29.

Госкомиссией по делам религий КР и МОиН КР 
разработана Концепция реформирования рели-
гиозного образования в Кыргызстане2. Данная 
концепция направлена на систематизацию и 
приведение в соответствие с государственными 
стандартами всех религиозных учебных заве-
дений страны и их правильной квалификации. 
Ставится разграничение между понятиями ре-
лигиозного и религиоведческого образования. 
Эти отличия касаются главным образом объ-
екта, целевых задач и способов изучения. При 
этом подчеркивается, что задачи религиоведе-
ния исключительно критико-аналитические, в 
то время как у религии – апологетические (по-
кровительство, защита).

Второе, подготовлен Проект «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики «О 
свободе вероисповедания и религиозных орга-
низациях в Кыргызской Республике»3. В 2018 
году прошло общественное обсуждение дан-
ного проекта с экспертами, правозащитниками 
и представителями гражданского общества. 
Основной целью изменения законопроекта яв-
ляются совершенствование и систематизация 
законодательства в религиозной сфере и об-
ласти обеспечения свободы вероисповедания, 
упорядочивание системы регулирования дея-
тельности религиозных организаций, религиоз-
ных учебных заведений, миссий и миссионеров.

Вносимые изменения и дополнения в про-
ект направлены на устранение следующих фак-
торов:

• потенциальные риски дестабилизации 
государственно-конфессиональных отношений;

• дезорганизации государственных полно-
мочий по регулированию религиозной сферы;

• устранение противоречий и коллизий вну-
три действующего закона; 

• приведения норм данного закона в соот-
ветствие с конституционными принципами;

2 Чотаев З. Будущее религиозного образования в 
Кыргызстане [Электронный ресурс] // URL: https://knews.
kg/2016/08/09/budushhee-religioznogo-obrazovaniya-v-
kyrgyzstane (Дата обращения: 09.08.16). 

3 Постановление правительства КР от 11 апреля 2017 
года № 207 О проекте Закона Кыргызской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 
«О свободе вероисповедания и религиозных организаци-
ях в Кыргызской Республике» [Электронный ресурс] // 
URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99925 (Дата 
обращения: 09.08.16).
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• более четкое определение прав, обязанно-
стей и ответственности религиозных организа-
ций и государственных органов;

• упорядочивание и оптимизация проце-
дурных вопросов;

• устранение пробелов и недостатков в об-
ласти регулирования религиозных вопросов;

• обеспечение эффективного функциониро-
вания данного закона. 

В частности, вносятся предложения об из-
менении статьи 6 «Образование и религия», где 
предусматривается лицензирование или сер-
тификация всех религиозных учебных заведе-
ний. Чтобы законно работать, им необходимо 
пересмотреть учебный план: повысить уровень 
образования священнослужителей, добавить к 
религиозным дисциплинам историю, предмет 
человек и общество, языки.

На наш взгляд, очень важно то, что подчер-
кивается, что в высших и средних религиозных 
учебных заведениях вправе обучаться лица 
после получения ими основного общего обра-
зования (9 классов) в соответствии с законода-
тельством об образовании.

Необходимо отметить, что в Кыргызстане 
до сегодняшнего дня нет собственной теологи-
ческой школы, что приводит к разночтению в 
преподавании. Директор независимого анали-
тического центра «Религия, право и политика»  
К. Маликов считает, что «нет правильного разъяс-
нения религиозных норм. Есть две крайности –  
радикализация и то, что мы называем лайт-
исламом. Сегодня духовенство должно работать 
не на обрядовость, а на содержательную сторо-
ну религии, используя для этого просвещение. 
Но для этого нужны кадры, так называемая му-
сульманская интеллигенция. Сегодня нам нуж-
но создать национальную теологическую школу, 
отвечающую интересам нашего государства»1.

Таким образом, в республике за последние 
3-4 года государственными органами проведе-
на определенная работа по регулированию ре-
лигиозной деятельности и развития качествен-
ного теологического и исламского образования. 
В целях развития и реформирования ислам ского 

1 Иващенко Е. Зачем Киргизии контролировать 
число мечетей и проповедников [Электронный ре-
сурс] // URL:https://zen.yandex.ru/media/fergana/zachem-
kirgizii-kontrolirovat-chislo-mechetei-i-propovednikov 
5b6be20259d78d00a9c6008b. (Дата обращения: 09.08.18).

образования: принята Концепция государствен-
ной политики Кыргызской Республики в рели-
гиозной сфере на период 2014–2020 годы, на-
чался процесс мониторинга и лицензирования 
религиозных образовательных учреждений, 
впервые введен учебный курс «История миро-
вых религий» в общеобразовательных школах, 
впервые открыт теологический колледж, откры-
ты курсы повышения квалификации государ-
ственных служащих по управлению межкон-
фессиональными отношениями, повышается 
квалификация имамов и т.д. Но государственная 
политика по развитию исламского образования 
только на начальном этапе, следует учесть, что 
в республике отсутствует собственная теологи-
ческая школа и мусульманская интеллигенция 
лишь на начальном этапе своего формирова-
ния. Это вызывает необходимость развития 
качественного теологического и исламского 
образования и дальнейшего исследования про-
цесса формирования исламского образования  
в республике.
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Социокультурное пространство современ-
ного города насыщено самоорганизованными 
социальными группами и саморегулируемыми 
сообществами различной этнической и конфес-
сиональной направленности. В контексте го-
родской социокультурной организации и управ-
ления возникают проблемы синхронического и 
диахронического плана, связанные с глобаль-
ными переходными процессами современно-
сти, в частности, соотношения и противоречий 
традиционного и инновационного сознания со-
ответствующих социальных групп.

Научное оформление обозначенных про-
блем и выработка методологических и теоре-
тических решений, а также их эмпирическая 
верификация представляет одну из важнейших 
задач с точки зрения стратегий и социальных 

технологий, реализуемых в современном боль-
шом городе.

Стремительно входящая во все ниши соци-
альной, политической, экономической и куль-
турной жизни мира глобализация характеризу-
ется технологизацией и унификацией всех сфер 
жизнедеятельности человека1. Понятия «муль-
тикультурализм», «поликультурность» прочно 
вошли в сознание современного человека.

1 Акопов Г.В. Глобализация как фактор трансформа-
ции сознания человека в современном обществе // Со-
знание и время: апология ментальности и поэтического 
сознания (Издание 2-е исправленное и дополненное). –  
Самара: Издательство ВЕК#21, 2013. – С. 109-116. Ако-
пов Г.В. Проблема взаимосвязи этнического, религиоз-
ного, правового и регулятивного сознания в современ-
ном обществе // Вестник СЮИ ФСИН России. № 4 (22). 
2016. – С. 113-116.
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Феномен поликультурности, мультикульту-
рализма, поликультурной личности привлекает 
интерес ученых и освещается в исследованиях 
различной направленности: в истории, социо-
логии, этнологии, психологии и других науках. 
Понятие мультикультурализма, в частности, 
рассматривается в работах Дж. Берри, Р. Ка-
лин и Д. Тейлор и анализируется с трех точек 
зрения: а) как культурное разнообразие состава 
населения; б) как идеология, поддерживающая 
ценность разнообразия культур для общества; 
в) как политический подход к проблеме адап-
тации этнокультурных групп, которые прожи-
вают на одной территории и их интеграция в 
жизнь общества1. 

В наших работах представлена концепция 
интеграции-дифференциации этнического и 
религиозного сознания, основанная на таких 
позициях, как территориально-ментальный, 
социально-управленческий, организационно-
практический, социально-политический, поли-
культурно-личностный аспекты2. Методологи-
ческой основой концепции является релевант-
ная закономерность развития живых систем3 и 
эмоциональной сферы человека4.

Многообразие этнических и религиозных 
сообществ может приобретать характеристики 
единства, основанного на: единой территории, 
общей истории, общности политического, пра-
вового, экономического и административно-

1 Хапцова А.А., Клясс М.В., Чуприков Б.И. Три ги-
потезы мультикультурализма в трех днях: отображение 
46 этнических меньшинств российскими онлайн-СМИ 
// Психология. Журнал высшей школы экономики. Т. 15.  
№ 2. – С. 346-364.

2 Акопов Г.В. Регулятивное сознание и прагма-
тика Нового времени в решении религиозных, этно-
национальных и правовых проблем (психологические 
аспекты) / Вестник Ярославского государственного уни-
верситета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные нау-
ки. 2014. № 4 (30), октябрь-декабрь. – С. 53-58.

3 Чуприкова Н.И. Всеобщий универсальный диффе-
ренционно-интеграционный закон развития как основа 
междисциплинарной парадигмальной теории. Перспек-
тивы исследования // Дифференционно-интеграционная 
теория развития / Сост. Н.И. Чуприкова, А.Д. Кошелев. –  
М.: Языки славянских культур, 2011. – С. 11-47.

4 Акопян Л.С. Многомерность как одна из форм ин-
теграции в исследованиях эмоциональных явлений // 
Интегративный подход к познанию психологии челове-
ка: коллективная монография / под научной редакцией  
Е.Ю. Коржовой. – СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Гер-
цена, 2017. – С. 122-129. 

управленческого факторов, а также традицион-
ной ментальной общности, включающей цен-
ности, смыслы, установки; общность информа-
ционного пространства и др. 

Этно-конфессиональная и социально-цен-
ностная проблематика новейшего времени, в 
связи с процессами современной глобализации 
выходит на первый план, оттесняя привычные 
экономические и политические приоритеты об-
щественной (государственной, макрогородской) 
стабильности и направленности развития. Со-
бытийные эпизоды макро-, мезо- и микросоци-
ального характера в европейских и других госу-
дарствах и государственных объединениях де-
монстрируют крайнюю остроту проблем этно-
конфессионального и социально-ценностного 
содержания. Социально-психологический ана-
лиз, позволяющий выработать методологиче-
ски и теоретически обоснованные управленче-
ские решения, обеспечит возможность суще-
ственно снизить остроту негативных социаль-
ных проявлений, а возможно и предотвратить 
или устранить причины, порождающие те или 
иные когнитивные противоречия группового 
сознания, негативные общественные настрое-
ния и установки социальной активности, сти-
мулирующие экстремизм и антисоциальное по-
ведение. 

Периодически активизирующиеся и обо-
стряющиеся процессы дифференциации этни-
ческого и религиозного сознания связаны со 
значительным разрастанием и рисками этно-
конфессионального неблагополучия социокуль-
турной жизни современных больших городов. 
Проявления названного неблагополучия могут 
обнаруживаться как в совокупности этниче-
ских и религиозных представлений населения 
(когнитивная сфера), так и в эмоционально-
действенном (переживание и поведение) пла-
нах, а также существовать в формах социаль-
ных установок, авто- и гетеростереотипов и 
других образующих общественного сознания.

Согласно позиции Т.В. Дробышевой и 
А.Л. Журавлева, к настоящему времени сло-
жились два основных направления социально-
психологических исследований города: 1. Изу-
чение восприятия города, его предметно-про-
стран ственной, пространственно-временной и 
социальной среды. 2. Исследования города как 
фактора социальной идентичности жителей: 
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городской, территориальной, экономической, 
политической и др., а также соблюдения соци-
альных норм поведения, реализации базовых 
ценностей, психологического благополучия и др.1 

Самарская область, представленная такими 
большими городами-мегаполисами как Самара 
и Тольятти, а также экономически развитыми 
городами – Новокуйбышевск, Сызрань, исто-
рически населена разнообразными этносами, 
исповедующими различные религиозные на-
правления (православие, ислам, католицизм, 
лютеранство и др.). В последние десятилетия 
в городах Самарской области в значительной 
мере увеличился приток мигрантов иной этни-
ческой и конфессиональной принадлежности. 

Современные процессы все большего от-
хода от традиционной культуры, отмены общей 
идеологии, значительной плюрализации соци-
альных и иных представлений населения, а так-
же расширения определенных свобод самоорга-
низации и самовыражения социальных групп и 
личности в обществе, в том числе этнического 
и религиозного плана, характеризуют так назы-
ваемую переходную эпоху2, в процессе которой 
осуществляется становление нового типа поли-
тических, экономических и социокультурных 
отношений. 

В социально-регулятивном аспекте рассма-
триваемой проблемы следует признать отсут-
ствие исследований, выявляющих взаимосвязь 
группового сознания, включая сознание этни-
ческих и религиозных групп, и социального по-
ведения на основе новейших представлений о 
сознании, в частности, определяющих интегра-
тивные личностные качества, интенцию созна-
ния к коммуникации и свободе в пространстве 
социальных интеракций массового и микро-

1 Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н. Общефилософские 
категории в психологии субъекта саморазвития // Чело-
век, субъект, личность в современной психологии. Ма-
териалы Международной конференции, посвященной 
80-летию А.В. Брушлинского / Отв. ред. А.Л. Журавлев, 
Е.А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии 
РАН». Том 1. – С. 150-152.

2 Ионесов В.И. Культура на переходе: императивы 
трансформации и возможности развития – Culture in 
Transition: Imperatives of Transformation and Possibili-
ties of Development [Текст]: монография / В.И. Ионесов; 
М-во культуры РФ, ФГБОУ ВПО «СГАКИ»; Самарское 
культурологическое о-во «Артефакт – культурное разно-
образие»; под ред. Э.А. Куруленко. – Самара: ООО «Изд-
во ВЕК#21». – 537 с.

группового манипулирования сознанием. До-
статочно известны работы зарубежных и отече-
ственных психологов в этой области: 

− информационная теория этноса, рассмат-
ривающая факторы неопределенности и хаотич-
ности в социокультурной трансляции, и связан-
ные с этим проблемы адаптации (О. Тоффлер);

− представления об этническом самосозна-
нии (Б.Ф. Поршнев, Ю.В. Хотинец, В.В. Шара-
пов, И.М. Юсупов и др.);

− положения теории межгруппового взаи-
модействия (В.С. Агеев, Г.М. Андреева и др.);

− теоретико-методологические подходы к 
исследованию исторической психологии рос-
сийского сознания и менталитета (Г.В. Акопов, 
В.А. Шкуратов и др.);

− научно-теоретические исследования го-
родской ментальности (Т.В. Иванова (Семе-
нова));

− типология основных менталитетов совре-
менной России (В.Е. Семенов);

− данные эмпирических наблюдений психо-
логической адаптации вынужденных мигрантов 
к новым социальным условиям (В.В. Гриценко, 
А.А. Началджан, Н.Н. Мельникова и др.).

В современной отечественной психологии 
категория духовности, как основополагающе-
го конструкта религиозного сознания, суще-
ственно расширила и обогатила предметные, 
теоретические, структурно-функциональные, 
конкретно-практические и другие построе-
ния (Б.С. Братусь, В.П. Зинченко, В.В. Знаков,  
В.Ф. Петренко, Л.М. Попов, В.Е. Семенов,  
В.И. Слободчиков, Т.А. Флоренская, В.Д. Шад-
риков и др.). Вместе с тем, динамика современ-
ной жизни, все более расширяющаяся техно-
логизация, стремительная информатизация и 
универсализация всех сфер жизнедеятельности 
человека (экономика, политика, культура, об-
разование, здравоохранение и т.д.) определяют 
существенное обострение базовых противо-
речий, связанных с соотношением традиций и 
инноваций, ответственности и свободы, свобо-
ды и безопасности, социальности – индивиду-
альности, демократии (либерализма) и порядка 
(подчинения) и др.

В зарубежной науке накоплен обширный 
материал результатов исследований по раз-
личным аспектам проблемы духовности и ре-
лигиозного сознания: Ammerman, N.T., а также 
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Marty, M.E., Appleby, R.S. (Фундаментализм в 
современном мире), Berger, P.L. («Священное 
прикрытие»), Wuthnow, R. (Евангелисты, либе-
ралы и секуляризм), Bellah, R.N., Madsen, R. и 
др. (Индивидуализм и социальность), Hunter, 
J.D. (Война цивилизаций), Lifton, R. (Устойчи-
вая и изменчивая идентичность), Boyatzis, C.J. 
(Духовное развитие детей), Flor, D.L. и Knapp, 
N.F., а также Friedlmeier, M. (Религиозные цен-
ности родителей и их усвоение детьми) и др. 
Однако соответствующая информация не пред-
ставлена в известных нам отечественных науч-
ных обзорах в систематизированном и верифи-
цируемом в условиях российской действитель-
ности виде.

Исторический взгляд и динамика современ-
ной социальной жизни с регулярно возобнов-
ляющимися и возникающими вновь очагами 
этнической, религиозной напряженности и со-
циальными турбуленциями1, главным образом, 
в больших городах, позволяют сформулировать 
гипотезу о периодической смене процессов 
дифференциации этнического (более широко – 
сословного, классового и т.д.) и религиозного (в 
ином измерении – идеологического) сознания с 
соответствующим обострением и возможной 
конфронтацией межкультурных отношений и 
интеграции в макрогрупповом (общественном 
сознании различных этноконфессиональных 
групп на основе доминирующих в нем (созна-
ние) компонентов единства.

Естественно, что формы и содержательные 
компоненты единства как в процессах интегра-
ции, так и – дифференциации, исторически раз-
личны: в свою очередь, смена фаз дифферен-
циации и интеграции может быть литической, 
спокойной, постепенной, либо – критической 
(революционной, турбулентной).

Формы интеграции (дезинтеграции), как и 
содержание компонентов единства, могут быть 
языковые, культурно-бытовые, хозяйственно-
бытовые, экономические, политические и т.д. 
Немаловажное значение в процессах этнической 
и религиозной интеграции-дифференциации 
имеет широта представленности в соответству-
ющих социальных группах индивидов с моно- 

1 Акопов Г.В. Социальное управление в контексте 
взаимосвязи религиозного, этно-конфессионального, 
правового и регулятивного сознания // Публичное управ-
ление. № 3-4. 2017, Ереван, Армения. – С. 146-153.

либо поликультурной ориентацией. Историче-
ские примеры, в которых показана роль поли-
культурной личности в процессах этнического 
и национального единения (Саят-Нова, М. Ак-
мулла, И. Тургенев) представлены в наших ра-
ботах2.

Современная социальная динамика носит 
значительно более сложный характер, нежели 
в предшествующие времена. Главные отличия 
актуальных социальных изменений состоят:  
1) во все более масштабной концентрации на-
селения планеты в мегаполисах и больших 
городах; 2) в тотальности информационной 
среды, информационного освещения собы-
тий и явлений современной и прошлой жизни;  
3) в «трансредоточении» общения в виртуаль-
ном пространстве и формирование огромного 
количества микро-, мезо- и макрокоммуници-
рующих групп и сообществ; 4) во все более 
расширяющихся возможностях мониторинга 
и контроля частной микро- и макрогрупповой 
жизни людей, а также целенаправленного ин-
формационного и иных воздействий на челове-
ка и социальные общности.

В соответствии с выше обозначенным про-
странством актуальной жизни человека, мож-
но проектировать релевантные составляющие 
социального управления. Это, в частности: 
этно-конфессиональная специфика культи-
вируемых сегодня программ «Умный город»; 
государственно-правовая регламентация ин-
формационной активности в этническом и рели-
гиозном аспектах; социально-психологические 
и психолого-педагогические просветительские 
и образовательные программы в сфере меж-
культурных коммуникаций; гражданская и 
общественная супервизия несанкционирован-
ного вмешательства или влияния на личную и 
социально-групповую «жизнь» в виртуальном 
пространстве. Соответствующие стратегиче-
ские особенности долгосрочного и оперативно-
го социального управления, в зависимости от 
уровня объекта управления (корпоративный, 
муниципальный, краевой, республиканский, 
федеральный), определяются соотношением 

2 Акопян Л.С. Личность и музыкально-поэтическое 
творчество Саят-Новы как образец межкультурного един-
ства / Материалы Международной научно-практической 
конференции «Художественное образование: опыт, пробле-
мы, перспективы», 18-19 ноября 2016 г. 

Акопов Г.В., Акопян Л.С. РЕЛИГИЯ, ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПОЛИТИКА



ОБРАЗОВАНИЕ И ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 4 (6)58

различных типов управления: директивный, 
конвенциональный, консолидирующий.

В стратегическом плане для социальных 
групп этнической и религиозной направленно-
сти, представляется важным учесть периодиче-
ский (маятниковый по Л.М. Попову1) характер 
смены фаз дифференциации и интеграции. Со-
держание и форма интеграционных и диффе-
ренциальных процессов определяются исто-
рически вызревающими императивами того 
или иного характера, либо непреодолимыми 
внешними обстоятельствами, как то: природ-
ные и техногенные катастрофы, экспансия пре-
восходящих сил и др. В качестве иллюстрации 
можно рассмотреть исторические этапы фор-
мирования Российского государства как поли-
этнического, затем многонационального госу-
дарства до и после событий 1917 г., затем – до 
и после 90-х годов. В соответствующих фазах 
интеграции-дифференциации (в аспекте содер-
жания) можно усмотреть и идеологическую, 
и хозяйственно-бытовую, и экономическую, и 
культурно-языковую, и правовую интеграцию и 
дифференциацию группового и общественного 
сознания населения Великой России. Можно от-
метить также более или менее свободный харак-
тер этих процессов в России, в отличие от весь-
ма трагичного процесса распада Югославии.

В целом, обращаясь к одной из самых 
сложных проблем современности, к пробле-
ме регуляции, управления и самоорганизации 
социальной жизни в ее проекции на этно-
конфессиональные отношения, можно опреде-
лить в качестве базовых принципов в стратеги-
ях социального управления комплекс следую-
щих задач: а) целенаправленное и непрерывное 
конструирование социокультурного простран-
ства современного города; б) периодический 
пересмотр и регламентация информационно-
коммуникативной активности субъектов вирту-
ального пространства; в) релевантное оформ-
ление системы социально-психологического 
просвещения и образования в сфере межлич-

1 Попов Л.М., Ибрагимова Е.Н. Общефилософские 
категории в психологии субъекта саморазвития // Чело-
век, субъект, личность в современной психологии. Ма-
териалы Международной конференции, посвященной 
80-летию А.В. Брушлинского / Отв. Ред. А.Л. Журавлев, 
Е.А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии 
РАН». Том 1. – С. 150-152.

ностной и межгрупповой коммуникации (реф-
лексия социальных установок). Периодическое 
обновление содержания и форм попеременно 
сменяющихся процессов интеграции и диффе-
ренциации, соответствующее сочетание управ-
ленческих стратегий (директивное, конвенцио-
нальное, консолидирующее) в императивной 
логике единства в многообразии и многообра-
зие в единстве.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований, проведенных сотрудниками 
ИЭИ УФИЦ РАН в 2013-2018 гг., которые позволили выявить более сотни археологических па-
мятников, имеющих признаки сакрализации. Выражается это в виде проведения всевозможных 
ритуалов, повязывании ленточек, платков, подношении монет и иных символов. Из года в год на 
Южном Урале фиксируется рост количества таких объектов. Проведенный по результатам 
изучения сакрализованных памятников анализ показывает, что объект, первоначально связан-
ный с некими архаичными представлениями населения (например, культ воина у башкир), в по-
следующем становится объектом поклонения мусульман и может перейти в разряд «могилы 
святого».

Ключевые слова: ислам, Южный Урал, сакрализация, археологические памятники.

Начиная с X-XI вв. на территории Южного 
Урала начал распространяться ислам1, в XIV в.  
элементы язычества в регионе встречаются 
уже как пережитки, а большинство погребений 
совершено по мусульманскому обычаю2. Вви-
ду существовавших традиционных торгово-
экономических и культурных связей народов 
Южного Урала с населением Центральной 
Азии, распространение ислама шло из региона 
бывшего ареалом распространения самобыт-
ной мусульманской культуры, которую можно 
охарактеризовать как синтез суннитского исла-
ма ханафитского толка и суфийской формы его 
бытования. С другой стороны, мирное проник-
новение ислама на территорию Южного Урала 
стало возможным благодаря индивидуальной 
миссионерской деятельности суфиев. Среди 

1 Гарустович Г.Н. Погребальный обряд Бакалинско-
го курганного могильника эпохи средневековья // Уфим-
ский археологический вестник. 2011. № 11. – С. 80-95.

2 Гарустович Г.Н. Раннемусульманские погребаль-
ные памятники и вопрос о распространении ислама в 
Южно-Уральском регионе (к постановке проблемы) // 
Источники по истории и культуре Башкирии. Уфа. 1986. –  
С. 77–81; Гарустович Г.Н. Распространение ислама в 
Южно-Уральском регионе // Проблемы духовной культу-
ры тюркских народов СССР. Уфа. 1991. – С. 26–27.

башкир активную миссионерскую деятельность 
проводили шейхи братства Иасавийа (XIV- 
XV вв.) и братства Накшбандийа-Муджаддидийа 
(XVIII-XIX вв.)3. Начиная с XIV в. для башкир-
мусульман характерной особенностью стал 
культ ишанов (руководителей суфийских та-
рикатов) – почитание их в качестве святых, а 
могил ишанов – в качестве святых мест, где со-
вершаются поклонения и жертвоприношения. 
Культ ишанов был обусловлен приписываемой 
им способностью творить чудеса (караматы), 
исцелять, предвидеть будущее4.

В настоящее время объекты почитания и 
паломничества, связанные с культом святых 
(аулия), широко распространены по всей терри-
тории Южного Урала. При этом часть элемен-
тов почитания или целые комплексы связаны  
с памятниками археологии. 

В изучении проблем, связанных с сакра-
лизацией археологических памятников в Баш-

3 Аминев З.Г., Ямаева Л.А. Региональные особен-
ности ислама у башкир. Уфа: Дизайн-ПолиграфСервис, 
2009. – С. 108.

4 Юнусова А.Б. Мобилизованный архаизм: новые 
тенденции в традиционной религиозной практике по-
клонения башкирских мусульман // Известия Уфимского 
научного центра РАН. 2015. № 3. – С. 106.
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кортостане, немалый интерес представляют ис-
следования З.Г. Аминева1 и А.Б. Юнусовой2, в 
которых рассматривается проблема почитания 
«могил святых», в том числе и сформировав-
шихся на археологических памятниках. В по-
следние годы этнографами Башкортостана под-
готовлено несколько работ, в которых описы-
ваются существующие или существовавшие в 
недалеком прошлом у тюркских народов веро-
вания, обряды, легенды и предания, связанные 
с отдельными археологическими объектами 
(курганами, культовыми камнями)3 и паломни-
чеством к ним4. Неоднократно к культу святых 
у тюркских народов Урало-Поволжья и связан-
ных с ним сооружений обращался в своих рабо-
тах и этнолог А.В. Сызранов5.

Среди зарубежных исследователей осо-
бый интерес в исследовании археологических 
памятников, подвергнувшихся сакрализации, 
представляют работы казахстанского иссле-
дователя С.Е. Ажигали6. Автором рассматри-

1 Аминев З.Г. О поклонении башкирами-мусуль-
манами могилам святых (әүлиә). В сб.: Зайнулла Расу-
лев – выдающийся башкирский мыслитель-философ, те-
олог и педагог-просветитель мусульманского мира. Уфа. 
2008. – С. 10-15; Аминев З.Г., Ямаева Л.А. Региональные 
особенности ислама у башкир. Уфа. 2009. – С. 184. 

2 Юнусова А.Б. Мобилизованный архаизм: новые 
тенденции в традиционной религиозной практике по-
клонения башкирских мусульман // Известия Уфимского 
научного центра РАН. 2015. № 3. – С. 106-115.

7 Абсалямова Ю.А. «Аулия зыяраты»: к вопросу 
о культе святых у башкир (на материалах Восточного 
Оренбуржья). В сб.: Исламская цивилизация в Волго-
Уральском регионе. Материалы III Международного 
симпозиума. Уфа. 2008. – С. 207-210; Абсалямова Ю.А. 
Дождевые камни башкир. В сб.: Пространство этноса в 
современном мире. Грозный. 2014. С. 155-158; Хасанова 
З.Ф. Атрибуты доисламских верований в быту и хозяй-
ственной деятельности башкир Белорецкого района Рес-
публики Башкортостан. В сб.: Исламская цивилизация  
в Волго-Уральском регионе. Уфа. 2010. – С. 269-272.

8 Хабибуллина З.Р. Паломничество мусульман к мо-
гилам «святых» в поле деятельности уполномоченного 
Совета по делам религиозных культов в БАССР. В сб.: 
Этнос. Общество. Цивилизация: Четвертые Кузеевские 
чтения: материалы международной научно-практической 
конференции. Уфа. 2015. – С. 201-204.

1 Сызранов Л.В. Культ мусульманских святых в 
Астраханском крае // Этнографическое обозрение. 2006. 
№ 2. – С. 127-143.

6 Ажигали С.Е. Архитектура кочевников – фено-
мен истории и культуры Евразии: памятники Аральско-
Каспийского региона. Алматы. 2002.

ваются архитектурные сооружения поздних 
кочевников и сакрализованные пространства 
созданные вокруг них. Г.А. Айтпаева7 в рамках 
проектов культурно-исследовательского центра 
«Айгине» проводит исследования археолого-
этнографических сооружений на территории 
иеротопий Киргизии.

С 2013 года сотрудниками ИЭИ УФИЦ 
РАН осуществляется планомерное исследова-
ние памятников археологии, подвергнувшихся 
сакрализации. Из года в год выявляются все но-
вые объекты, имеющие признаки сакрализации. 
Осуществляется мониторинг известных памят-
ников, в ходе которого выявляются новые эле-
менты в обрядах почитания святого места.

В настоящей статье приводятся сведения 
о трех типах археологических памятников, на 
которых зафиксированы идентичные процес-
сы стихийной сакрализации, характеризующие 
динамику формирования новых сакральных 
пространств в Башкортостане в последнее де-
сятилетие. 

Ильчигулово-IV, курганный могильник 
расположен на площадке возвышенного сырта 
горы Нарыстау Миякинского района РБ, вос-
точнее «святого ключа», протекающего у подно-
жья горы. Памятник исследовался в начале 70-х 
годов XIX в. антропологом Н.М. Малиевым, а в 
1986 г. Г.Н. Гарустовичем. Последними раскоп-
ками вскрыто две выкладки, одна из которых 
оказалась пустой, а под второй обнаружено по-
гребение кочевника раннемусульманского вре-
мени, датируемое XIV-XV вв.8.

По сведениям местных жителей, до 1960 
годов здесь наблюдались лишь немногочислен-
ные паломники, приходившие к выкладкам и 
«святому ключу». В последующем объект теря-
ет свою значимость и уже в отчете Г.Н. Гарусто-
вича указывается на использование территории 
«святого источника» для охлаждения молока. 
Сведения о захоронении на горе мусульман-
ских святых и тем более сахабов – сподвижни-
ков пророка Мухаммеда отсутствовали. 

7 Айтпаева Г.А. Споры вокруг паломничества на 
святые места среди кыргызских мусульман // Святые ме-
ста Иссык-Куля: паломничество, дар, мастерство. Биш-
кек. 2009.

8 Гарустович Г.Н. Особенности распространения 
ислама среди башкир в эпоху средневековья // Уфимский 
археологический вестник. 2013. Вып. 13. – С. 141-142.
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В 2010 г. шейхом из суфийского ордена Нак-
шибандия Мухаммадом Назимом Хаккани гора 
Нарыс-тау определяется местом захоронения 
сподвижников пророка. При всей необосно-
ванности этих заявлений в региональных СМИ 
появляется информация об обнаружении места 
захоронения сахабов и на территории могиль-
ника начинается активное строительство. В 
2011 г. над «пустой» выкладкой №1 сооружает-
ся памятник с указанием имен двух сподвижни-
ков пророка – Зубейр ибн Зейд и Абдуррахман 
ибн Зубейра и куполообразное сооружение, а 
над выкладкой № 2 – только куполообразное 
сооружение. В 2012 г. у подножья горы стро-
ится мечеть, приуроченная к памятникам. По 
сведениям местных жителей до 2010 г. камен-
ные выкладки не раз раскидывались какими-то 
приезжими людьми, которые якобы пытаясь 
тем самым отгородить население от поклоне-
ния могилам1.

Сураманово-1, одиночный курган нахо-
дится севернее дер. Сураманово (Учалинский 
район РБ). В XIX–XX вв. курган использовался 
местными жителями как место исцеления забо-
леваний мочеполовой системы домашних жи-
вотных. Хозяева животных, в основном лоша-
дей, водили их кругами вокруг насыпи, руко-
водствуясь представлением о том, что благода-
ря духам происходил процесс выздоровления. 
Уже в 90-х гг. XX в. население близлежащих де-
ревень (Сураманово, Малоказаккулово) начало 
называть курган «аулия кабере» ассоциируя его 
с могилой мусульманского святого, якобы за-
хороненного в древности на этом месте. Место 
было облагорожено, установлена деревянная 
оградка вокруг кургана. На сегодняшний день, 
люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной си-
туации, веря в сакральность захоронения, идут 
к кургану и обращаются с мольбами к Аллаху, 
стоя спиной к Каабе. 

Мавзолей Хусейн-бека расположен на вос-
точной окраине п. Чишмы, на относительно 
ровной площадке террасы оз. Акзиарат на тер-
ритории мусульманского кладбища «Акзиарат» 
в Чишминском районе Республики Башкорто-
стан. Памятник датируется XIV-XV вв. Первое 
упоминание о памятнике относится к XVIII 
в., подробные сведения о мавзолее опублико-

1 ПМА 05.2015. Тетрадь №1.

ваны В. Юматовым в 1848 г., а затем в 1956 г.  
Б.Г. Калимуллиным. В 1985 г. в мавзолее про-
ведены раскопки Г.Н. Гарустовичем2. Судя по 
сохранившейся надмогильной надписи, мав-
золей сооружен над могилой некоего Хусейн-
бека, вероятно, одного из активных проповед-
ников мусульманской религии среди башкир. 
В 1911 г. мавзолей был перестроен по распоря-
жению уфимского муфтия на месте развалин3. 
Восстановление мавзолея дает основание пред-
полагать, что вплоть до XX в. объект являлся 
одним из наиболее почитаемых мест мусуль-
ман Южного Урала. Так, в одном из сюже-
тов, описанных в башкирском историческом 
эпосе «Последний из Сартаева рода» (конец  
XIV в.), главный герой Джалык молится свято-
му Хусаин-беку с просьбой о победе в битве4.  
В сведениях докладной Уполномоченного Со-
вета по делам религиозных культов при Со-
вете Министров СССР по БАССР в Совет по 
делам религиозных культов СССР в 1958 г. со-
общалось, что «в дореволюционный период 
паломничество «зиарата» Хусаин-бека прини-
мало массовый характер, а за последние годы 
приток паломников в «зиараты» Хусаин-бека 
и «Батыра» значительно сократился, верую-
щие мусульмане окрестных деревень посеща-
ют их группами и в одиночку в дни больших 
мусульманских религиозных праздников. В эти  
дни паломникам никто не препятствует, в сред-
нем на каждом таком празднике бывает до 30 
человек»5. В 2004 г. ЦДУМ России и ДУМ РБ 
у мавзолея Хусейн-бека организовали первый 
сход мусульман Республики Башкортостан в 
память ученого и просветителя Хусейн-бека. 

2 Гарустович Г.Н. Погребения в каменных мавзоле-
ях Башкирского Приуралья // Наследие веков. Охрана и 
изучение памятников археологии в Башкортостане. 1995. 
Вып. 1. – С. 166-185.

3 Археологические памятники Башкортостана / отв. 
ред. С.А. Халфин. Уфа. 1996. – С. 146-147.

4 Надршина Ф.А. (сост., автор вступ. ст., коммента-
риев) Башкирское народное творчество. Т. 2. Предания 
и легенды. Уфа: Башкирское книжное издательство.  
1987. – С. 176.

5 Хабибуллина З.Р. Паломничество мусульман к мо-
гилам «святых» в поле деятельности уполномоченного 
Совета по делам религиозных культов в БАССР // Этнос. 
Общество. Цивилизация: Четвертые Кузеевские чтения: 
материалы международной научно-практической конфе-
ренции. Уфа. 2015. – С. 201-204.
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В последующем сход стал ежегодным, собирая 
верующих не только Башкортостана, но и со-
седних регионов. В июле 2013 г. на юбилейном 
X съезде мусульман Башкирии у мавзолея со-
бралось более 2 тыс. человек, а коллективное 
моление провел Верховный муфтий России 
Талгат Таджуддин1. В 2016 г. в мавзолее произ-
ведено перезахоронение останков Хусейн-бека. 
Кроме ежегодных официальных мероприятий 
по сведениям местных жителей на объекте в 
течение года фиксируются паломники, остав-
ляющие монеты и по несколько раз обходящие 
археологический памятник.

Мавзолей Тура-хана расположен северо-
восточнее деревни Нижние Термы Чишминско-
го района Республики Башкортостан. Памятник 
впервые описан в 1772 г. П.И. Рычковым, в XIX в.  
осматривался B.C. Юматовым, Н.А. Шален-
ковым, описан Р.Г. Игнатьевым, П. Юдиным, 
в 1956-1957 гг. обследован А.П. Смирновым,  
Б.Г. Калимуллиным. В 1975-1976 гг. мавзолей 
под руководством Е.Л. Хворостовой был ре-
ставрирован, в 1985 г. осмотрен Г.Н. Гарустови-
чем. Усыпальница имеет портально-купольную 
форму, основание которой представляет ква-
драт 6,6 х 6,6 м толщиной 1,1 м. В 1976 г., во 
время реставрации Е.Л. Хворостовой, внутри 
мавзолея было заложено несколько шурфов, в 
одном из которых расчищены остатки захоро-
нения в деревянном гробовище. Костяк лежал 
вытянуто на спине, головой на запад. У ног 
обнаружены остатки ткани, видимо, от одеж-
ды, окаймленной тканью с орнаментом в виде 
кружков. По стилю это архитектурное соору-
жение датируется XIV в.2 Памятник до середи-
ны ХХ в. наряду с мавзолеем Хусейн-бека был 
одним из объектов паломничества мусульман. 
В последующем он утратил свою значимость. 
Между тем с начала 2000-х гг. по сведениям 
местных жителей на объекте снова появились 
паломники. Памятник практически ежедневно 
посещают люди, а в выходные и праздничные 
дни количество посетителей доходит до не-
скольких десятков. Во время обследования объ-
екта в сентябре 2015 г. сотрудники ИЭИ УФИЦ 
РАН зафиксировали в течение одного часа на 

1 Юнусова А.Б. 33 года служению истине и Отече-
ству. Уфа. 2013. – С. 93-95.

2 Археологические памятники Башкортостана / отв. 
ред. С.А. Халфин. Уфа. 1996. – С. 146-147.

памятнике 8 человек, 3 из которых совершили 
многократный обход памятника, положили мо-
неты в нише стены и помолились. Одна семья 
приехала с больным ребенком и молилась о его 
выздоровлении. В июне 2018 г. при повторном 
осмотре мавзолея на памятнике прибыла орга-
низованная группа из 23 человек, состоящая в 
основном из женщин, они совершили молитву 
и оставили пожертвования.

Подводя итоги, отметим, что археологиче-
ские памятники, являясь органическими эле-
ментами историко-культурных и природных 
ландшафтов, до настоящего времени продол-
жают занимать важное место в обрядовой прак-
тике населения Башкортостана. 

Отсутствие научных данных о памятниках 
археологии и сведений о проводимых архео-
логами исследованиях, широко освещаемых в 
медиапространстве, приводит к тому, что среди 
населения распространяется заведомо ложная и 
необъективная информация. На основе подоб-
ных данных рядом с археологическими объек-
тами создаются новые паломнические маршру-
ты и целые комплексы поклонения (обустроен-
ные родники, культовые здания и сооружения). 

Включение новых, не исследованных в 
полной мере археологических объектов в сфе-
ру интересов представителей традиционных 
религий и новых религиозных движений и по-
следующая их популяризация ведет к дополни-
тельным антропогенным нагрузкам на памят-
ники, что зачастую выражается в значительном 
преобразовании как самого памятника, так и 
его окружения, а в крайних случаях может при-
вести к его полному разрушению.
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Annotation. The article presents the results of the research conducted by the scientists of R.G. 
Kuzeev Institute of Ethnological Studies in 2013-2018 which allowed identifying more than a hundred 
archaeological sites with the signs of sacralization. This is expressed in various rituals, tieing kerchiefs, 
initial coin offerings and other symbols. In the Southern Urals the scientists have been coming across 
such objects for many years. The analysis of the sacred archaeological sites shows that the object firstly 
associated with some archaic notions of the population (for example, the cult of warriors) subsequently 
becomes the object of shrine of Muslims and can go into the category of “the grave of the Saint”.
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Аннотация. В статье на основе социологического исследования предпринимается попытка 
выявить и охарактеризовать условия, способствующие распространению в молодежной сре-
де Удмуртской Республики экстремистских идей. Основной акцент сделан на анализе ответов 
респондентов на вопросы, которые традиционно используются как маркеры, позволяющие выя-
вить экстремистские настроения. На основе обобщения массива данных автор выявляет фак-
торы и причины роста экстремистских настроений в молодежной среде. 

Ключевые слова: Удмуртская Республика, молодежь, экстремизм, ксенофобия.

В условиях ухудшения социально-эконо-
мической ситуации в Российской Федерации, 
усиления миграционных потоков, обостря-
ются многие социальные проблемы, которые 
становятся своеобразным катализатором для 
роста радикализации настроений в обществе. 
При этом очень часто молодежь, прежде все-
го студенческая, выступает движущей силой 
данного роста. Студенчество как социальную 
группу всегда отличали особые условия жизни, 
общественное поведение и психология, форми-
рующие своеобразную субкультуру. С одной 
стороны, для студентов приобретение знаний 
и подготовка себя как специалистов и профес-
сионалов является основным занятием, с дру-
гой – внеучебная, общественная жизнь в вузе 
является чрезвычайно важной стороной жизни 
молодого человека. В студенческой среде всег-
да существует разнообразие взглядов, образцов 
поведения, идей и воззрений, в том числе и нон-
конформистских. Поэтому студенчество может 
стать питательной средой для распространения 
экстремистских, ксенофобских настроений. 

Во многом экстремистские взгляды фор-
мируются в обществе на основе ксенофобии –  
страхе или ненависти к кому-либо или чему-

либо чужому, восприятию чужого как опасного 
и враждебного. Именно этот страх, возведён-
ный в ранг мировоззрения, может стать при-
чиной вражды по принципу национального, 
религиозного или социального деления людей. 
В этой связи актуальным становится изучение 
вопросов, касающихся мотиваций социальной 
активности студентов, прежде всего ориен-
тированной на конфликт с государственными 
органами, различными социальными группа-
ми, участия молодых людей в общественных 
организациях, выбора форм борьбы при от-
стаивании своих интересов, готовности к уча-
стию в публичных акциях протеста, отношения 
к представителям иных этнических групп. В 
данной работе на основе социологического ис-
следования предпринимается попытка выявить 
и охарактеризовать причины и условия, спо-
собствующие распространению в молодежной 
среде экстремистских идей, взглядов и убеж-
дений1.

1 Статья подготовлена по гранту РФФИ  № 18-411-
180002 р_а «Выявление причин и условий, способствую-
щих формированию национального, конфессионального 
и политического экстремизма в молодежной среде Уд-
муртской Республики».

Поздеев И.Л. МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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В основу работы легли результаты этно-
социологического исследования студенческой 
молодежи Удмуртской Республики, прово-
дившегося в 2016 г. в г. Ижевске1 и материа-
лы научно-отраслевого архива Удмуртского 
института истории, языка и литературы Уд-
муртского федерального исследовательского 

центра Уральского отделения РАН, содер-
жащие данные бесед с представителями мо-
лодежных общественных организаций, диа-
спорных групп по вопросам межкультурного 
взаимодействия, радикализации настроений 
молодежи, социальной активности студенче-
ства и т.д. 

1 Всего было опрошено 401 человек, среди них –  
студентов ФГБОУ ВО «Удмуртский государствен-
ный университет» 99 человек, ФГБОУ ВО «Ижевский 
государственный технический университет» – 106,  
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская 
академия» – 97, ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия» – 99. Половой состав: 
муж. – 47,1 %, жен. – 52,9 %. Национальность опрошен-
ных: русские – 53,8%, удмурты – 25,1%, татары – 15,6%, 
указали иную национальность – 5,5%.

В ходе социологического исследования моло-
дёжи Удмуртской Республики были заданы типо-
вые вопросы, которые были призваны диагности-
ровать проявления этнического (национального) 
экстремизма. В частности, одним из таких являл-
ся вопрос о том, какие чувства респонденты ис-
пытывают к лицам иной национальности.

Как видим, самыми популярными стали 
нейтральные ответы: «не испытываю никаких 
эмоций» – 37,6%, «равнодушие» – 35% и «ин-
терес» – 28,7%. Кроме того, часть респондентов 
отметила, что испытывает негативные чувства 
к лицам иных национальностей: «неприязнь» –  
9,1%, «отвращение» – 4,8%, «страх» – 4,3%, 
«брезгливость» – 3,8% и «ненависть» – 3,5%. 
Позитивные чувства свойственны незначитель-
ному количеству опрошенных: «симпатия» – 
7,1%, «уважение» – 8,3%, «любовь» – 1%.

Отвечая на вопрос о том, испытывают ли 
респонденты негативное отношение к лицам 
иной национальной принадлежности – 50,5% 
опрошенных ответили утвердительно. Свое-
образный антирейтинг отражен в таблице 2.

Таблица 1Распределение ответов на вопрос:
«Какие чувства Вы испытываете к лицам иной национальности?»

(респондентам можно было выбрать несколько вариантов ответов)
Национальность опрошенных ВсегоРусские Удмурты Татары Другие

ненависть 11 3 0 0 14
5,2% 3,0% 0,0% 0,0% 3,6%

симпатию 20 5 2 1 28
9,4% 5,0% 3,3% 4,8% 7,1%

отвращение 13 4 1 1 19
6,1% 4,0% 1,6% 4,8% 4,8%

интерес 64 25 20 5 114
30,2% 25,0% 32,8% 23,8% 28,9%

неприязнь 24 12 0 0 36
11,3% 12,0% 0,0% 0,0% 9,1%

равнодушие 73 34 21 10 138
34,4% 34,0% 34,4% 47,6% 35,0%

брезгливость 9 4 1 1 15
4,2% 4,0% 1,6% 4,8% 3,8%

страх 11 3 3 0 17
5,2% 3,0% 4,9% 0,0% 4,3%

уважение 14 10 7 2 33
6,6% 10,0% 11,5% 9,5% 8,4%

любовь 2 1 1 0 4
0,9% 1,0% 1,6% 0,0% 1,0%

не испытываю 
никаких эмоций

78 38 24 8 148
36,8% 38,0% 39,3% 38,1% 37,6%
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Таблица 2
Негативное отношение к отдельным национальностям (этносам) 

в разрезе этнической принадлежности респондентов
(респондентам можно было выбрать несколько вариантов ответов)

Национальность опрошенных ВсегоРусские Удмурты Татары Другие

К русским 3 0 1 1 5
2,7% 0,0% 4,8% 5,9% 2,5%

К удмуртам 15 2 4 2 23
13,4% 4,0% 19,0% 11,8% 11,5%

К татарам 9 7 2 3 21
8,0% 14,0% 9,5% 17,6% 10,5%

К выходцам из 
Средней Азии

23 13 0 2 38
20,5% 26,0% 0,0% 11,8% 19,0%

К евреям 13 8 3 1 25
11,6% 16,0% 14,3% 5,9% 12,5%

К выходцам с 
Кавказа

55 31 5 5 96
49,1% 62,0% 23,8% 29,4% 48,0%

К цыганам 97 38 15 12 162
86,6% 76,0% 71,4% 70,6% 81,0%

Другое 4 1 3 3 11
3,6% 2,0% 14,3% 17,6% 5,5%

Среди этнических групп и общностей рей-
тинг негатива распределился следующим обра-
зом: к цыганам – 81%, к выходцам с Кавказа –  
48%, к выходцам из Средней Азии – 19%, к ев-
реям – 12,5%, к удмуртам – 11,5%, к татарам – 
10,5%, к русским – 2,5%. В этой связи следует 
привести результаты аналогичного этносоцио-
логического исследования студенческой моло-
дежи Удмуртской Республики, проводившегося 
в 2011-12 гг.1 Тогда на вопрос «Существует ли 
у вас лично неприязнь к представителям каких-
либо народов?» утвердительно ответило 35% 
опрошенных. Первое место по количеству отве-
тов также занимали цыгане (20,1%), выходцы 
с Кавказа (18,6%), выходцы из Средней Азии 
(5%), татары (3%), удмурты (1,4%), русские 

1 Всего было опрошено 699 человек. Количество 
опрошенных распределилось следующим образом: сту-
дентов ГОУ ВПО «Удмуртский государственный уни-
верситет» 154 человека, ГОУ ВПО «Ижевский государ-
ственный технический университет» – 216, ФГОУ ВПО 
«Ижевская государственная медицинская академия» –  
156, ФГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохо-
зяйственная академия» – 161, филиал ГОУ ВПО «Вят-
ский государственный гуманитарный университет»  
в г. Ижевске – 18. Половозрастной состав: муж. – 51%, 
жен. – 49%; 15-17 лет – 5%, 18 лет – 19%, 19-20 лет и 
старше – 76%. Национальность опрошенных: русские – 
57,5%, удмурты – 26%, татары – 12%, указали иную на-
циональность – 4%, затруднились ответить – 0,5%.

и евреи (по 0,3%)2. Как видим, наблюдается 
значительный рост числа людей, в настроени-
ях которых преобладает негативное отноше-
ние к представителям других этносов (с 35%  
в 2012 г. до 50,5% в 2016 г.). 

Наименьшее количество негатива прихо-
дится на представителей традиционных этно-
сов, традиционно проживающих на территории 
республики – русских, удмуртов и татар. Такой 
расклад вполне объясним сложившимся опы-
том совместного сосуществования, близостью 
культур. В то же время «разность культур» с 
представителями Кавказа и цыганами вызыва-
ет и негативное отношение – именно их указало 
большинство опрошенных. Обращают на себя 
внимание данные по татарской группе (таблица 
2), где к кавказцам лишь 23,8% относятся не-
приязненно (у русских – 49,1%, у удмуртов – 
62%). Думается, здесь проявляется конфессио-
нальная близость народов, поскольку народы 
Кавказа в обществе ассоциируются с исламом.

Для примера сравним полученные ре-
зультаты с общероссийскими. Как отмечает  
В.А. Тишков, «если ранжировать ксенофобию, 

2 См. подробно: Поздеев И.Л. Роль студенческой 
молодежи в этнополитической жизни Удмуртской Рес-
публики // Научный ежегодник Института философии и 
права УрО РАН. Екатеринбург: УрО РАН, 2012. Вып. 12. –  
С. 394-397.
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то на первом месте сегодня стоит именно не-
гативное отношение к кавказцам. По подсчетам 
социологов, они вызывают устойчивую непри-
язнь почти у трети населения. На втором ме-
сте – к выходцам из Средней Азии (особенно 
таджикам, узбекам, киргизам). На третьем ме-
сте – к африканской расе. А четвертое занима-
ет антисемитизм»1. Как видим, ксенофобские 
настроения молодежи в Удмуртии имеют свою 
специфику: большинство к выходцам из Сред-
ней Азии, африканцам и евреям равнодушно. 

Опросы мигрантов показывают, что Удмур-
тия является регионом с благоприятной куль-
турной средой для принятия мигрантов. Сло-
жившийся на протяжении многих веков опыт 
мирного сосуществования нескольких этносов 
сделало привычным для местных жителей со-
седство с людьми, разговаривающими на дру-
гом языке, исповедующими другую религию, 
с иными традициями и обычаями: «Удмуртия 

чем хороша? Здесь в межнациональном плане 
все пока спокойно»2. Среди приезжих Удмуртия 
считается одним из спокойных в плане межэт-
нических отношений регионов, в чем, кстати, 
велика заслуга самих удмуртов: «Удмуртия как 
регион очень комфортен для мигрантов. Здесь 
отношение к ним нормальное. Особенно у уд-
муртов, они сами говорят нам «а мы сами здесь 

1 Манежная площадь. Кто виноват и что делать // 
Наш дом – Татарстан. 2011. № 1 (014). – С. 19.

2 Интервью с Муртазаевым А.О. // Научно-
отраслевой архив УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Рукопис-
ный Фонд (далее НОА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, РФ). 
Опись 2-Н. Дело 1648. Л. 3.

нерусские», они как «аборигены с чувством ми-
гранта». Поэтому отношение к представителям 
другого этноса гораздо терпимее, это привыч-
но. К тому же раньше, когда это был закрытый 
регион, многие поставки овощей, фруктов осу-
ществлялись напрямую из Средней Азии, поэ-
тому люди с теплотой вспоминают то время»3. 
Отмечают мигранты также лояльное отноше-
ние сотрудников правоохранительных органов: 
«Милиционер поймает, сразу документы пока-
зываем и все нормально, идите. Здесь гораздо 
спокойнее, чем в Москве»4.

Думается, подобная разница во многом 
объяснима еще и тем, что Удмуртия до сих пор 
не являлась привлекательным местом для ми-
грантов – число представителей постсоветской 
Центральной Азии в регионе незначительно, 
поэтому и негативного отношения к ним прак-
тически нет, чего не скажешь о крупных феде-
ральных агломерациях, таких как, Москва или 

Екатеринбург. В Приволжском федеральном 
округе традиционно лидерами притяжения 
внутренних мигрантов являлись Самарская, 
Саратовская, Нижегородская области и Респуб-
лика Татарстан, которые в 90-е гг., например, 
приняли 70% миграционного притока в округ5. 

3 Интервью с Насрулоевым А.Х. // НОА УИИЯЛ Удм-
ФИЦ УрО РАН, РФ. Опись 2-Н, Дело 1648. Л. 9.

4 Интервью с Таджибаевым Р.Т., Разиевым Д.К. // 
НОА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, РФ. Опись 2-Н. Дело 
1610. Л. 21.

5 Пряжникова О.Н. Внутрироссийская миграция: 
миграционная ситуация в регионах России // Экономиче-
ские и социальные проблемы России. Сб. науч. тр. / РАН, 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос «Вы лично согласны или не согласны 

видеть представителей другой национальности в качестве»

Варианты ответов Да Нет Затрудняюсь 
ответить

близких родственников по браку 53,4% 22,6% 24%
близких друзей 80,3% 7,1% 12,7%
соседей, проживающих на моей улице 76,5% 8,9% 14,7%
коллег по работе 80,3% 6,8% 12,9%
жителей моего города, поселка, села 81,5% 6,3% 12,2%
граждан моей страны 79,2% 7,8% 12,9%
туристов в моей стране 86,3% 3,6% 10,2%

предпочел бы не видеть их в моей стране 14,2% 59,7% 26,1%
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Думается, в своих ответах студенты отражают, 
прежде всего, негативное впечатление от опыта 
личного взаимодействия с приезжими. 

Показательны ответы на вопрос о том, на-
сколько респонденты готовы к взаимодействию 
с представителями других этнических групп  
в различных ситуациях, представленных в таб-
лице 3.

Подавляющее большинство опрошенных 
согласны видеть представителей других нацио-
нальностей в качестве близких друзей, соседей, 
коллег по работе, жителей муниципального об-
разования, в котором проживают респонденты, 
граждан или туристов. Вместе с тем, только 
53,45% хотели бы видеть представителей дру-
гих национальностей в качестве близких род-
ственников по браку и 14,2% предпочли бы не 
видеть представителей других национально-
стей в своей стране.

В качестве основных причин, вызывающих 
неприязненное отношение к лицам другой на-
циональности, респонденты указали на то, что 
«они сами ведут себя вызывающе, провоци-
руя конфликт» – 71,5%, «они придерживаются 
норм поведения, которые я не могу одобрить» –  
36,5%, «они осуществляют поддержку только 
«своих», игнорируя «чужих» – 31,3% (таб -
лица 4).

То, что мигранты своим поведением не 
оставляют равнодушными местных жителей, 
часто вызывая настороженность и раздражен-
ность, свидетельствуют и полевые этнографи-
ческие материалы: «Они шумные такие, ведут 
себя как хозяева»1, «азербайджанцы к нам от-

ИНИОН. М.: ИНИОН РАН, 2007. № 2. Миграционные 
процессы в России. С. 111.

1 Интервью с Антиповой Н.П. // НОА УИИЯЛ  
УдмФИЦ УрО РАН, РФ. Д. 1610. Л. 8.

носятся неплохо, но у них все равно свой мен-
талитет – в деревню к нам несколько семей 
приехало, они за свет, за землю не платят, жи-
вут своим миром. Нашли тут оазис и живут… а 
у нас свет и воду отключают от того, что денег 
не хватает»2. Бывает и обратная реакция, ког-
да поведение местных становится причиной 
конфликта: «В нашем армянском воспитании 
материться – это очень-очень плохо. Сам я 
мирный человек, но если кто-кто матерится, 
у меня волосы встают. Кто имеет право тро-
гать мою маму?.. Почему у наших армянских 
мальчиков в Ижевске бывают конфликты с ва-
шими, потому что, если наши с мамой, дамой 
или сестрой, наши мальчики обязательно дела-
ют замечание. Получается конфликт, который 
не всегда справедливо рассматривается. Они 
начинают, мол «понаехали», а не спрашивают, 
с чего это началось»3, «Ночью выходил отды-
хать, пиво хотелось выпить, ходили к киоску, 
покупали там пиво, семечки. Где-то человек  
15 меня встретили. Они спрашивают, что де-
лаешь тут у нас? «А что я тебе мешаю?», – я 
так сказал. Конечно, мешаем. У меня один друг 
пиво пил, они его ударили. Потом начинается 
драка. У них еще нож в кармане был, они сразу 
показали. А что сделаешь?»4. 

В то же время стоит отметить, что прак-
тически все респонденты в качестве положи-
тельных качеств отметили сплоченность при-

езжих, уважительное отношение к старшим, 
незыблемый авторитет взрослых среди моло-
дежи.

2 Интервью с Рябовой И.А. // НОА УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН, РФ. Д. 1607. Л. 23.

3 Интервью с Давтян С.С. // НОА УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН, РФ. Опись 2-Н. Дело 1678. Л. 11-12.

4 Интервью с Таджибаевым Р.Т. // НОА УИИЯЛ  
УдмФИЦ УрО РАН, РФ. Опись 2-Н. Дело 1610. Л. 24. 

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Если Вы неприязненно относитесь 

к лицам какой-либо другой национальности, то почему? 
(можно выбрать любое количество вариантов ответов)»

Варианты ответов В % от числа 
наблюдений

они сами ведут себя вызывающе, провоцируя конфликт 71,5%
они разговаривают на своём языке, который мне непонятен 13,0%
они придерживаются норм поведения, которые я не могу одобрить 36,5%
они осуществляют поддержку только «своих», игнорируя «чужих» 31,3%
они мешают нам развиваться экономически, забирая многие ресурсы себе 10,8%
другое 7,4%

Поздеев И.Л. МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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В качестве основных источников информа-
ции о чертах и деятельности представителей 
другой национальности опрошенные указали: 
«телевидение и радио» – 62%, «из прямого 
общения с представителями других националь-

ностей» – 62%, «Интернет» – 58,7%, «общение 
с друзьями и знакомыми» – 47,6%, «из разгово-
ров с родственниками и родителями» – 31,2% 
(таблица 5).

Несмотря на то, что основным источником 
информации являются главным образом под-
контрольные государству СМИ (телевидение и 
радио, Интернет), отношение к ним с точки зре-
ния доверия в молодежной среде своеобразное. 
Это можно проследить из ответов на вопрос о 

доверии к источникам, из которых респонден-
ты получают информацию о представителях 
других национальностей (таблица 6).

Таким образом, молодые люди доверяют, 
прежде всего, своему личному опыту общения 
с представителями других национальностей 

(43,9%), а также информации, которую они по-
лучают в процессе общения с родственниками 
и друзьями (24,7%), доверие информации, раз-
мещаемой в традиционных СМИ велико, не яв-
ляется лидирующим (23%).

Показательными в плане выявления при-
верженности молодежи экстремистской идео-
логии являются ответы на вопросы-маркеры, 
приведенные в таблице 7.

Анализируя ответы, на первый взгляд мож-
но сказать, что ксенофобские настроения не 
нашли широкого распространения в молодеж-
ной среде: ответ «не согласен» доминирует сре-
ди всех вариантов. Однако настораживающим 
является согласие с отдельными суждениями: 

«мы должны бороться за чистоту нашей кро-
ви» – 30% (суммированные показатели ответов 
«совершенно согласен» и «отчасти согласен»), 
«некоторые национальности ненавидят нас и 
готовы сделать все, чтобы нас не стало» – 43%, 
свидетельствуют о том, что экстремистские 

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: «Из каких источников информации 

Вы узнаёте (узнали) о чертах (качествах) и деятельности лиц другой национальности? 
(можно выбрать любое количество вариантов ответов)»

Варианты ответов В % от числа 
наблюдений

телевидение, радио 62,0%
газеты, журналы 22,9%
кино, художественная литература 23,9%
Интернет 58,7%
общение с друзьями, знакомыми 47,6%
преподаватели и учителя 24,9%
разговоры с родственниками, родителями 31,2%
прямое общение с ними 62,0%
другое 2,3%

Таблица 6
Ответ респондентов на вопрос: «Кому, по Вашему мнению, можно доверять 

при получении информации о лицах другой национальности, религии, политических взглядов? 
(выберите не более трех вариантов ответа)»

Варианты ответов В % от числа 
наблюдений

телевидение, радио 23,0%
газеты, журналы 9,3%
кино, художественная литература 4,0%
Интернет 16,7%
общение с друзьями, знакомыми 16,7%
преподаватели и учителя 20,7%
разговоры с родственниками, родителями 24,7%
прямое общение с ними 43,9%
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идеи укоренились в сознании части современ-
ной молодежи. Кроме того, значительное коли-
чество респондентов, выбравших нейтральное 
«затрудняюсь ответить» может свидетельство-
вать о наличии возможной «группы риска» 
в плане распространения радикальных наст- 
роений.

Наряду с этнической подпиткой экстремист-
ских идей может выступать и религиозная непри-
язнь. В данном случае интересно было просле-
дить отношение верующих студентов к предста-
вителям других конфессий (таблица 8). Заметим, 
что из всего количества респондентов 73,7 % от-
несли себя к одной из пяти ведущих конфессий. 

Поздеев И.Л. МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 7
Согласие респондентов с утверждениями, характеризующими их отношение 

к вопросам взаимодействия представителей различных этнических групп
Совершенно 

согласен
Отчасти 
согласен Не согласен Затрудняюсь 

ответить
Представители нашей национальности 
должны иметь привилегии при поступлении 
на учебу, при приеме на работу

5,8% 11,3% 66,9% 16,0%

Представители нашей национальности жили 
на этой территории всегда, поэтому «чужаки» 
должны уйти

4,0% 7,8% 74,0% 14,2%

Мы должны бороться за чистоту нашей крови 8,5% 21,5% 49,3% 20,8%
Некоторые национальности ненавидят нас и 
готовы сделать все, чтобы нас не стало 13,5% 29,5% 30,5% 26,5%

Таблица 8
Ответ респондентов на вопрос: «К какой религии Вы испытываете неприязнь 

(негативное отношение)?» (можно было выбрать любое количество вариантов ответов)
Конфессиональная принадлежность опрошенных

Всего

пр
ав

ос
ла

-
ви

е

ка
то

ли
-

ци
зм

пр
от

ес
та

н-
ти

зм

ис
ла

м

бу
дд

из
м

яз
ы

че
ст

во

др
уг

ое

ат
еи

зм

православие 1 0 1 1 0 1 2 9 15
0,4% 0,0% 33,3% 2,0% 0,0% 25,0% 11,1% 11,3% 3,8%

католицизм 7 0 1 1 0 1 2 7 19
3,0% 0,0% 33,3% 2,0% 0,0% 25,0% 11,1% 8,8% 4,8%

протестантизм 5 0 1 0 0 1 1 4 12
2,1% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 25,0% 5,6% 5,0% 3,0%

ислам 42 0 2 0 0 0 4 17 65
17,9% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 21,3% 16,5%

иудаизм 5 0 1 0 0 0 3 4 13
2,1% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 5,0% 3,3%

буддизм 4 0 0 0 0 0 1 1 6
1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 1,3% 1,5%

язычество 10 0 1 3 0 0 2 3 19
4,3% 0,0% 33,3% 5,9% 0,0% 0,0% 11,1% 3,8% 4,8%

атеизм 20 0 1 2 0 0 1 0 24
8,5% 0,0% 33,3% 3,9% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 6,1%

другое 1 0 0 0 0 0 1 3 5
0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 3,8% 1,3%

ни к какой 
религии не 
испытываю 
неприязни

171 1 1 45 3 3 12 57 293

72,8% 100,0% 33,3% 88,2% 100,0% 75,0% 66,7% 71,3% 74,2%
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Подавляющее большинство опрошенных 
не испытывают неприязни ни к какой религии 
(74,2%), при этом больше всего негативного от-
ношения опрошенные высказали в отношении 
ислама (16,3%), далее следует негатив по отно-
шению к католицизму и язычеству (по 4,8%), 
меньше всего негатива молодежь испытывает 
по отношению к буддизму (1,5%).

Интересно, что среди самих мусульман 
терпимость к другим религиям более высока, 
особенно в сравнении с верующими других 
конфессий: не испытывают неприязни 88,2 % 
опрошенных мусульман и 72,8 % представите-
лей православия. Думается, подобное отноше-
ние объясняется позитивным самоощущением 
мусульман, вызванным объективным ростом 
внимания в обществе к исламу, увеличению 
количества верующих, в том числе за счет при-
езжих из постсоветских государств и других 
регионов России, что у христиан, наоборот, вы-
зывает тревожность и настороженность. 

Таким образом, результаты исследования 
показывают некоторый рост экстремистских 
настроений в студенческой молодежной среде 
Удмуртии. Во многом это обусловлено увели-
чением количества межэтнических и межрели-
гиозных контактов. Одной из причин неприя-
тия представителей других этносов является 
несхожесть культур, незнание специфики друг 
друга. В то же время рано говорить о кризис-
ной ситуации в республике. Как отмечают ис-
следователи, недружелюбие к иностранцам и 
готовность к насилию, к открытым атакам на 
правила толерантности зависит от окружения 

и его установок1. В Удмуртской Республике 
социальный опыт мирного сосуществования 
различных этносов и религий сам по себе вы-
ступает фактором, блокирующим распростра-
нение экстремистских идей. Но в любом случае 
необходима планомерная работа с молодежью, 
поиском возможностей для её самореализации, 
поскольку недостаточная общественная ин-
теграция молодых людей, слабые перспекти-
вы социального признания и снижение в силу 
этого индивидуальной самооценки порождают 
агрессию и радикализацию настроений.
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Annotation. The article attempts to identify and characterize the conditions conducive to the spread 
of extremist ideas among the youth of the Udmurt Republic on the basis of sociological research. The 
main focus is on the analysis of respondents’ answers to the questions that are traditionally used as 
markers to identify extremist sentiments. On the basis of generalization of data set the factors and 
reasons of growth of extremist moods in the youth environment are revealed. 

Keywords: Udmurt Republic, youth, extremism, xenophobia.



73

ФоРУМЫ, КоНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
В СВЕТ ВЫШЕЛ СБоРНИК 

МАТЕРИАЛоВ КоНФЕРЕНЦИИ
«МоЛоДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ: 

СоВРЕМЕННоЕ СоСТоЯНИЕ 
И МЕТоДЫ ПРоТИВоДЕЙСТВИЯ»

Подготовлен и выпущен в свет сборник 
материалов по итогам Всероссийской научно-
практической конференции «Молодежный 
экстремизм: современное состояние и методы 
противодействия», проходившей 25–27 апре-
ля 2018 г., в рамках реализации Федерально-
го проекта подготовки специалистов с углу-
бленным знанием истории и культуры ислама, 
реализуемого Научно-исследовательским ин-
ститутом духовной безопасности и развития 
религиозного образования Башкирского госу-
дарственного педагогического университета 
им. М. Акмуллы. 

В сборнике материалов конференции осве-
щены теоретические и практические проблемы 
совершенствования и координации деятельно-
сти органов государственной и муниципальной 
власти, общественных и религиозных органи-

заций, научного и педагогического сообщества 
по профилактике экстремизма и терроризма в 
молодежной среде. Составители: Д.М. Абдрах-
манов, З.Л. Сизоненко.

Электронный вариант сборника можно ска-
чать по ссылке: https://bspu.ru/files/34329.

СоСТоЯЛАСЬ ВСЕРоССИЙСКАЯ 
НАУЧНо-ПРАКТИЧЕСКАЯ КоНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭТНоС. оБЩЕСТВо. ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 
КУЗЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Всероссийская научно-практическая кон-
ференция состоялась в Республике Башкорто-
стан, в Уфе, 27-28 сентября 2018 г. «Этнос. 
Общество. Цивилизация. Кузеевские чтения» 
проводятся регулярно, начиная с 2006 г. На чте-
ниях рассматриваются актуальные проблемы 
теории и практики этнологических и археоло-
гических исследований, вопросы взаимодей-
ствия культур и конфессий в Урало-Поволжье, 
этнографического музееведения и др. 

Работа очередной конференции прошла в 
Башкирском государственном университете. 
Организаторами стали Институт этнологиче-
ских исследований им. Р.Г. Кузеева – обосо-
бленное структурное подразделение Федераль-
ного государственного бюджетного научного 
учреждения Уфимского федерального иссле-
довательского центра Российской академии 
наук и Институт истории и государственного 
управления Федерального бюджетного обра-
зовательного учреждения «Башкирский госу-
дарственный университет». Конференция ста-
ла одним из результатов реализации научно-
исследовательского проекта ИЭИ УФИЦ РАН 
«Роль духовных факторов в предотвращении 
конфликтов и осуществлении безопасной жиз-
недеятельности общества» по Программе фун-
даментальных исследований Президиума РАН 
«Культурно-сложные общества: понимание и 
управление».

С приветственными словами выступи-
ли и.о. директора Института этнологических 
исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН  
Р.М. Мухаметзянова-Дуггал и директор Инсти-
тута управления БашГУ А.И. Уразова. 

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
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В работе конференции приняли очное и за-
очное участие более 100 участников: историков, 
этнологов, археологов, религиоведов из России, 
Австрии, Эстонии, Узбекистана и Казахстана. 
На пленарном и секционных заседаниях были 
заслушаны доклады ученых из Уфы, Москвы, 
Ижевска, Самары, Казани, Перми, Чебоксар, 
Екатеринбурга и других городов (Петрова И.Г., 
Ягафовой Е.А., Поздеева И.Л., Муллагулова М.Г., 
Галиевой Ф.Г., Мухаметзяновой-Дуггал Р.М., 
Валиахметовой Г.Н., Обыденновой Г.Т., Атна-
гулова И.Р., Иванова В.А., Азнабаева Б.А., Ша-
яхметова Ф.Ф.). 

Работа конференции велась по следующим 
научным направлениям:

– Народы Среднего Поволжья и Южно-
го Урала: этнокультурный взгляд на историю 
и современность. Новые источники и новая 
интерпретация известных этнографических 
материалов. Материальная культура баш-
кир и народов Урало-Поволжья: к 80-летию  
М.Г. Муллагулова.

– Этнокультурные процессы на Южном 
Урале по данным археологии: внутренние и 
внешние факторы эволюции культур. Модели 
и механизмы культурного взаимодействия, раз-
нообразие и динамика интеграционных процес-
сов на территории Южно-Уральского региона 
по материалам археологических исследований.

– Роль духовного фактора в вопросах ста-
билизации межэтнических и межконфессио-
нальных отношений в контексте проблемы 
духовной безопасности. Функционирование 
религиозных организаций, государственно-
конфессиональные отношения, религиозность 
и межэтнические отношения.

– Множественность проявления идентич-
ностей в Урало-Поволжье: диахронный и син-
хронный измерения. Механизмы и факторы, 
влияющие на формирование этнической, реги-
ональной, общероссийской гражданской иден-
тичностей в Урало-Поволжье. 

– Нациестроительство в регионах России: 
советские и постсоветские практики. Пробле-
мы нациестроительства в Российской Федера-
ции: практика и модели национальной полити-
ки в регионах России.

В ходе конференции был рассмотрен ши-
рокий круг вопросов: новые источники и новая 

интерпретация известных этнографических 
материалов, материальная культура башкир и 
народов Урало-Поволжья; модели и механиз-
мы культурного взаимодействия, разнообра-
зие и динамика интеграционных процессов на 
территории Южно-Уральского региона, архео-
логические исследования; механизмы и факто-
ры, влияющие на формирование этнической, 
региональной, общероссийской гражданской 
идентичностей в Урало-Поволжье; проблемы 
нациестроительства в Российской Федера-
ции. Особое внимание было уделено пробле-
ме духовного фактора в вопросах стабилиза-
ции межэтнических и межконфессиональных 
отношений в контексте проблемы духовной  
безопасности. 

На секции «Роль духовного фактора в во-
просах стабилизации межэтнических и меж-
конфессиональных отношений в контексте 
проблемы духовной безопасности. Функ-
ционирование религиозных организаций, 
государственно-кон фессиональные отношения, 
религиозность и межэтнические отношения» с 
докладами выступили: Г.В. Балягова «Роль дея-
тельности женских религиозных организаций в 
духовно-нравственном становлении общества»;  
В.Н. Блохин «Миграция как глобальное явле-
ние: проблемы межэтнических взаимоотноше-
ний»; А.А. Болтаевский «Личное – это полити-
ческое: американское общество, феминизм и 
«красная угроза»; С.А. Заельская «Традицион-
ная культура народов Урала в последнее деся-
тилетие XX века в контексте проблемы обеспе-
чения духовной безопасности»; А.Н. Кляшев 
«Некоторые аспекты религиозного выбора ве-
рующих на территории Республики Башкорто-
стан»; Т.М. Надыршин «Религиоведческие сек-
ции на Кузеевских чтениях (2006–2015 гг.)»; 
И.В. Кутырева «Роль экспертных сообществ в 
стабилизации межконфессиональных отноше-
ний в контексте проблемы протестных дина-
мик»; М.И. Магомедов, Д.М. Магомедов «Роль 
духовного фактора в сохранении дагестанских 
языков и культур»; Ю.И. Малахов «Профилак-
тика экстремизма в молодежной среде: роль 
государства и духовенства»; М.В. Маслакова 
«Информационная экология – основа развития 
экологии мышления»; С.В. Мурашева «Роль 
толерантности в стабилизации межэтнических 
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отношений»; А.Г. Салихов «Арабографичные 
старопечатные книги и рукописи Сафакулев-
ского района Курганской области РФ по мате-
риалам комплексной экспедиции ИИЯЛ УФИЦ 
РАН 2018 года»; Ю.Н. Сергеев «Бирская жен-
ская община в 1857–1878 годах: проблема фор-
мирования женского монастыря в малом городе 
России во второй половине XIX века»; А.С. Ти-
мощук «Роль государства в вопросах стабили-
зации межэтнических и межконфессиональных 
отношений в контексте проблемы духовной без-
опасности»; А.А. Фазылова «Правовые основы 
государственно-конфессиональных отношений 
в России на рубеже XX–XXI вв.»; З.Р. Хабибул-
лина «Конфессиональное образование и вопро-
сы формирования гражданской идентичности 
(по материалам Республики Башкортостан)»; 
Д.М. Шаймухаметов «Удовлетворение религи-
озных потребностей мусульман в современной 
России»; М.Т. Якупов, Ф.Ф. Исламов «Разо-
блачение мифа о разъединительной функции 
монотеистических верований; Л.В. Ямурзина 
«Основы религиозно-магических представле-
ний в похоронно-поминальной обрядности на-
рода мари».

Вышеуказанные доклады были посвяще-
ны проблемам возрождения религиозной тра-
диции в России, вопросам государственно-
религиозных и межконфессиональных отно-
шений, религиозного экстремизма в контексте 
современных этноконфессиональных процес-
сов, миграционных процессов и их влияния на 
религиозную картину регионов в Российской 
Федерации; религиозной идентичности наро-
дов Южного Урала; конфессионального обра-
зования; теме гендера в религии.

В рамках конференции состоялось по-
здравление с 80-летием известного специа-
листа в области культуры башкир и народов 
Урало-Поволжья, кандидата исторических наук  
М.Г. Муллагулова. К юбилею ученого Институ-
том этнологических исследований им. Р.Г. Ку- 
зеева УФИЦ РАН был выпущен библиогра-
фический указатель его трудов. Была органи-
зована работа книжной выставки, представ-
ляющей научные труды член-корреспондента 
РАН Р.Г. Кузеева, кандидата исторических наук  
М.Г. Муллагулова, а также других сотрудников 
ИЭИ УФИЦ РАН и ИИГУ БашГУ. 

После конференции Институтом этноло-
гических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ 
РАН был издан сборник материалов конфе-
ренции, в который вошли свыше ста докладов 
участников.

Зиля Рашитовна Хабибуллина,
кандидат исторических наук, 

Институт этнологических 
исследований им. Р.Г. Кузеева,

организационно-структурное подразделение 
Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН, 
и.о. старшего научного сотрудника 

отдела Религиоведения.

СоСТоЯЛАСЬ xi МЕЖДУНАРоДНАЯ
НАУЧНо-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КоНФЕРЕНЦИЯ «ИДЕАЛЫ И ЦЕННоСТИ 
ИСЛАМА В оБРАЗоВАТЕЛЬНоМ 

ПРоСТРАНСТВЕ xxi ВЕКА», 
ПоСВЯЩЕННАЯ 230-ЛЕТИЮ 

ЦДУМ РоССИИ

23-24 октября 2018 года в Уфе на площад-
ке Государственного Собрания – Курултая Рес-
публики Башкортостан вузами-партнерами – 
Башкирским государственным педагогическим 
университетом им. М. Акмуллы (БГПУ) и Рос-
сийским исламским университетом Централь-
ного духовного управления мусульман России 
(РИУ ЦДУМР) при содействии Министерства 
образования и науки Российской Федерации и 
Совета по государственно-конфессиональным 
отношениям при Главе Республики Башкорто-
стан, Духовного управления мусульман Рес-
публики Башкортостан – состоялась XI Меж-
дународная научно-практическая конференция 
«Идеалы и ценности ислама в образователь-
ном пространстве XXI века», посвященная  
230-летию ЦДУМ России.

Основная цель конференции – обсужде-
ние проблем подготовки специалистов с углу-
бленным знанием истории и культуры ислама 
в контексте основных тенденций современно-
сти; совершенствование системы исламского 
образования в России на основе отечественных 
педагогических традиций: патриотизма, тру-
долюбия, толерантности и взаимоуважения к 
расовым, этническим, национальным, конфес-
сиональным, языковым и другим различиям  
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народов; формирование в социуме посред-
ством реализации образовательных программ 
семейных, нравственных, эстетических, поли-
тических, научных гуманистических идеалов и 
ценностей.

Основными направлениями работы конфе-
ренции были:

История и ислам в России. К 230-летию 1. 
ЦДУМ России и 70-летию Шейх-уль-Ислама, 
Верховного муфтия, Председателя Централь-
ного духовного управления мусульман России 
Талгата Сафича Таджуддина.

Теология и система мусульманского об-2. 
разования в России: традиции, новации и пер-
спективы развития. 

Этика ислама: традиционные идеалы и 3. 
ценности, и их реализация в поликультурном 
пространстве России.

Взаимодействие государства и конфес-4. 
сий в России и мире. Исламский аспект.

Роль исламского образования в воспи-5. 
тании молодежи и профилактики асоциальных 
явлений и экстремизма.

С приветствиями и докладами выступили 
представители делегаций из Иордании, Егип-
та, Туниса, Турции, Индии, Марокко, Сирии, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбе-
кистана. Традиционно в работе конференции 
приняли участие вузы-партнеры по реализа-
ции федерального проекта из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Пятигорска, Уфы. 

В форуме участвовали представители феде-
ральных и республиканских органов государ-
ственной власти, руководители светских и ре-
лигиозных образовательных учреждений Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Казани, Пятигорска, 
Тюмени, Хабаровска, Челябинска, Екатерин-
бурга, Волгограда, Астрахани, Уфы и других 
регионов России и мира, руководители духов-
ных управлений мусульман регионов России, 
руководители медресе и мактабов, научная и 
вузовская общественность.

В нынешнем 2018 году конференция прохо-
дила под знаком празднования 230-летия Цен-
трального духовного управления мусульман 
России. 

В рамках программы юбилейного форума 
состоялись пленарное заседание, секции и от-
крытые лекции ведущих ученых.

Участниками форума обозначена главная 
цель в развитии современного исламского обра-
зования – качественно новый уровень образова-
тельного пространства, новый стиль мышления, 
культуры, в которой органично дополнят друг 
друга светская наука и исламское вероучение.

Гости и участники отметили высокий уро-
вень организации конференции и выразили 
благодарность сотрудникам Научно-исследо-
вательского института духовной безопасности 
и развития религиозного образования БГПУ 
им. М. Акмуллы.

По итогам конференции была принята ре-
золюция:

РЕЗоЛЮЦИЯ xi МЕЖДУНАРоДНоЙ 
НАУЧНо-ПРАКТИЧЕСКоЙ КоНФЕРЕНЦИИ

«ИДЕАЛЫ И ЦЕННоСТИ ИСЛАМА 
В оБРАЗоВАТЕЛЬНоМ ПРоСТРАНСТВЕ 

xxi ВЕКА», ПоСВЯЩЕННоЙ 230-ЛЕТИЮ 
ЦДУМ РоССИИ

(УФА, 23-24 оКТЯБРЯ 2018 г.)

В соответствии с Планом мероприятий по 
обеспечению подготовки специалистов с углуб-
ленным знанием истории и культуры ислама в 
2017–2020 годах, утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2016 г. № 2452-р, 23-24 октября 
2018 года в столице Республики Башкортостан 
городе Уфе, на базе вузов-партнеров – Башкир-
ского государственного педагогического уни-
верситета им. М. Акмуллы (БГПУ) и Россий-
ского исламского университета Центрального 
духовного управления мусульман России (РИУ 
ЦДУМ России) – состоялась XI Международ-
ная научно-практическая конференция «Идеа-
лы и ценности ислама в образовательном про-
странстве XXI века», посвященная 230-летию 
ЦДУМ России.

Форум ежегодно собирает сотни участни-
ков – ученых, политиков, журналистов, деятелей 
культуры, студентов и всех заинтересованных 
лиц, представителей разных стран и народов, 
учреждений и ведомств, социальных групп и 
поколений, для обсуждения широкого спектра 
проблем, объединенных общим императивом 
духовности, познания, образования и просве-
щения, с позиций Ислама, как одной из миро-
вых религий и мировоззренческих парадигм. 
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В нынешнем 2018 году конференция про-
ходит под знаком празднования 230-летия 
Центрального духовного управления мусуль-
ман России. Роль ЦДУМ России (в прошлом 
ОМДС) в истории России и ее мусульманских 
народов трудно переоценить. Со времени соз-
дания в 1788 году, исторический центр му-
сульман выполнял функции внутреннего са-
моуправления в культурно ориентированной 
на идеалы и ценности Ислама мусульманской 
общине России, составляющей значительную 
долю ее населения. ЦДУМ России (ОМДС) 
регулировало практически все сферы обще-
ственных отношений, включая юридические 
вопросы. В то же время ЦДУМ России обеспе-
чивало все внешние контакты и связи мусуль-
манской общности России, как с государством, 
с другими традиционными конфессиями, так и 
с зарубежными государствами и народами Ис-
лама. Так было до наступления эпохи атеизма 
(1917) и во многом остается теперь в новейшей 
эпохе возрождения традиций и культуры Исла-
ма. Поэтому Юбилей Центрального духовного 
управления мусульман России – важное собы-
тие в жизни не только мусульман, но и всего 
Российского общества. 

Традиционно главной в повестке конферен-
ции остается тема «Идеалы и ценности исла-
ма» и связь этих фундаментальных понятий и 
реалий с процессами развития науки, культуры 
и, особенно, образования. Идеалы и ценности 
Ислама, как и других традиционных конфессий 
России сегодня влияют на весь комплекс соци-
альных отношений, включая государственно-
конфессиональные, социально-культурные, по-
литико-экономические, морально-нрав ствен-
ные, идеологические и даже правовые. 

Исходя из этого общего понимания работа 
конференции была организована по следую-
щим направлениям: 

1. История и ислам в России. К 230-летию 
ЦДУМ России.

2. Теология и система мусульманского об-
разования в России: традиции, новации и пер-
спективы развития. 

3. Этика ислама: традиционные идеалы 
и ценности, их реализация в поликультурном 
пространстве России. 

4. Взаимодействие государства и конфес-
сий в России и мире: исламский аспект.

5. Роль исламского образования в воспи-
тании молодежи и профилактике асоциальных 
явлений и экстремизма. 

Как и в предыдущие годы, основной прак-
тической целью конференции остается об-
суждение проблем подготовки специалистов с 
углубленным знанием истории и культуры ис-
лама; совершенствование системы исламского 
образования в России на основе новейших до-
стижений гуманитарных наук и отечественных 
педагогических традиций: патриотизма, тру-
долюбия, толерантности и взаимоуважения к 
расовым, этническим, национальным, конфес-
сиональным, языковым и другим различиям 
народов; формирование в социуме семейных, 
нравственных, эстетических, политических, 
научных гуманистических идеалов и ценно-
стей, посредством реализации целевых образо-
вательных программ.

Участниками форума обозначена главная 
стратегическая линия в развитии современно-
го исламского образования – переход на каче-
ственно новый уровень образовательного про-
странства, формирование такого стиля мышле-
ния и типа культуры, в котором органично до-
полнят друг друга светская наука и исламское 
вероучение. 

В таком контексте совершенствуются про-
граммы подготовки, расширяется спектр на-
правлений магистратуры, аспирантуры, науч-
ных исследований, программ дополнительно-
го образования для имамов, для специалистов 
по работе с молодежью, по государственно-
конфессиональным отношениям. Опираясь на 
выделенные принципы основные организато-
ры конференции: ЦДУМ России, РИУ ЦДУМ 
России, ДУМ РБ, Совет по государственно-
конфессиональным отношениям и Межведом-
ственный совет общественной безопасности  
Республики Башкортостан, БГПУ им. М. Ак-
муллы и созданный в нем специальный НИИ 
«Духовной безопасности и развития религиоз-
ного образования», проводят систематическую 
и активную работу с населением республики по 
профилактике экстремизма.

*  *  *
В форуме «Идеалы и ценности ислама в 

образовательном пространстве XXI века» уча-
ствовали представители федеральных и рес-
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публиканских органов государственной вла-
сти, руководители светских и религиозных  
образовательных учреждений Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Пятигорска, Тюмени, Ха-
баровска, Челябинска, Екатеринбурга, Волго-
града, Астрахани, Уфы и других регионов Рос-
сии и мира, руководители духовных управле-
ний мусульман регионов России, руководители 
медресе и мактабов, научная и вузовская обще-
ственность. На конференцию от 500 участни-
ков было представлено более 150 докладов и 
научных статей.

С приветствиями и докладами выступили 
представители делегаций из Иордании, Егип-
та, Туниса, Турции, Индии, Марокко, Сирии, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбе-
кистана. Традиционно в работе конференции 
приняли участие вузы-партнеры по реализа-
ции федерального проекта из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Пятигорска, Уфы. 

В рамках программы юбилейного форума 
состоялись пленарное заседание, секции и от-
крытые лекции ведущих ученых. В ходе работы 
конференции в докладах, сообщениях, дискус-
сиях, вопросах и предложениях сформирова-
лись следующие общие тезисы по обсуждае-
мым проблемам и вопросам: 

1. Конференция, ее участники, наблюдате-
ли и гости отметили высокий уровень подго-
товки мероприятий, пленарных и секционных 
заседаний, информационного сопровождения и 
подготовки итоговых материалов. В этой связи 
все участники были единодушны в признании 
необходимости выразить непосредственным 
инициаторам и организаторам – Башкирскому 
государственному педагогическому универси-
тету им. М. Акмуллы и Российскому исламско-
му университету ЦДУМ России признание и 
большую благодарность за безупречный труд, 
высокий – действительно международный уро-
вень организации конференции и по содержа-
нию, и по форме. 

2. Конференция также благодарит ЦДУМ 
России, Правительство Башкортостана, Мини-
стерство науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, Фонд поддержки исламской 
культуры, науки и образования за поддерж-
ку и постоянную организационную помощь в 
проведении данной Ежегодной конференции. 
Содействие названных структур существенно 

способствует реализации всех планов органи-
заторов Ежегодного Форума «Идеалы и цен-
ности ислама в образовательном пространстве 
XXI века». 

3. Участники конференции выразили на-
дежду, глубокое удовлетворение и надежду на 
то, что государство и ответственные структуры 
науки, образования и культуры, а также эконо-
мики и социальной сферы будут и впредь про-
являть необходимую и должную заботу о раз-
витии в обществе институтов духовности и, 
несмотря на конституционное разграничение 
функций государства и религий, будут оказы-
вать действенную поддержку систем религи-
озного образования и просвещения так же, как 
поддерживали их до сего времени.

4. Вместе с тем конференция считает, что 
благодаря поддержке государства и исключи-
тельной активности религиозных институтов и 
общества в целом, мусульманская умма России 
за короткий срок, 25-30 лет проходит трудней-
ший путь восстановления позиций конфессии 
и построения практически заново основ мно-
гоуровневой системы духовного образования 
и воспитания и достигла на этом пути значи-
тельных успехов, вплоть до создания высшей 
Академии Ислама (Болгар, Татарстан). 

5. Конференция отмечает, что огромная и 
особая заслуга в этом результате принадлежит 
Центральному Духовному Управлению мусуль-
ман России, ставшему инициатором и руково-
дителем всех ранних проектов восстановления 
образовательных учреждений и системы обра-
зования и развития науки и культуры Ислама в 
пределах всей России. Эти инициативы и уси-
лия подхватили и продолжили региональные 
духовные управления и местные общины. 

6. В этой связи и по случаю празднования 
230-летия ЦДУМ России участники конфе-
ренции сердечно поздравляют старейший ду-
ховный административный и духовный центр 
мусульман России и всю мусульманскую умму 
с этими благодатными событиями и, уповая на 
милость Всевышнего Аллаха, желают ЦДУМ 
России дальнейших успехов и достижений в 
реализации всех благородных начинаний.

7. Конференция по-прежнему считает перво-
очередной задачей настоящего момента воссо-
здание богословской высшей школы мусульман 
России, а также возрождение подлинной культуры  
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ислама, его традиций идеалов и ценностей.  
С этой целью отмечается необходимость про-
должить укрепление возрожденных структур 
науки и образования и завершить построение 
многоуровневой системы образования в целом, 
с перспективой ее дальнейшего непрерывного 
усовершенствования. 

8. Конференция отмечает значительную 
роль в названном процессе Российского Го-
сударства, реализующего в этом направлении 
целый ряд Федеральных проектов и целевых 
Программ, включая программу по «поддержке 
специалистов с углубленным знанием истории 
и культуры ислама», в рамках которой органи-
зована и настоящая конференция. 

9. Конференция считает общие итоги реа-
лизации названной программы в 2007–2018 гг. 
не только удовлетворительными, но и весьма 
внушительными и, безусловно, позитивными. 
Участники конференции также поддержали те-
зисы о необходимости стабильного продолже-
ния реализации данной и подобных программ 
вне зависимости от возможных реформ, такти-
ческих изменений в системах управления нау-
ки и образования и их периодических реорга-
низаций. 

10. В числе дальнейших стратегических за-
дач мусульманской общины России и государ-
ства, и всех его структур, содействующих кон-
фессиям, следует считать переход к более глу-
бокому анализу и решению проблем не только 
по развитию систем высшего образования, но и 
исламских наук, развитие культуры и духа уче-
ности, навыков научной деятельности, внедре-
ние в сознание всего общества и его повседнев-
ную практику культуры научного мышления и 
осмысленного бытия, создание и укрепление 
идеалов творческого развития общества и каж-
дого индивида. 

11. Эта задача может быть решена лишь на 
основе достижения высокого уровня знаний, 
общей квалификации и формирования высо-
ких идеалов морали и нравственности на всех 
ступенях общественного бытия и прежде все-
го в среде верующих. Ибо к этому призывает 
мусульман Священный Коран и Сунна Проро-
ка – главные источники исламской идеологии, 
философии и в целом ученой мысли. 

12. Конференция подтвердила продуктив-
ность и действенность используемых методов 

партнерства и взаимодействия религиозных и 
светских институтов власти и самоуправления, 
включая сотрудничество вузов, академических 
и образовательных институтов, учреждений ин-
формации и профессиональной культуры. Та-
кой комплексный подход и обеспечивает успе-
хи в развитии систем духовного образования и 
эффективное противостояние всем негативным 
тенденциям в процессе возрождения и станов-
ления религиозных общин, организаций, школ. 
Об этом свидетельствуют все фактические ито-
ги истекшего десятилетия, выраженные как в 
материальных результатах, так и в показателях 
духовного развития, в фактах и в статистике. 

13. Конференция отмечает важность па-
ритетного партнерства государственных и ре-
лигиозных (конфессиональных) структур, при 
котором взаимодействие и взаимовлияние обо-
юдно полезно и востребовано, но не подменя-
ют друг друга. Следует, при этом, признать, 
что конечной целью такого взаимодействия яв-
ляется достижение полной самостоятельности 
и устойчивости систем религиозного мусуль-
манского образования. Поэтому, необходимо 
вводить эту парадигму в число приоритетов, 
в продолжающиеся планы, включая Федераль-
ные программы, оставляя за государством и 
его структурами в основном координирующие 
функции. 

14. С целью реализации вышеназванных 
стратегий и тактики развития духовной сфе-
ры, религиозного и духовно-ориентированного 
светского высшего образования, конференция 
предлагает всем заинтересованным сторонам 
процесса возрождения духовности, религиоз-
ного мировоззрения и систем мусульманского 
образования, продолжить активные научные 
изыскания и подготовку научных кадров. 

15. С точки зрения развития наук ислама, 
в качестве важнейших направлений исследова-
ний на современном этапе выделены: историко-
культурологические реконструкции, поиск ме-
ханизмов адаптации канонов и догматики Ис-
лама к изменяющимся условиям глобального 
мира; исследования в области права, теологиче-
ского науковедения, менеджмента образования, 
экономики, политологии, этнологии и истории 
культуры, педагогики. 

16. Конференция вновь подтвердила важ-
ность мер противостояния терроризму и экстре-
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мизму в любых его проявлениях, а также осо-
бое значение не только военно-политических 
или полицейских, но и профилактических мер 
по нейтрализации экстремизма. В этой связи, 
важно понимать необходимость поиска, в том 
числе научного, и выявления истинных причин 
этого явления, как и любых асоциальных про-
явлений в обществе. 

17. Конференция признает особым направ-
лением в развитии систем духовного образова-
ния (как светского, так и религиозного) педаго-
гику гуманизма, этику и в целом мировоззрен-
ческие аспекты (и предметы) учебного цикла. 
Опираясь на такую модель развития важно 
всячески усиливать практическую (практико-
ориентированную) педагогику и профилактику 
любых проявлений асоциального поведения 
сограждан, в особенности молодежи. 

18. Конференция считает необходимым, 
учитывая изменяющуюся социальную струк-
туру современного общества и формирование 
в нем (по крайней мере в России) нового соци-
ального слоя идеологов в лице действующего 
духовенства, признать важным воспитание в 
среде духовенства чувства особой ответствен-
ности перед обществом, понимания необходи-
мости неформального отношения к проповед-
нической деятельности. 

19. Конференция считает, что богословско-
му и научному сообществу следует осознать и 
настойчиво транслировать в общество понятия 
об истинных и псевдонаучных знаниях, начиная 
с бытовых аспектов жизни людей и заканчивая 
высочайшими идеалами и ценностями, выра-
ботанными или воспринятыми человечеством 
посредством Пророческих Миссий. Особое ме-
сто в этом осмыслении приобретает борьба за 
идеологическое очищение Ислама от того не-
верного образа, который создается вокруг него 
противниками или невеждами. 

*  *  *
Исходя из изложенного выше и опираясь 

на высказанные в ходе конференции различ-
ные предложения и инициативы, участники 
конференции обращаются к Правительству 
Российской Федерации, Республики Баш-
кортостан и других субъектов РФ, к главам 
и правительствам СНГ, общественным ор-

ганизациям, ко всем гражданам Российской 
Федерации с конкретными заявлениями и 
рекоменда циями:

– государственным органам власти необхо-
димо обеспечить продолжение, а в дальнейшем 
и возобновление целевых программ поддерж-
ки духовного образования, обеспечивая при 
этом стабильное, периодичное, своевременное 
финансирование всех согласованных рабочих 
планов вне зависимости от любой политико-
экономической конъюнктуры; 

– учредителям и кураторам системы ис-
ламского образования всемерно содействовать 
развитию научно-исследовательского сопро-
вождения исламского образования, в част-
ности, поддерживать инициативы и проекты 
РИУ ЦДУМ России и профильного Научно-
исследовательского института духовной безо-
пасности и развития религиозного образования 
БГПУ им. М. Акмуллы в сфере науки и методи-
ки преподавания;

– соответствующим ведомствам необходи-
мо предусмотреть формирование бюджетных 
средств, для целевого финансирования (вы-
деления грантов) научно-исследовательских 
работ по современным проблемам исламове-
дения, арабистики, теологии и религиоведения  
в целом, в том числе проектов исламских об-
разовательных учреждений;

– всем заинтересованным структурам го-
сударства и общества способствовать обмену 
опытом и технологиями преподавания истории 
и культуры религий, основ государственно-
конфессиональных отношений, в целом, дис-
циплин по направлениям «Теология», «Рели-
гиоведение»;

– государственным органам власти, соот-
ветствующим ведомствам, представителям 
крупного бизнеса необходимо оказывать до-
полнительную материальную и организацион-
ную помощь усилиям светских и исламских 
образовательных учреждений по развитию си-
стемы исламского образования на основе исто-
рических традиций народов России и передо-
вых педагогических технологий;

– всем заинтересованным сторонам про-
должать активное противодействие любым 
проявлениям экстремизма и радикализма, иду-
щим вразрез с исходными принципами ислама, 
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и призывать всех мусульман к выражению ре-
шительного протеста против деятельности лю-
бых террористических организаций, тем более 
тех, кто преступно прикрывается «знаменем» 
ислама;

– всем заинтересованным сторонам, в осо-
бенности средствам массовой коммуникации 
и информации, всемерно содействовать про-
паганде вековых и незыблемых морально-
нравственных и культурно-исторических идеа-
лов и ценностей, восходящих к базовым кано-
нам традиционных конфессий и достижениям 
традиционной и профессиональной культуры 
народов России;

– органам надзора и законодательной вла-
сти совместно с органами конфессионального 
самоуправления усилить работу по созданию 
прочных правовых и профилактических основ 
нравственной разумной цензуры в сфере ин-
формации и культуры, особенно в СМИ;

– всем заинтересованным сторонам, прежде 
всего вузам-партнерам БГПУ им. М. Акмуллы 
и РИУ ЦДУМ России и всем ответственным 
государственным ведомствам и структурам, 
усилить работу по расширению и упрочению 
международных контактов и связей в сфере 
культуры, науки, образования, используя при 
этом организационные и иные ресурсы Фе-
дерации Университетов Исламского Мира,  
ИСЕСКО и ЮНЕСКО. 

– Участники Конференции сердечно бла-
годарят Оргкомитет Конференции, все его ра-
бочие группы за проделанную работу. Особую 
признательность и благодарность участники 
конференции адресуют руководству Республи-
ки Башкортостан, «Фонду поддержки ислам-
ской культуры, науки и образования», руковод-
ству и сотрудникам БГПУ им. М. Акмуллы и 
РИУ ЦДУМ России.

– В продолжение традиций общерос-
сийского и международного сотрудничества 
участники Конференции предложили вклю-
чить в План коллективных мероприятий 
вузов-партнеров – БГПУ им. М. Акмуллы и 
РИУ ЦДУМ России – на следующий 2019 год 
проведение очередной – ХII Международной 
научно-практической конференции «Идеалы и 
ценности ислама в образовательном простран-
стве XXI века».

ПРоДоЛЖАЕТСЯ РАБоТА 
ВЫЕЗДНЫХ ЛЕКТоРСКИХ ГРУПП 

Во исполнение протокола заседания анти-
террористической комиссии Республики Баш-
кортостан под председательством Главы Рес-
публики Башкортостан в целях профилактики 
религиозного экстремизма 26 сентября 2018 
года в город Мелеуз была направлена выездная 
лекторская группа, в состав которой вошли со-
трудники Научно-исследовательского инсти-
тута духовной безопасности и развития рели-
гиозного образования БГПУ им. М. Акмуллы, 
Центра по противодействию экстремизму МВД 
по Республике Башкортостан, Министерства 
молодежной политики и спорта республики, 
Духовного управления мусульман Республики 
Башкортостан.

Лекторы выступили перед работниками 
образования, культуры, правоохранительных 
органов, средств массовой информации, ре-
лигиозными деятелями. Слушателями лекций 
также стали представители близлежащих му-
ниципальных районов – Кугарчинского района, 
г. Салават и г. Кумертау.

Второй площадкой мероприятия стал акто-
вый зал филиала Московского государственного 
университета технологий и управления. Перед 
молодежной аудиторией выступили сотрудники 
Центра по противодействию экстремизму МВД 
по РБ и отдела поддержки талантливой моло-
дежи и молодежных инициатив Министерства 
молодежной политики и спорта республики. 

Все участники мероприятия получили ме-
тодические рекомендации по профилактике 
экстремизма, разработанные в рамках феде-
рального Плана мероприятий по подготовке 
специалистов с углубленным знанием истории 
и культуры ислама, а также информационно-
справочное пособие «Экстремизм. Сто ответов 
на насущные вопросы об экстремизме и терро-
ризме», которое дает ответы на наиболее частые 
вопросы, возникающие у подростков и молоде-
жи, педагогов, родителей и государственных 
служащих при обсуждении проблемы экстре-
мизма и терроризма. 

В выступлениях лекторов не раз прозвучал 
тезис об основной стратегии профилактики 
экстремизма – посредством реализации обра-
зовательных программ, научных исследований, 
просвещения, прежде всего молодежи. 

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
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ПРоШЕЛ СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
Го Г. УФА «ПРЕПоДАВАНИЕ оСНоВ 

ДУХоВНо-НРАВСТВЕННоЙ КУЛЬТУРЫ 
НАРоДоВ РоССИИ В ШКоЛЕ 

ПоЛИКоНФЕССИоНАЛЬНоГо 
И ПоЛИЭТНИЧНоГо РЕГИоНА»

15 ноября в Научно-исследовательском 
институте духовной безопасности и развития 
религиозного образования БГПУ им. М. Ак-
муллы прошел семинар для учителей ГО г. Уфа 
«Преподавание основ духовно-нравственной 
культуры народов России в школе поликонфес-
сионального и полиэтничного региона». В ра-
боте семинара приняли участие: доктор педаго-
гических наук, профессор Владислав Львович 
Бенин; доктор культурологии, профессор, ди-
ректор Института образовательных стратегий 
(г. Екатеринбург) Ирина Яковлевна Мурзина; 
эксперт-религиовед, кандидат культурологии, 
доцент Тимур Закирович Уразметов; кандидат 
педагогических наук, доцент Светлана Вла-
димировна Рябова; директор Муниципаль-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Научно-
информационно-методический центр» Адми-
нистрации городского округа город Уфа Ольга 
Викторовна Шеина. 

В рамках семинара были рассмотрены 
основные практические проблемы в преподава-
нии дисциплин «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», методы и тех-
нологии изучения с учащимися дисциплин 
ОДНКНР, проектная деятельность в процессе 
изучения курса и другие немаловажные вопро-
сы. По результатам проведенного мероприятия 
участники получили теоретические знания и 
обменялись ценным опытом.

НАУЧНо-ИССЛЕДоВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ДУХоВНоЙ БЕЗоПАСНоСТИ 

И РАЗВИТИЯ РЕЛИГИоЗНоГо 
оБРАЗоВАНИЯ СоВМЕСТНо 

С ИНСТИТУТоМ ДоПоЛНИТЕЛЬНоГо 
оБРАЗоВАНИЯ РЕАЛИЗоВАЛИ 

ПРоГРАММУ ПРоФЕССИоНАЛЬНоЙ 
ПоДГоТоВКИ «ДУХоВНАЯ 

БЕЗоПАСНоСТЬ И ПРоФИЛАКТИКА 
ЭКСТРЕМИЗМА»

Обучение прошли сотрудники духовных 
управлений мусульман и религиозных деятелей 

ЦДУМ России и ДУМ РБ со всего Башкорто-
стана и Оренбуржья. 

Слушателям были прочитаны лекции и 
проведены практические занятия по актуаль-
ным вопросам, в частности: «Религиозный 
радикализм, фундаментализм и экстремизм», 
«Государственная политика в области духовно-
нравственного воспитания и нормативно-
правовая база её реализации», «Формирова-
ние культуры безопасности в современной се-
мье», «Программы психолого-педагогического 
сопровождения детей из семей участников 
религиозно-экстремистских объединений», 
«Проблемы дерадикализации сторонников экс-
тремистских и террористических организа-
ций», «Нормативно-правовое обеспечение ин-
формационной безопасности», «Профилактика 
агрессивности среди молодежи», «Правовые 
аспекты государственно-конфессиональных от-
ношений», «Межнациональное и межконфес-
сиональное взаимодействие в поликультурном 
российском обществе: вызовы современности», 
«Технологии манипулирования и защиты от 
манипулирования сознанием», «Особенности 
восприятия в общественном сознании жителей 
РБ угроз терроризма и экстремизма и собствен-
ной безопасности» и другие. 

Обучение прошло в две сессии: в первую 
сессию было больше вводных и обучающих 
лекций, во время второй сессии упор был сде-
лан на практические занятия и тренинги, а так-
же подготовку к участию в работе итогового 
круглого стола, на котором имамы перед атте-
стационной комиссией защищали свои научные 
статьи, работу над которыми вели совместно с 
научными руководителями на протяжении все-
го периода обучения. 

По окончании круглого стола и успешной 
защиты слушателями своих работ, состоялась 
торжественная церемония вручения дипло-
мов об окончании программы профессиональ-
ной переподготовки с участием директора  
НИИ ДБ и РРО, кандидата философских 
наук, доцента Д.М. Абдрахманова и прорек-
тора РИУ ЦДУМ России по учебной работе, 
кандидата педагогических наук, профессора  
Р.Х. Калимуллина. 

Слушатели поблагодарили организаторов 
данной программы за приглашение принять 
участие во втором наборе и высказали общее 
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мнение о необходимости продолжения практи-
ки проведения подобных курсов.

ВЕБИНАР По РАЗВИТИЮ 
ИСЛАМСКоГо оБРАЗоВАНИЯ

22 ноября на информационной площадке 
Научно-исследовательского института духов-
ной безопасности и развития религиозного об-
разования БГПУ им. М. Акмуллы состоялся 
вебинар на тему «Актуальные проблемы под-
готовки специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама в России». С при-
ветственным словом к участникам вебинара 
обратился Абдрахманов Данияр Мавлиярович –  
директор Научно-исследовательского инсти-
тута духовной безопасности и развития рели-
гиозного образования БГПУ им. М. Акмуллы,  
канд. филос. наук, доцент.

С содержательными докладами выступи-
ли Редькин Олег Иванович – председатель на-
учной комиссии, заведующий кафедрой араб-
ской филологии восточного факультета Санкт-
Петербургского государственного университе-
та «Ключевые аспекты реализации программ 
по истории и культуре ислама»; Ибрагимов 
Ибрагим Джавапарович – директор институ-
та государственно-конфессиональных отно-
шений Пятигорского государственного уни-
верситета «Особенности подготовки учебно-
методических материалов для направления 
подготовки»; Насибуллов Камиль Исхакович – 
старший научный сотрудник НОЦ Ресурсного 
центра по развитию исламского и исламоведче-
ского образования Института международных 
отношений КФУ «Вопросы обучения мусульман 
в общеобразовательной школе в России»; Нур-
галиев Кайрат Ертлесович – старший препода-
ватель ФППКиДО Российского исламского уни-
верситета ЦДУМ России «Принципы деятель-
ности факультета переподготовки, повышения 
квалификации и дополнительного образования 
Российского исламского университета ЦДУМ 
России»; Солодовник Диляра Медехатовна – 
заместитель директора Института стран Азии 
и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова «Стра-
тегия развития современного исламского об-
разования», Берникова Ольга Александровна –  
доцент кафедры арабской филологии восточно-

го факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета «Основные тенденции 
развития гуманитарного образования».

В ходе вебинара состоялся обмен мне-
ниями по особенностям подготовки учебно-
методических комплексов. Все услышанное 
послужит серьезной базой для дальнейшей 
практической деятельности. По итогам работы 
была принята резолюция.

СоСТоЯЛСЯ МЕТоДоЛоГИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР НА ТЕМУ: 

«ПСИХоЛоГИЧЕСКАЯ БЕЗоПАСНоСТЬ 
МЕДРЕСЕ В СИСТЕМЕ ИСЛАМСКоГо 

оБРАЗоВАНИЯ»

В рамках реализации плана мероприятий по 
обеспечению подготовки специалистов с углу-
бленным знанием истории и культуры ислама 
в 2017–2020 годах, утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Федерации  
от 18 ноября 2016 г. № 2452-р, 27 ноября  
2018 года в актовом зале медресе им. Марьям 
Султановой состоялся методологический се-
минар под руководством к.пс.н. Л.В. Лями-
ной, на тему: «Психологическая безопасность  
в системе исламского образования».

Семинар был посвящен результатам науч-
ного исследования, описания собранных эмпи-
рических данных по проблеме психологической 
безопасности образовательной среды медресе.

С приветственным словом выступил  
И.З. Ма лахов, директор мусульманской рели-
гиозной организации Духовное образователь-
ное учреждение исламский колледж имени 
Марьям Султановой Духовного управления 
мусульман республики.

Интерес слушателей вызвал доклад Р.Д. Ка-
рамышева, советника председателя Совета по 
государственно-конфессиональным отношени-
ям при Главе РБ, с проблемой «Формирование 
отечественного исламского образования как 
фактор профилактики появления в молодежной 
среде».

Активные отклики получило выступление 
И.Г. Байгужина, заместителя руководителя мо-
лодежного отдела ДУМ РБ, с проблемой «Фор-
мирование лидерских компетенций у пропо-
ведников традиционного ислама».
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ОБРАЗОВАНИЕ И ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 4 (6)84

Целевую аудиторию семинара составили 
имамы из Башкирии, Оренбуржья, Самары и 
других регионов, шакирды медресе, студенты 
факультета психологии

По результатам научно-методического се-
минара подготовлен к печати сборник мате-
риалов.

СоСТоЯЛСЯ МЕТоДоЛоГИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР НА ТЕМУ: 

«ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННоСТИ 
ИСЛАМСКИХ ПЕРВоИСТоЧНИКоВ 
В ПРоФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНоГо 

ПоВЕДЕНИЯ МоЛоДЁЖИ»

29 ноября 2018 года в стенах второго учеб-
ного корпуса БГПУ им. М. Акмуллы прошел 
методологический семинар, организованный 
временным творческим коллективом под руко-
водством к.пс.н., доцента А.Р. Биктагировой, на 
тему: «Гуманистические ценности исламских 
первоисточников в профилактике девиантно-
го поведения молодёжи». Семинар проходил в 
рамках реализации федерального проекта под-
готовки специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама «Организация и 
проведение методологических семинаров с це-
лью обсуждения содержательных аспектов реа-
лизации программ подготовки специалистов 
с углубленным знанием истории и культуры  
ислама».

В качестве спикеров выступили эксперты 
из различных областей, среди которых можно 
выделить:

Акопова Гарника Владимировича, профес-
сора, доктора психологических наук, заведую-
щего кафедрой общей и социальной психологии 
СГПУ (г. Самара), с докладом на тему «Духов-
ное самоопределение и социальные установки 
молодежи»;

Акопян Любовь Суреновну, доцента, док-
тора психологических наук, профессора кафе-
дры возрастной и педагогической психологии 
СГПУ (г. Самара). Тема доклада «Исторические 
материалы поликультурной личности в работе 
по профилактике антисоциальных установок  
у молодых людей;

Аминова Тахира Мажитовича, профессора, 
доктора педагогических наук БГПУ им. Ак-
муллы. Тема доклада «Общие черты педагоги-

ческой системы средневекового Востока и му-
сульманского образования дореволюционной 
России»;

Биктагирову Алсу Рашитовну, кандидата 
психологических наук, доцента кафедры при-
кладной психологии и девиантологии, замести-
теля декана факультета психологии по научной 
и инновационной деятельности БГПУ им. Ак-
муллы с докладом «Результаты эмпирического 
исследования ценностных предикторов, спо-
собствующих гармонизации личности и про-
филактике девиантного поведения современ-
ной молодежи»;

Газизову Зарину Шавкетовну, председателя 
Молодежной общественной палаты при Госу-
дарственном Собрании – Курултае Республики 
Башкортостан;

Саяхова Руслана Линицевича, заместителя 
председателя муфтия ЦРО ДУМ РБ по вопро-
сам образования, с докладом на тему: «Мето-
дологические особенности исследования ис-
ламских первоисточников и степень их разра-
ботанности в педагогической науке» и многие 
другие.

В качестве основных направлений работы 
семинара выступили: гуманистические идеи 
Корана и хадисов как ценностные ориентиры 
в профилактике девиаций; результаты исследо-
вания ценностных особенностей и склонности 
к девиациям современной молодежи Республи-
ки Башкортостан; принципы и механизмы про-
филактики девиантного поведения в молодеж-
ной среде; исторические материалы поликуль-
турной личности в работе по профилактике 
антисоциальных установок у молодых людей и 
духовное самоопределение и социальные уста-
новки молодежи.

СоСТоЯЛСЯ МЕТоДоЛоГИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР «оСоБЕННоСТИ РАЗРАБоТКИ 

оБРАЗоВАТЕЛЬНЫХ ПРоГРАММ ДЛЯ 
РЕЛИГИоЗНЫХ оБРАЗоВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГоГИЧЕСКИХ КАДРоВ»

3 декабря в стенах Башкирского государ-
ственного педагогического университета име-
ни М. Акмуллы прошел методологический семи-
нар «Особенности разработки образовательных 
программ для религиозных образовательных 
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учреждений и система аттестации педагогиче-
ских кадров».

Семинар проходил в рамках реализации фе-
дерального проекта подготовки специалистов 
с углубленным знанием истории и культуры 
ислама «Организация и проведение методоло-
гических семинаров с целью обсуждения со-
держательных аспектов реализации программ 
подготовки специалистов с углубленным зна-
нием истории и культуры ислама». Организато-
рами семинара выступила кафедра педагогики 
и психологии профессионального образования 
в лице Бахтияровой В.Ф., Саитовой Л.Р., Габи-
дуллиной С.М., Хасановой А.Ф.

Основными направлениями методологиче-
ского семинара явились вопросы, раскрываю-
щие состояние и перспективы аттестации пе-
дагогических работников в системе исламского 
образования, особенности разработки образо-
вательных программ для религиозных образо-
вательных учреждений, организация системы 
аттестации педагогических кадров в системе 
исламского образования в соответствии с со-
временными требованиями к образовательному 
процессу, специфика методического сопрово-
ждения процедуры аттестации педагогических 
работников в системе исламского образования 
и др.

СоСТоЯЛАСЬ МЕЖРЕГИоНАЛЬНАЯ 
НАУЧНо-ПРАКТИЧЕСКАЯ КоНФЕРЕНЦИЯ 

«ДУХоВНАЯ БЕЗоПАСНоСТЬ 
В оБЩЕСТВЕ РИСКА: 

оТ КоНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПоНЯТИЯ 
К ЭФФЕКТИВНЫМ ПРоЕКТАМ»

5 декабря 2018 года в городе Уфе прошла 
Межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция «Духовная безопасность в обществе ри-
ска: от концептуализации понятия к эффектив-
ным проектам». Организаторами выступили 
Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы, Российский ис-
ламский университет Центрального духовно-
го управления мусульман России и Духовное 
управление мусульман Республики Башкорто-
стан при содействии Антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан, Совета 
по государственно-конфессиональным отно-
шениям при Главе Республики Башкортостан, 

Министерства молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан.

Участниками конференции стали специ-
алисты по организации работы с молодежью, 
учителя, заместители директоров по воспита-
тельной работе, психологи и социальные педа-
гоги общеобразовательных школ, члены муни-
ципальных антитеррористических комиссий, 
представители духовенства, проректора вузов 
Приволжского федерального округа и ученые.

В пленарной части конференции докладчи-
ками выступили гости в области духовной без-
опасности: ответственный секретарь Комиссии 
по вопросам информационного сопровождения 
государственной национальной политики Со-
вета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям Худолеев 
Андрей Николаевич; доктор теологии PhD фа-
культета католического богословия Венского 
университета, кандидат социологических наук, 
доцент Минской духовной академии Мартино-
вич Владимир Александрович; доктор фило-
логических наук, профессор кафедры обще-
го и русского языкознания Государственного 
института русского языка им. А.С. Пушкина 
Катышев Павел Алексеевич; директор Научно-
исследовательского института духовной безо-
пасности и развития религиозного образования 
БГПУ им. М. Акмуллы, кандидат философских 
наук, доцент Абдрахманов Данияр Мавлияро-
вич; доцент кафедры Востоковедения, африка-
нистики и исламоведения Института междуна-
родных отношений Казанского федерального 
университета Алмазова Лейла Ильдусовна; за-
меститель директора по учебно-методической 
работе МБОУ «Лицей № 106 «Содружество», 
кандидат философских наук Бигнова Марина 
Ринатовна.

На конференции состоялись секции по во-
просам духовной безопасности, совершенство-
вания и координации деятельности органов 
государственной и муниципальной власти, 
общественных и религиозных организаций по 
профилактике экстремизма на муниципаль-
ном и региональном уровне и мастер-классы 
на темы: «Организация популярных научных 
лекториев: от концепции до воплощения», 
«Создание интернет-мемов как способ профи-
лактики экстремизма», «Психология современ-
ной молодежи и особенности пропагандистской 
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работы в школьной и студенческой среде», 
«Деструктивные культы и общество: вербовка 
и эксплуатация», «Технология создания эффек-
тивных проектов. Социальное проектирование 
как средство конструирования безопасного бу-
дущего и формирования гражданской актив-
ности молодежи», «Деструктивные социально-
психологические проявления в подростковой и 
молодежной среде: последние тенденции».

В ходе конференции ее участниками еди-
нодушно подчеркнуто важнейшее значение 
системы духовной безопасности как неотъем-
лемой составляющей части национальной без-
опасности.

Духовная безопасность обеспечивает бла-
гоприятные условия для созидательной духов-
ной жизни и здорового социально-нрав ствен-
ного развития государства. Духовно ослаблен-
ное государство, наоборот, непременно стано-
вится объектом агрессии жаждущих наживы 
более сильных в экономическом и военном 
отношениях стран и их коалиций. Система 
духовной безопасности также необходима для 
защиты традиционных духовных ценностей 
граждан. 

В заключение, участники конференции по-
лучили методические рекомендации, сборники 
статей, необходимые материалы для органи-
зации работы по вопросам духовной безопас-
ности, а также научно-популярное издание для 
первокурсников «Экстремизм от А до Я», из-
данное в рамках конференции. По итогам ра-
боты конференции было отмечено целесо-
образность повторения подобных мероприятий 
по актуальным тематикам и вызовам.

СоСТоЯЛСЯ МЕТоДоЛоГИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР «ДУХоВНАЯ БЕЗоПАСНоСТЬ 

В СРЕДСТВАХ МАССоВоЙ ИНФоРМАЦИИ, 
В ТоМ ЧИСЛЕ В ИНФоРМАЦИоННо-

ТЕЛЕКоММУНИКАЦИоННоЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

10 декабря состоялся методологический 
семинар «Духовная безопасность в сред-
ствах массовой информации, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в рамках реализации федерального 
проекта подготовки специалистов с углублен-

ным знанием истории и культуры ислама. Ор-
ганизаторами семинара выступили кафедра 
общего языкознания ИФОМК и ИПОИТ.

На семинаре выступили председатель Ду-
ховного управления мусульман Республики 
Башкортостан Н.М. Нигматуллин с докладом 
«Ценности ислама в духовно-нравственном 
воспитании молодежи». Телеведущий ГУП 
ТРК «Башкортостан» М.Н. Лукманов рассказал 
слушателям о духовной безопасности в СМИ. 
Доклад доктора филологических наук, про-
фессора Г.Ф. Кудиновой был посвящен языку 
СМИ и информационно-языковой экологии  
общества.

О технологии мониторинга информацион-
ных угроз в социальных сетях студентам рас-
сказал кандидат физико-математических наук, 
доцент А.Р. Исхаков. На тему «Вербальная 
агрессия в масс-медийном дискурсе» выступила 
доцент кафедры общего языкознания, кандидат 
филологических наук Е.В. Попова.

В рамках семинара провели мастер-класс 
на тему «Механизм речевого вовлечения в дея-
тельность экстремистских организаций» до-
центы кафедры общего языкознания кандидат 
филологических наук Е.Е. Хазимуллина и кан-
дидат филологических наук Ю.С. Фомина.

Все участники семинара получили буклеты-
памятки о безопасности в Интернете и серти-
фикаты участника.

СоСТоЯЛСЯ МЕТоДоЛоГИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР НА ТЕМУ: 

«ПРоФЕССИоНАЛЬНо-ЛИЧНоСТНоЕ 
РАЗВИТИЕ И САМоРАЗВИТИЕ СУБЪЕКТоВ 

ИСЛАМСКоГо оБРАЗоВАНИЯ»

В БГПУ им. М. Акмуллы 14 декабря  
2018 года состоялся методологический семи-
нар на тему «Профессионально-личностное 
развитие и саморазвитие субъектов исламско-
го образования», организованный Научно-
исследовательским институтом духовной без-
опасности и развития религиозного образова-
ния совместно с кафедрой профессионального 
развития педагогических работников БГПУ  
им. М. Акмуллы.

С приветственным обращением к участни-
кам семинара выступил директор НИИ духов-
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ной безопасности и развития исламского обра-
зования доцент Д.М. Абдрахманов. Он отметил 
значимость организации и проведения мето-
дологических семинаров не только для само-
образования и профессионально-личностного 
роста субъектов исламского образования, но и 
в целях интеграции светского и исламского об-
разования, а также выявления актуальных во-
просов, проблем в этой области и обозначения 
путей их решения.

В работе методологического семинара при-
няли участие более 70 человек. Это препода-
ватели БГПУ им. М. Акмуллы, РИУ ЦДУМ  
России, педагоги мечетей и медресе, предста-
вители союза мусульманок Башкортостана, 
студенты, магистранты, аспиранты.

На семинаре были заслушаны следующие 
доклады:

1. Современное исламское образование.  
Р.Х. Калимуллин, к.п.н., профессор, проректор 
по учебной работе РИУ ЦДУМ России.

2. О роли саморазвития личности в Ис-
ламском образовании. Р.М. Фатыхова, д.п.н., 
профессор, зав. кафедрой профессионального 
развития педагогических работников БГПУ  
им. М. Акмуллы

3. Актуальные вопросы профессионально-
личностного развития субъектов Исламско-
го образования. Е.А. Плеханова, к.пс.н., до-
цент кафедры педагогики и психологии БГПУ  
им. М. Акмуллы.

4. Особенности личностного развития и са-
моразвития современных мусульманок. Р.И. Ха-
ликова, председатель союза мусульманок Баш-
кортостана, заведующая учебно-воспитательной 
работой мечети «Ихлас» ДУМ РБ.

5. Психологический анализ самооценки и 
факторов саморазвития субъектов исламско-
го образования. И.И. Ахтамьянова, к.пс.н., 
доцент кафедры педагогики и психологии 
БГПУ им. М. Акмуллы. Э.М. Сираева, пре-
подаватель кафедры педагогики и психоло-
гии профессионального образования БГПУ  
им. М. Акмуллы.

Большой интерес у участников семинара 
вызвали результаты психологического иссле-
дования самооценки способностей к самопо-
знанию и саморазвитию, а также факторов, вли-
яющих на эти процессы у полковых имамов, 
обучавшихся на курсах повышения квалифика-

ции факультета дополнительного образования  
РИУ ЦДУМ России.

Участники семинара познакомились с ак-
туальными проблемами современного ислам-
ского образования, в частности, связанными с 
дефицитом педагогических кадров, несовер-
шенством содержания учебных дисциплин и 
учебных программ, планов исламских учебных 
заведений, недостаточной преемственностью 
всех ступеней образования и др.

Большое внимание выступающих было 
уделено анализу таких вопросов, как профес-
сиональное развитие, личностное развитие, са-
моразвитие субъектов исламского образования. 
Были показаны значимость, сущность, струк-
тура, условия и механизмы профессионально-
личностного развития человека как субъекта 
деятельности и как субъекта образования.

При этом для участников семинара стали 
очевидны необходимость непрекращающегося 
личностного и профессионального саморазви-
тия, как условия соответствия вызовам совре-
менного общества, соответствия своей профес-
сиональной деятельности.

На семинаре также были высказаны пред-
ложения для включения в рекомендации по 
дальнейшей работе образовательных организа-
ций. Рекомендации касались усиления роли се-
мьи, воспитания и формирования нравственной 
личности, создания соответствующих условий 
для развития мактабов и медресе, повышения 
образовательного и культурного уровня му-
сульманских священнослужителей. Было при-
нято решение о разработке и издании методи-
ческих рекомендаций по профессионально-
личностному развитию и саморазвитию субъ-
ектов всех звеньев исламского образования.

ПРоШЛА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
НАУЧНо-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КоНФЕРЕНЦИЯ «ЗАЙНУЛЛА РАСУЛЕВ: 
ЛИЧНоСТЬ И НАСЛЕДИЕ»

11 декабря 2018 года в городе Уфе про-
шла Республиканская научно-практическая 
конференция «Зайнулла Расулев: личность и 
наследие». Организаторами конференции ста-
ли Башкирский государственный педагогиче-
ский университет им. М. Акмуллы, Российский  

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
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исламский университет Центрального духов-
ного управления мусульман России и Духовное 
управление мусульман Республики Башкорто-
стан при содействии Совета по государственно-
конфессиональным отношениям при Главе  
Республики Башкортостан.

В рамках конференции на обсуждение были 
вынесены актуальные проблемы традиционно-
го ислама и суфизма, духовное наследие Зай-
нуллы Расулева и его значение для российских 
мусульман и история, а также современные 
тенденции и перспективы развития ислама в 
Российской Федерации. В работе конференции 
приняли участие известные российские и рес-
публиканские ученые, занимающиеся исследо-
ванием данной проблемы.

Приветственным словом выступили за-
меститель председателя Совета по го су дар-
ственно-конфессиональным отношениям Фат-
тахов Азат Маратович, ректор Российского ис-
ламского университета ЦДУМ России Сулей-
манов Артур Русланович, заместитель пред-
седателя Духовного управления мусульман 
Республики Башкортостан Бибарсов Аюп Аб-
басович, директор Научно-исследовательского 
института духовной безопасности и развития 
религиозного образования Абдрахманов Дани-
яр Мавлиярович.

Почетным гостем конференции стала Расу-
лева Нелюфарь Анваровна, правнучка ишана 
Зайнуллы Расулева. В своем выступлении Не-
люфарь Анваровна познакомила участников 
конференции с семейным альбомом Расулевых, 
где она не раз отмечала, что семейный альбом 
является летописью жизни. 

С очными докладами выступили ученые из 
Казани, Москвы, Перми, Челябинска и Уфы.

Участникам конференции было презен-
товано учебное пособие заведующего отде-
лом Института истории, языка и литературы 
Уфимского федерального исследовательско-
го центра РАН Фархшатова Марсиля Нурул-
ловича «Миссия и духовное наследие шейха 
Зайнуллы Расулева», подготовленное в рамках 
реализации Плана мероприятий по обеспече-
нию подготовки специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама в 2017-
2020 годах.

По окончании конференции ее участники 
выразили благодарность Башкирскому госу-

дарственному педагогическому университету  
им. М. Акмуллы, Российскому исламскому уни-
верситету Центрального духовного управления 
мусульман России и Духовному управлению 
мусульман Республики Башкортостан за отлич-
ную организацию мероприятия. По их обще-
му мнению, представленные доклады вызвали 
большой интерес благодаря научной новизне и 
практической значимости. Кроме того, многие 
отметили, что регулярное проведение подоб-
ных тематических конференций имеет большое 
значение для развития религиозного образова-
ния в Республике Башкортостан.

ПРоДоЛЖАЕТСЯ РАБоТА 
ВЫЕЗДНЫХ ЛЕКТоРСКИХ ГРУПП

Во исполнение протокола заседания анти-
террористической комиссии Республики Баш-
кортостан в целях профилактики религиозного 
экстремизма 14 декабря 2018 года в город Туй-
мазы республики была направлена выездная 
лекторская группа, в состав которой вошли со-
трудники Научно-исследовательского инсти-
тута духовной безопасности и развития рели-
гиозного образования БГПУ им. М. Акмуллы, 
Центра по противодействию экстремизму МВД 
по Республике Башкортостан, Министерства 
молодежной политики и спорта республики, 
Духовного управления мусульман Республики 
Башкортостан.

Лекторы выступили перед работниками об-
разования, культуры, правоохранительных ор-
ганов, средств массовой информации, религи-
озными деятелями. Слушателями лекций также 
стали представители близлежащего Шаранско-
го района и города Октябрьский.

Второй площадкой мероприятия стал 
Конференц-зал Администрации г. Туймазы. 
Перед молодежной аудиторией выступили со-
трудники Центра по противодействию экс-
тремизму МВД по РБ и отдела поддержки та-
лантливой молодежи и молодежных инициатив 
Министерства молодежной политики и спорта 
республики. 

Все участники мероприятия получили ме-
тодические рекомендации по профилактике 
экстремизма, разработанные в рамках феде-
рального Плана мероприятий по подготовке 
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специалистов с углубленным знанием истории 
и культуры ислама, а также информационно-
справочное пособие «Экстремизм. Сто ответов 
на насущные вопросы об экстремизме и терро-
ризме», которое дает ответы на наиболее частые 
вопросы, возникающие у подростков и молоде-
жи, педагогов, родителей и государственных 
служащих при обсуждении проблемы экстре-
мизма и терроризма. 

В выступлениях лекторов не раз прозвучал 
тезис об основной стратегии профилактики 
экстремизма – посредством реализации обра-
зовательных программ, научных исследова-
ний, просвещения, прежде всего молодежи. В 
этом направлении активно работает Научно-
исследовательский институт духовной безопас-
ности и развития религиозного образования 
при БГПУ им. М. Акмуллы.
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УВАЖАЕМЫЕ КоЛЛЕГИ!

Научно-исследовательским институтом духовной безопасности и развития религиозного об-
разования Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы издает-
ся журнал «образование и духовная безопасность». Издание посвящено проблемам духовной 
безопасности современного общества, теоретического и практического развития религиозного 
образования, научному осмыслению культуры и ценностей ислама, укреплению межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, гармонизации государственно-конфессиональных отно-
шений и имеет следующие рубрики:

Проблемы духовной безопасности современного общества ▪
Теология и философия ▪
Религия, идентичность и политика ▪
Тенденции развития отечественного образования ▪
Исламское образование в России и за рубежом ▪
Культура и ценности ислама ▪
Арабо-мусульманский мир ▪
Мониторинговые исследования ▪
Интервью ▪
Форумы, конференции, семинары ▪

общие положения

Статьи должны освещать актуальные, ранее не опубликованные результаты исследований  
по перечисленным выше разделам и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым 
к публикации в журнале. Публикуются материалы проблемного, обзорного и информационного 
характера, рецензии, хроника и т.д. Основным требованием к публикуемым материалам является 
их соответствие научным критериям: актуальность, проблемность, научная новизна и др.

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора материалов для публикации. Неболь-
шие исправления (стилистического или формального характера) вносятся в статью без согласова-
ния с автором; статьи, требующие серьезных исправлений, возвращаются на доработку.

Журнал не является гонорарным. Публикация в журнале бесплатная.

Представление статей

Авторские материалы – текст статьи, краткая аннотация к нему (на русском и английском 
языках) и ключевые слова (не более 10; на русском и английском языках) – представляются в ре-
дакцию в двух (бумажных) экземплярах и электронном варианте. Они должны быть подписаны 
автором (если в соавторстве – всеми авторами). Сквозная нумерация страниц обязательна для 
текста статьи, а также для таблиц, рисунков, схем, литературных ссылок и др. Иллюстрации и 
фотографии должны быть предельно четкими.

Текст должен отвечать следующим требованиям:

параметры страницы: формат – А4 (210х297 мм); ориентация – книжная; поля для всех  ▪
сторон – 2 см;
шрифт – Times New Roman (размер – 12 пт); межстрочный интервал – 1; отступ (абзац) –  ▪
1,25 см;
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заголовок – ПРОПИСНЫМИ буквами; ▪
выравнивание: заголовки – по центру; основной текст – по ширине; ▪
специфические символы набираются шрифтом Symbol; ▪
объем статьи – 5-10 страниц (включая иллюстрации, фотографии, схемы, карты, таблицы  ▪
и т.д.);
инициалы в тексте статьи указываются перед фамилией, а в списке литературы – после; ▪
все сокращения должны быть расшифрованы; ▪
сноски должны приводиться в виде верхнего индекса и иметь постраничную нумерацию  ▪
по всему тексту;
автор несет ответственность за содержание, точность фактических данных в статье, а так- ▪
же – в пристатейном списке литературы;
авторы должны представить о себе  ▪ сведения: фамилия, имя, отчество; ученая степень и 
звание; место работы; должность; контактная информация (телефон – служебный, мобиль-
ный, факс и e-mail).

К статьям необходимо представить УДК, краткую аннотацию на русском и его идентичный 
перевод на английском языке. Аннотация содержит основные сведения о цели и предмете иссле-
дования, главные результаты и выводы. Список литературы оформляется в соответствии с меж-
государственным стандартом ГОСТ 7.0.5-2008 с указанием всех авторов работы. 

Статьи необходимо высылать на e-mail: 21odb@mail.ru и по адресу: 450000, г. Уфа,  
ул. Октябрьской революции, 3а, корп. 2, каб. 506. Тел.: (347) 246-65-96.
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