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Введение. 

Межэтнические взаимоотношения. Сущность экстремизма 

 
Понимание сущности экстремизма, особенностей межэтнических и 

межконфессиональных отношений в обществе необходимо для эффективной 

работы по раннему предупреждению возникновения любых проявлений 

экстремизма. Экстремизм несет в себе глобальную угрозу мирной жизни 

сообществ, ставит преграды на пути развития государства, подрывает устои 

внутренней и международной стабильности, поэтому во всем мире заметно 

вырос интерес к профилактике экстремизма, в первую очередь, в сфере 

межэтнических и межрелигиозных отношений. 

Россия многонациональное, многоконфессиональное государство и 

недооценивать, а тем более игнорировать проблемы обострения 

межнациональных, межэтнических и межрелигиозных отношений 

недопустимо и крайне опасно. Так сложилось исторически, что 

Краснодарский край является не только многонациональным, но и 

многоконфессиональным регионом Российской федерации, а Кубань часто 

называют домом 100 народов. 

Многонациональное устройство России, безусловно, вызывает 

сложность в знании и понимании всего многообразия культур ее этносов, что 

так же порой способствует проявлениям нетерпимости, которая ломает 

основы нашего государства. 

Особую опасность сегодня представляет формирование так называемой 

"идейной платформы" националистических сил в составе международных 

экстремистских и террористических организаций, нацеленных на идею 

административно-территориальных изменений в регионах, на потуги 

нарушения территориальной целостности России. 

Основными источниками экстремизма могут являться: смена 

ценностных оснований развития общества; отсутствие объединяющей 

идеологии; социальные проблемы, которые могут быть еще и усиленные 

экономическим кризисом; коррупция; снижение общего культурного уровня 

населения, многочисленные "фобии": русофобия, исламофобия и другие. 

Источниками экстремизма также могут явиться: социальное расслоение 

общества, духовная дезориентация населения, противоречия между 

религиями и конфессиями. 

Одним из современных инструментов разжигания этнической розни и 

совершения на ее основе преступлений, используемых экстремистами, 

является в частности Интернет. В экстремистской среде становится все более 

популярным применение видеороликов и использование социальных сетей. 
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Преступники часто выкладывают в сеть Интернет видеоролики нападений на 

людей другой национальности. Таким способом экстремистские организации 

стремятся дестабилизировать обстановку в стране. Такая деятельность 

разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни и должна 

пресекаться всеми методами и средствами. 

Особую опасность представляют международные экстремистские и 

террористические организации, преступная деятельность которых 

распространяется по разным регионам нашей страны. 

Молодежь наиболее восприимчивой к радикальным идеям в силу своей 

неопытности, и, порой, отсутствию воспитательного наставничества со 

стороны родителей и общества. Отмечены попытки расширения сферы 

влияния некоторых организаций, использующих псевдопатриотическую и 

националистическую риторику, путем прикрытия своей экстремистской 

деятельности под маской спортивных фанатов. Все это создает предпосылки 

к увеличению количественного состава националистических группировок и 

популяризации экстремистской идеологии. В последнее время вызывающими 

становятся попытки лидеров ряда объединений национал-радикальной 

направленности к организации несанкционированных массовых 

политизированных акций. Радикальные формы ислама, неоязычества, 

некоторых так называемых новых религиозных движений, также 

представляют серьезную угрозу общественной безопасности. 

Экстремизм в молодежной среде - одна из острейших проблем 

современной России. В молодежной среде растет количество преступлений, 

повышается уровень насилия, в ней экстремизм становится все более 

организованным. По данным МВД РФ, сегодня в стране действуют около 150 

экстремистских молодежных группировок, в деятельность которых 

вовлечены почти 10 тысяч человек. 

Экстремизм на религиозной почве - разжигание ненависти в сфере 

межрелигиозных и межконфессиональных отношений. Может проявляться в 

различных формах, например, радикализация (в средствах осуществления 

своих целей) фундаментализма, либо как крайняя форма радикальных 

идеологий (часто - каких-то маргинальных религиозных групп). 

Социальный экстремизм - преступления по мотивам социальной 

ненависти. Этнический экстремизм - на почве межэтнической розни. 

Экстремизм в сфере миграционных отношений - радикальные действия 

миграционных организаций и отдельных мигрантов в отношении местного 

населения и органов государственной и муниципальной власти или же 

местного населения в отношении мигрантов и другие формы экстремизма. 
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Крайние проявления экстремизма возникают не сразу, они чаще всего 

бывают следствием латентных фаз экстремистской деятельности 

организаций и религиозных групп (формирование идеологии экстремизма, 

пропаганда идеологии экстремизма и др.), как правило, экстремистские 

настроения подогреваются длительным накоплением противоречий в 

обществе. В этой связи важное место в системе мер противодействия 

экстремизму отводится профилактике экстремизма. 

На региональном уровне федеральные законы Российской Федерации 

развиваются и уточняются применительно к местным условиям. К 

настоящему времени разработаны и действуют множество региональных 

нормативных правовых актов, регулирующих профилактику экстремизма в 

сфере межэтнических и межрелигиозных отношений. 

Экстремизм во всех его проявлениях выступает одной их основных 

проблем, дестабилизирующих устойчивое развитие любого современного 

общества, в том числе и российского. На практике экстремизм проявляется 

преимущественно в сфере политических, национальных, конфессиональных, 

общественных отношений. 

Органами государственной власти ведется разнообразная работа по 

предотвращению проявлений политического и религиозного экстремизма в 

молодежной среде как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 

Федерации, в том числе в сфере законодательства, в создании специальных 

комиссий и рабочих групп, разработке планов и стратегий, организации 

тематических мероприятий и т.п. 

Национальный и политический экстремизм является опаснейшим 

явлением, направленный на угрозу государственной власти и системы 

государственного управления, разрушению, разжиганию нетерпимости, 

игнорирующим общественные интересы, выражающим притязания на власть 

в обществе незаконными и противоречащими нормам морали и 

общественного поведения методами. Этнонациональный и политический 

экстремизм на современном этапе является самой серьезной угрозой для 

общественно-политической стабильности России в целом, вызовом со 

стороны деструктивных сил как внутри страны, так и из-за рубежа. 

Наибольшую актуальность приобрели на современном этапе вопросы, 

связанные с влиянием внешнего фактора на процессы распространения 

экстремизма в России. Идеология экстремизма и терроризма подвергает, 

разрушает наши традиционные нравственные ценности, общественный 

уклад, историю. Не секрет, что государства Востока и Запада имеют свои 

геополитические и геостратегические интересы в Кавказско-Каспийском 

регионе, и поэтому они пытаются дестабилизировать обстановку играя на 
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национальных чувствах народа. Несомненно, борьба за доступ к нефтяным и 

газовым ресурсам угрожает безопасности не только России и многих 

государств Евразии. 

Религиозно-политический экстремизм — это религиозно 

мотивированная или прикрытая религиозными положениями деятельность, 

направленная на насильственное изменение государственного строя или 

насильственный захват власти, нарушение суверенитета и территориальной 

целостности государства, а также возбуждение религиозной вражды и 

ненависти. 

По мнению специалистов, религиозно-политический экстремизм 

отвергает возможность переговоров и компромиссов. Последователи 

религиозно-политического экстремизма отличаются крайней нетерпимостью 

по отношению ко всем, кто не разделяет их политические взгляды, включая 

единоверцев. Для них не существует никаких «правил политической игры», 

границ дозволенного и недозволенного. 

Огромное значение в борьбе с национально-политическим и 

религиозным экстремизмом имеет система организации идеологической 

работы. Необходимо разработать методы и формы идеологической работы и 

вести активную пропагандистскую работу среди молодежи и населения. 

Необходимо озаботиться поиском тех базовых идей и ценностей, которые 

будут объединять людей как сограждан и соотечественников и которые 

должны стать базовыми элементами общественной солидарности в 

противодействии идеям религиозной и идеологической нетерпимости, 

исповедуемым сторонниками и носителями крайних взглядов и идей, 

идеологами терроризма и экстремизма. 

 

Об особенностях проявления этнического экстремизма и меры 

противодействия 

Этнический экстремизм — один из самых распространенных сегодня 

видов экстремизма в ХХI в. Этнический национализм обладает большой 

властью и непредсказуемостью и экстремизм на этой почве превратился в 

реальную проблему. В основе этнического экстремизма лежит противоречие 

между признанием естественного права народов самим определять свою 

судьбу и принципом национального единства и территориальной 

целостности государства. 

Этнический экстремизм проявляется в дестабилизированных регионах 

со сложными межнациональными отношениями, в основном на фоне 
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социально-экономического кризиса. Этническому экстремизму подвержены 

группы, объединенные общими внешними и внутренними психологическими 

чертами — род и племя, народность и нация. Этнический экстремизм 

оказывает определенное влияние на политическую жизнь, стремясь отстоять 

и расширить права этноса, так как считает свою этнонацию высшей 

ценностью. Адепты этнического экстремизма выступают с позиций защиты и 

поддержки интересов и прав одной нации, открыто и вызывающе попирают 

права других народов. Их идеология связана с воинствующим 

национализмом и шовинизмом, политика основана на этническом насилии в 

той или иной форме. Этнонационализм отрицает приоритет 

общечеловеческих ценностей, считая свою этнонацию высшей ценностью, 

при этом стремится и расширить права этноса в политической и иных сферах 

жизни. 

Этнический экстремизм в современности затрагивает проблемы 

национальной безопасности: возбуждения расовой, национальной или 

религиозной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

унижение национального достоинства по мотивам ненависти в отношении 

какой-либо социальной группы. Основой или причиной этнического 

экстремизма может быть пропаганда исключительности, превосходства по 

признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной или 

языковой принадлежности. Публичное демонстрирование националистской 

атрибутики или символики чаще встречается в городах, где наблюдается 

высокая безработица, распространение специфических идей, 

способствующих дестабилизации обстановки в обществе. 

Сложность причин, порождающих экстремизм и определяющих его 

устойчивость в обществе, а также масштабность связанных с ним угроз для 

государства и общества, предполагают необходимость выработки задач для 

государственных программ противодействия политическому и этническому 

экстремизму. Такие действия должны служить базой для совершенствования 

законодательства в указанной сфере, проведения организационно-

политических мероприятий; для широкой культурно-просветительской 

работы, направленной, прежде всего, на формирование общественного 

мнения как основного фактора противодействия экстремизму. В Концепции 

национальной безопасности России противодействие экстремизму отнесено к 

ее национальным интересам. В целях реализации указанной Концепции за 

последние годы предпринят целый ряд конкретных мер правового характера. 

С этническим экстремизмом должны бороться и общество и 

государство. Эти Методы борьбы могут быть различными. Государство 

должно устранить социально-экономические и политические условия, 
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способствующие возникновению экстремизма, и пресекать противозаконную 

деятельность экстремистов, а общество должно и может бороться при 

помощи гражданских институтов, СМИ и т. п. Национально-этнический 

экстремизм, по сути, является разновидностью политического экстремизма. 

Как пример - одной из форм национально-этнического экстремизма можно 

назвать антисемитизм, который заключается во враждебной пропаганде и 

действиях в отношении представителей, в частности, еврейской 

национальности или еврейского народа и их культуры в целом. В 

современных условиях антисемитизм стал идеологией и практикой 

различных политических сил в обществе, включая экстремистские 

организации националистического и фашистского толка. Но, нужно 

отметить, в целом же за последнее десятилетие службы изучения 

общественного мнения фиксируют снижение антисемитских настроений в 

обществе. 

Но последние годы активизируются иные националистические 

движения, позволяющие констатировать, что масштабы экстремистских 

проявлений на почве межэтнических отношений в целом увеличиваются. В 

ряде регионов страны национальный и особенно религиозный факторы 

активно используются деструктивными группировками в своих целях. 

Этнические конфликты, усугубленные элементами межконфессионального 

противостояния, приводят к многочисленным человеческим жертвам, 

разрушают экономическую и социальную инфраструктуру регионов, 

ставших ареной проявлений этнического экстремизма, порождают 

серьезнейшую проблему по обустройству вынужденных переселенцев. 

Кроме того, проявления национально-этнического экстремизма подрывают 

авторитет органов государственной власти всех уровней среди 

представителей различных этнических групп. Названные факторы 

способствуют ослаблению российской государственности в целом, 

возникновению и усилению в отдельных субъектах Российской Федерации 

сепаратистских настроений, что, в свою очередь, создает благоприятные 

возможности для экстремистов. 

Еще одной формой национально-этнического экстремизма является 

расизм. Данный вид национально-этнического экстремизма, на первый 

взгляд, нетипичен для России. Однако расизм может существовать и в 

обществах, между гражданами которого нет особых расовых различий. 

Экстремисты придают расовый смысл даже небольшим внешним различиям. 

В сфере идеологии и массовых коммуникаций национально-

этническому экстремизму необходимо противопоставить совокупность мер, 

направленных на создание позитивного идеологического климата, 
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недопущение тиражирования экстремистских взглядов и идеологий, 

образование, а также просвещение и воспитание населения, особенно 

молодежи, с акцентом на культурное многообразие и духовное единство 

населения федеративного многонационального государства. 

К числу основных механизмов профилактики экстремизма в сфере 

межэтнических и межрелигиозных отношений, относятся: 

- концептуализация государственной политики. В концепциях 

обозначаются масштабные проблемы в обществе, излагаются взгляды 

высшего руководства на проводимую ими политику по решению этих 

проблем. Концептуальные положения являются руководством к действию 

для органов законодательной, исполнительной и судебной власти на всех 

уровнях. Посредством концепций осуществляется политическое управление 

общественными процессами. В настоящее время действует Концепция 

государственной национальной политики Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1996 N 

909. В этом документе обозначены основные направления государственной 

политики, связанные с профилактикой экстремизма в сфере этнических 

отношений и в духовной сфере: 

- формирование и распространение идей духовного единства, дружбы 

народов, межнационального согласия, культивирование чувства российского 

патриотизма; распространение знаний об истории и культуре народов, 

населяющих Российскую Федерацию; 

- сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие 

национальной самобытности и традиций взаимодействия славянских, 

тюркских, кавказских, финно-угорских, монгольских и других народов 

России в рамках евразийского национально-культурного пространства, 

создание в обществе атмосферы уважения к их культурным ценностям; 

- обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков 

всех народов России, использования русского языка как 

общегосударственного; 

- укрепление и совершенствование национальной общеобразовательной 

школы как инструмента сохранения и развития культуры и языка каждого 

народа наряду с воспитанием уважения к культуре, истории, языку других 

народов России, мировым культурным ценностям; 

- учет взаимосвязи национальных обычаев, традиций и обрядов с 

религией, поддержка усилий религиозных организаций в миротворческой 

деятельности. 

Заметную роль в регулировании межэтнических отношений играет 

институт общественных советов при органах государственной власти. В 
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настоящее время сформированы и функционируют общественные советы при 

Президенте Российской Федерации (Совет по взаимодействию с 

религиозными объединениями), Правительстве Российской Федерации 

(Экспертно-консультативный совет Межведомственной рабочей группы по 

вопросам межнациональных отношений), при органах исполнительной 

власти на федеральном и региональном уровнях и при других органах 

государственной власти. В субъектах Российской Федерации созданы 

консультативные советы по межэтнических отношениям или 

взаимодействию с национально-культурными организациями. Общественные 

советы часто выступают в качестве действенного механизма профилактики 

проявлений этнополитического и религиозно-политического экстремизма, 

информируя органы государственной власти об этнической ситуации в 

стране, регионе, территории, разрабатывая рекомендации по профилактике 

проявлений экстремизма. 

 

Методика проведения воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на 

межэтническое взаимоуважение 

Необходимо работать над формированием общественных, в том числе 

и межнациональных, отношений. Поэтому наиболее актуальным становится 

проведение тематических мероприятий, направленных на развитие 

национальных культур и народных традиций, совершенствование форм и 

методов работы с детьми и молодёжью по пропаганде этнических культур, 

принципов толерантности. 

Строительство гражданского общества обусловило на индивидуальном 

и социальном уровнях рост осознания как у отдельных людей, так и у 

социальных групп, понимания своего места в окружающем мире, прежде 

всего в системе социально-экономических, этнических, культурных и 

межконфессиональных отношений. Процесс подобного осознания всегда 

осуществляется через сопоставление ценностей и целей отдельного человека 

или конкретной социальной группы с целями и ценностями иных людей, 

иных социальных и этнических групп, иных культур, конфессий и 

вероисповеданий. Этот процесс может сопровождаться усилением 

проявлений в массовом сознании различных предрассудков и страхов: 

ксенофобии как реакции на встречу с чужим человеком или культурой, 

этнофобии, кавказофобии и антисемитизма, мигрантофобии, национализму, 

дискриминации и нетерпимости. Тем самым, в условиях роста социального 

разнообразия российского общества существует опасная тенденция 
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нарастания межэтнической, межконфессиальной, социально-экономической, 

межпоколенческой и политической нетерпимости. 

Наилучший способ установления межэтнического отношений – 

совместная деятельность. В этом смысле творческие объединения способны 

сделать гораздо больше, чем информационно-просветительская 

деятельность. В репертуаре хореографических коллективов народного танца 

необходимо учитывать знание о танцевальной культуре народов 

проживающих на территории Краснодарского края, в вокальные коллективы 

необходимо приглашать участников разных национальностей 

(национальными номерами можно пополнить репертуар). Следует повышать 

межкультурную коммуникацию и компетентность, позволяющих участникам 

коллективов успешно контактировать с представителями любой культуры 

Если рассматривать деятелей культуры России, начиная с царских 

времен, то можно заметить, что многие писатели, певцы, музыканты и 

хореографы, актеры имели далеко не славянские этнические корни, но все 

считали и считают себя гражданами Росси и даже русскими, выросшими на 

богатой русской классической культуре. Нужно отметить, что каждый внес 

большой вклад в культуру РФ.  

Также планируя мероприятия нужно учитывать интересные идеи 

подачи информационного материала о традициях тех или иных этнических 

групп и национальностей. Необходимо приглашать на мероприятия 

представителей национальных диаспор и представителей религиозных 

организаций. 

Цель данных мероприятий - гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений в муниципальном образовании Северский район. 

Задачи: 

- ознакомление с богатым национальным наследием России; 

- ознакомление с духовной и материальной культурой этносов и 

этнических групп проживающих на территории Краснодарского края; 

- патриотическое воспитание детей и молодёжи. 

Мероприятия могут иметь различную форму: 

- вечер посвященный национальной культуре с привлечением 

представителей национальных диаспор (вечер армянской, греческой, 

адыгской, грузинской, башкирской и т.д. культуры); 

- экзпозиционно-выстовочные; 

- театрализованных представлений (на основе сказок народов Росси); 

- викторины; 

- круглые столы для молодёжи; 
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- мероприятия посвященные ВОВ в которых говорится героях разных 

национальностей внесших свой вклад в Победу Хусен Андрухаев, летчик- 

испытатель Степан Микоян и. т.д. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все 

мероприятия переведены в онлайн режим, что дает обширное поле 

деятельности для познавательных мероприятий направленных на 

межэтническое воспитание.  

В данный момент это такие онлайн мероприятия как: рубрики «Танцы 

наров России», «Игры народов России», «Декоративно прикладное 

творчество народов России и этнических групп, проживающих на нашей 

территории», «Кухни народов России» и т.д.   

 

 

Воспитание детей в духе  

веротерпимости и межнационального согласия 

Прежде чем говорить о воспитании детей в том или ном духе, 

поговорим об общих понятиях. Что есть веротерпимость? 

Веротерпимость – в современном понимании включается в понятие 

толерантности в современном мире.  На русский язык слово «толерантность» 

чаще всего переводится как «терпимость». Но при этом не учитывается, что  

терпеть можно и сжав зубы.  

Т.е. сама по себе терпимость (терпимое отношения друг к другу) не 

несет в себе какого положительного или отрицательного заряда. Скорее, 

исходя из природы человека,  она может выразится в безразличии по 

отношению друг к другу, отсутствие сотрудничества, отсутствие 

взаимодействия.  

В современном обществе идея терпимости не столько воспитывается, 

сколько скорее активно насаждается, в т.ч. и с помощью методов 

пропаганды. То есть получается идея толерантности на неком этапе своего 

развития сталкивается с различием между писанным правом и реальной 

жизнью и хочет нивелировать это различие, отредактировав право так, чтобы 

оно охватывало вообще все стороны жизни, вплоть до мысли. Таким 

образом, в обществе доведенной до абсурда толерантности не может быть 

никакой свободы слова, никаких споров.  

Однако есть и другой опыт сосуществования людей и народов – тот, 

который сейчас называют базирующимся на традиционных, духовных  

ценностях.  В его основе – не опыт насажденной терпимости, а опыт 

взаимодействия для созидания. В этом обществе «терпимость – базовая 



13 

 

добродетель свободолюбия, выражающая себя через бережное отношение к 

человеческим душам, к их жизненному пути, всегда сложному и 

мучительному». (Н.А.Бердяев) 

В христианском  мировоззрении, основу всякого гармоничного 

общества составляют подлинные семейные ценности, важнейшим фактором 

формирования которых, безусловно, является духовность. Супружеский 

союз, основанный на вере, на понимании семьи как дара Божьего, несет на 

себе благодать чистого единодушия в решении жизненных проблем, в 

формировании нравственности в социальной сфере и воспитании детей. 

Отсюда, в современном изменчивом мире мы все чаще обращаемся к 

традиционному религиозному опыту, как к стабилизирующему фактору 

общественной жизни. Ведь религия пережила все ранее бывшие 

общественно-экономические формации, что доказывает лишний раз ее 

необходимость, жизнестойкость и востребованность для человеческого 

существования. 

Обращение человека к религии связано с тем, что в ней он пытается 

найти ответы на ряд вопросов, в частности о цели и смысле жизни, 

существовании и природе Бога, происхождении добра и зла, причине 

страданий, продолжении жизни после смерти. Еще П. Флоренский писал: 

«Культура, оторванная от культа, теряет смысл». Так, русскую культуру 

невозможно рассматривать отдельно от истории христианства. Точно это же 

можно сказать и о других религиях. 

В России веками сохраняется многоконфессиальный уклад, 

отражающий специфику населения нашей страны. Сложившийся опыт 

взаимодействия традиционных религий включает в себя такое понятие, как 

диалог и сотрудничество – это куда больше, чем просто толерантность (даже 

в смысле терпимости). 

В контексте религиозной жизни человека можно сказать, что как люди 

относятся к Богу, так они будут относиться и к ближним, к обществу и к 

государству в целом. Безверие ведет к духовной и нравственной пустоте, к 

вседозволенности греха и порока. Вера же помогает воспитывать в людях 

самые светлые чувства истинного благочестия.  

Религиозный опыт передается, т.е. налицо процесс воспитания и 

процесс образования. Т.е. в течении веков поколения молодых людей 

воспитываются в духе святого почитания древних обычаев и традиций, 

основанных на любви, добре, милосердии и сострадании ближним. В основу 

их мировоззрения ложится понимание того, что в основе всех человеческих 

отношений должна лежать любовь. Любовь, сострадание, милосердие 

заповеданы нам Самим Богом. Всякое тщеславие, желание поставить себя 
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выше других людей ведут к ненависти. Ненависть рождает злобу, духовный 

крах и смерть. 

Вне зависимости от национальности или вероисповедания, искренне 

верующие люди должны быть готовы активно сотрудничать в области 

просвещения и духовного воспитания, преодоления негативных тенденций 

современности, связанных с определенной деградацией моральных и 

нравственных ценностей.  

Религиозное образование человека включает в себя два основных 

раздела. Это, в первую очередь, изучение основ религии. Этот раздел 

включает в себя знание о Боге, о его отношениях с человеком и о 

целеполагании человеческой жизни. Во вторую очередь – знание истории 

своего народа. Здесь очень важен аспект изучения развития религиозного 

опыта в человеческой истории и то, как в различные исторические периоды 

вера людей влияла на ход истории. Также важно научить молодого человека 

знать, уважать, ценить, свою историю. Ведь если нет прошлого, то нет и 

устремления в будущее. 

Религиозное образование формирует в молодом человеке понимание 

добра и зла – двух главных нравственных понятий, существующих только в 

пространстве веры человека.  

Также важно в процессе воспитания формирование правильного 

понимания греха и особенно навыка отделение греха от совершившего его 

человека. Христианское мировоззрение всегда четко проводило разницу 

между грехом и грешником. Никакой терпимости к греху как к таковому 

быть не может. Грех надо всячески обличать. А вот к человеку, 

совершающему грех, отношение иное – его нужно научиться любить, его 

нужно прощать. Важно, чтобы, обличая явного грешника, человек делал это 

без фарисейского превозношения, со смирением, сознавая собственную 

греховность, и с любовью к ближнему, с искренней надеждой на его 

покаяние и перемену жизни. 

Таким образом, правильно сформированное религиозное 

мировоззрение человека позволяет ему преодолеть ненависть к другому 

человеку и тем самым избежать ненужной вражды. 

Нужно также отметить, что существующие в современном мире 

межрелигиозные конфликты в большинстве своём основаны изначально не 

на религиозных убеждениях гонителей, а представляют собой скорее 

частный способ борьбы за власть и контроль над финансовыми 

потоками. Порождающие нетерпимость религиозные взгляды 

эксплуатируются в частных целях отдельных групп. В частности например 
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исламское общество, к сожалению, до сих пор не нашло эффективных 

способов борьбы с религиозным экстремизмом внутри своего вероучения.  

Русская Православная Церковь считает одной из причин исламского 

радикализма превратно понятое радикалами учение традиционного ислама, 

то есть незнание мусульманской молодёжью основ своей веры. Поэтому одну 

из задач на пути преодоления радикального экстремизма внутри ислама 

Русская Православная Церковь видит в религиозном просвещении исламской 

молодёжи, которое может стать профилактикой искажений и заблуждений. 

Отец Максим Белов (Краснодар) 
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Методичку подготовил: ведущий методист по народному творчеству МБУК 

МОСР «РОМЦ» - Борейко Анаит Олеговна. 


