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ИССЛЕДОВАНИЯМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИОЛОГИЯ»
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Горно-Алтайский государственный университет
Горно-Алтайск, Российская Федерация
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Аннотация. В статье представлены особенности конфессий, религиозных организаций и групп 
с учетом современного религиозного законодательства, методологических принципов, а также регио-
нальной специфики для качественной методологической проработки программы социологического по-
левого исследования. Целью статьи является рассмотрение основных типов религиозных организаций 
и групп, аспекты идентификации религиозных сообществ, трудности в интерпретации и применении 
религиозного законодательства исследователем, не обладающим специальными религиоведческими 
знаниями. Методология. В статье использовался метод религиоведческой компаративистики, срав-
нительно – исторический метод, системный метод, работа с документами (анализ данных социоло-
гического мониторинга, проводившегося на территории Республики Алтай). Результаты. Учитывая 
разнообразные типологии и критерии для выделения религиозных сообществ, правильнее держать-
ся типологий, наиболее приближенных как к нормативной базе (наименованиям и формулировкам, 
представленным в религиозном законодательстве), а также включать специфические особенности 
с учетом той или иной региональной составляющей в РФ. Согласно религиозному законодательству 
все религиозные организации и группы имеют равный статус (принцип светскости, свободы сове-
сти). Помимо нормативной составляющей, социолог должен учитывать особенности презентации 
той или иной религиозной группы и организации в общественном сознании (юридические наименования 
могут не совпадать с общеупотребительными названиями или наоборот смешиваться в сознании ре-
спондентов, например различные христианские группы и конфессии и их наименования у населения). 
При изучении общественного мнения, анализа религиозных представлений молодого поколения необхо-
димо учитывать специфику репрезентации религиозных организаций и групп как реальных, так и вир-
туальных в сети Интернет. Особое внимание государство уделяет анализу виртуальных проявлений 
религиозного экстремизма. Социологу необходимо не только понимать сетевой контент, но и уметь 
сопоставлять его с реально существующими религиозными  сообществами.
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ские  исследования.
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Abstract. This paper presents specific characteristics of denominations and religious organizations and 
groups taking into account contemporary religious legislation, methodological principles, and regional 
specifics for a qualitative methodological study of the program of sociological field research. The purpose of 
the article is to consider the main types of religious organizations and groups, aspects of identifying religious 
communities, difficulties in interpreting and applying religious legislation by a researcher who does not have 
special religious knowledge. Methodology. The article used the method of religious comparative studies, 
the comparative historical method, the system approach, work with documents (the analysis of sociological 
monitoring data conducted in the Altai Republic). Results. Considering various typologies and criteria for 
distinguishing religious communities, it is more correct to stick to typologies that are close to the normative 
base (names and wordings presented in religious legislation) and also include specific features taking into 
account this or that regional component in the Russian Federation. In accordance with the religious legislation, 
all religious organizations and groups have an equal status (principle of secularism, freedom of conscience). 
In addition to the normative component, a sociologist has to consider the peculiarities of representing a 
religious group and organization in the public mind (legal names may not coincide with common names or, 
on the contrary, may be mixed in the minds of the respondents, for example, various Christian groups and 
denominations and their names are confused by the population). When studying the public opinion as well as 
analyzing the religious ideas of the younger generation, it is necessary to take into account the specifics of 
the representation of religious organizations and groups, both real and virtual, in the Internet. The state pays 
special attention to the analysis of virtual manifestations of religious extremism. A sociologist needs not only 
to understand the network content, but also to be able to correlate it with real religious  communities.

Keywords: Religious organizations, religious legislation, field sociological  research.
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Введение. Современные учебные планы по программе бакалавриата в содержательной части имеют 
как положительные, так и отрицательные стороны или вернее, обнаруживают негативную динамику: со-
кращение лекционной и практической части предметного курса, оптимизация часов, в том числе на заче-
ты и экзамены, исключение ряда предметов из учебного плана. Так, в частности, учебный план 39.03.01 
Социология, профиль «Социология управления» в региональном исполнении (программа реализуется 
в Горно-Алтайском государственном университете) включает два курса по религии. Это «Социология 
религии» и «Религия как социальный институт в системе социального управления», что не позволяет сту-
дентам в полной мере усвоить достаточный минимум религиоведческих дисциплин для свободной ори-
ентации в конфессиональном поле России. Отсюда актуальным является разработка методологических 
пояснений, толкования новых формулировок в религиозном законодательстве и специфики применения 
социологического метода (интервью, анкетирования) в конфессиональной среде (респонденты – верую-
щие). Последние обладают рядом особенностей: языковые понятия, термины со специальной религиоз-
ной нагрузкой, в зависимости от характера религиозного вероисповедания, культа. Также религиозные 
организации могут быть условно поделены на открытые сообщества и закрытые группы. Первые активно 
идут в мир, развивают миссионерскую деятельность, рассказывают о себе, осуществляют различные со-
циальные акции (удобный формат взаимодействия социолога с респондентом). Закрытые же религиозные 
организации и группы неохотно идут на контакт, не желают участвовать в анкетировании, они могут 
быть негативно представлены другими респондентами в силу своей закрытости, но при этом не иметь 
«опасных» или экстремистских характеристик. Часть закрытых религиозных сообществ включает в свою 
деятельность исключительные, редко встречающиеся и не общепризнанные практики, интерпретации, 
порой странные обряды и ритуалы (игнорирование вышеперечисленных признаков может свести поле-
вую работу к нулю или вовсе показать искаженную  картину).

Постановка задачи. Целью статьи является анализ и рекомендации по изучению религиозной специфи-
ки групп и организаций, конфессиональной палитры в том или ином регионе, восприятия респондентами 
(верующими, неверующими, представителями разных конфессий) той или иной религиозной группы, ее 
лидера, обрядовой части для объективного исследования, минимизации ошибок и неточностей при описа-
нии религиозной ситуации глазами социолога. В качестве наглядного конкретного примера представлена 
религиозная ситуация в Республике Алтай. Задачи в свете вышеуказанной цели определяются следующие: 
1) рассмотреть специфику как традиционных конфессий, так и что более важно, нетрадиционных, новых 
религиозных движений для правильной идентификации последних; 2) понять религиозное законодатель-
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ство в целях эффективного проведения полевого исследования и недопущения нарушений правового плана; 
3) проанализировать особенности региональной специфики, в частности в Республике Алтай (здесь присут-
ствуют как общероссийские религиозные объединения, так и специфические алтайские верования, органи-
зации, лидеры) для правильной оценки религиозной ситуации в регионе и сделать качественный прогноз 
в данной сфере и рекомендации, в том числе профессионального  плана.

Степень разработанности проблемы. В качестве методологов в области социологических иссле-
дований конфессионального разнообразия следует назвать таких ученых как М. Вебер, Э. Дюркгейм, 
Дж. М. Йингер, П. Бергер, В. Ф. Чеснокова, И. Г. Каргина, О. Ю. Бреская, А. В. Журавский [1–8].

Психологические поведенческие особенности исследования религии, религиозности, религиоз-
ной идентичности личности представлены в работах российских ученых: Т. А. Бажан, А. И. Клибанов, 
Д. М. Угринович, Г. М. Андреева, Т. П. Емельянова [9–13].

Изучение современной религиозности представлено в работах: Ф. Е. Василюк, P. M. Грановской, 
М. П. Мчедлова, И. Н. Яблокова, М. Аргайла, Г. Оллпорт, Е. Д. Руткевич [14–20].

Исследование нетрадиционных форм религиозности, в частности новых религиозных движений (НРД) 
в западной традиции представлено в работах таких ученых как: Р. Старк, А. Баркер, П. Кларк, М. Интро-
винье, Д. Г. Мелтон, Д. Хутман, С. Оперс, П. Хилас, П. Ахтерберг, Д. Воас, А. Крокет и другие [21–29].

Методология и методика исследования. В качестве методологии применялся метод религиовед-
ческой компаративистики, сравнительно – исторический метод, системный метод, правовой анализ, 
работа с документами, в том числе анализ отчетов мониторинга населения Республики Алтай. В рабо-
те использованы данные социологического мониторинга, проводившегося на территории Республики 
Алтай в течение более десяти лет с интервалами в два – три года (выборка: две тысячи респондентов, 
в десяти районах и городе) [32; 33; 34]. Относительно Республики Алтай уместно применять полимето-
дический (polymethodic) подход, поскольку регион является полиэтническим (алтайцы, казахи, русские 
и другие национальности) и полирелигиозным (православие, ислам, буддизм, традиционные алтайские 
верования: шаманизм, Ак Дян (алт. Белая Вера), бурханизм). Опыт работы в Республике Алтай может 
быть экстраполирован на регионы с идентичными характеристиками: полиэтничность, полирелигиоз-
ность, территориальная и экономическая  специфика.

Результаты. В свете общей тематики статьи, во – первых необходимо выделить некоторые нюансы 
современного профессионального образования, в частности профессионального становления социоло-
га, который получает определенный объем необходимых знаний в университетской среде. Во – вторых, 
социолог проходит несколько практик, участвует в полевой работе (гранты, хоздоговорная работа) и за-
действован в анализе, обработке полученных эмпирических  данных.

Возвращаясь к анализу образовательных программ (стандарты ФГОС 3++) необходимо подчеркнуть 
наличие в них постоянной тенденции к сокращению аудиторных часов на специальные курсы (в нашем 
случаи, религиоведческого цикла, необходимые для адекватного понимания социологом религиозных 
процессов в мире и российском обществе в частности). Также в рамках оптимизации так называемо-
го соединения в один поток различных групп студентов, обучающихся по разным направлениям, суще-
ственно обесценивается такая инновация современных стандартов, как упор на компетенции. В рамках 
отведенных часов становится крайне сложно учесть различные компетенции той или иной специально-
сти и включить в материал, а также в саму подачу информации профессиональные методы, примеры, 
терминологию для разных направлений. Относительно компетентностного подхода в его реальном вы-
ражении трудно не согласиться с мнением, что ««компетентностная модель» в условиях российских реа-
лий выполняет несвойственную себе функцию: вместо прикладных задач организации образовательного 
пространства она берёт на себя роль парадигмы образовательной деятельности» [30, с. 88]. Причем сама 
парадигма образовательной деятельности как понятие в законах об образовании не  присутствует.

Региональные университеты вынуждены проводить «оптимизацию» по ряду причин: реализация 
«майских указов» президента, приведение учебного процесса в соответствие с формальными стати-
стическим параметрами и расчетами. Например, сокращение штата сотрудников, согласно формуле 
соотношения преподавателей к количеству студентов в среднем 1:12,5. При всех рациональных дово-
дах, данные цифры накладываются на реальные факторы, которые действуя одновременно, осложняют 
ситуацию: 1) сокращение государством бюджетных мест для студентов; 2) запрет на набор коммерче-
ских групп по некоторым специальностям; 3) большой объем учебной нагрузки, как первой полови-
ны рабочего дня, выраженной в количестве аудиторной нагрузки (сильно превышающей норму), так 
и во второй половине дня, выраженной в остальной работе, преимущественно учебно – методическая 
работа, которая может превышать в ряде случаев 8–9 часов работы в день. И, наконец, с точки зре-
ния получения профессиональных знаний конкретным студентом в рамках вуза количество студентов 
никак не связано с вышеуказанными стандартами, наоборот только ухудшает ситуацию. Сама систе-
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ма соединения в поток студентов, как на лекционное занятие, так и на семинарское занятие с разных 
направлений, когда зачастую понятные и интересные методики для одних специальностей являются 
непонятными или не востребованными для  других.

Нельзя не согласиться с исследователями в области модернизации образования о том, что есть суще-
ственные проблемы, которые сильно усложняют работу преподавателей и студентов в системе профес-
сионального образования. Так, коллектив авторов Ю. Д. Мишин, О. А. Демина, П. М. Постников в ста-
тье «Модернизация высшего образования и национальные интересы в России» пишет «Нестыковки, 
неизбежные в такой ситуации, решаются за счёт специфической бюрократизации процесса: постоянная 
смена образовательных стандартов, постоянно увеличивающееся количество отчётов с постоянно ме-
няющимися формами их заполнения – все эти виды формализованной деятельности оставляют препо-
давателю всё меньше времени на реальное взаимодействие со студентами. В итоге студент из субъекта 
образовательного процесса делается его «единицей», преподаватель уподоблен контролёру, декан – 
диспетчеру. Воспитательная составляющая образовательной деятельности в этой ситуации всё больше 
напоминает частную инициативу, далёкую от стандартов тьютор» [30, с. 87].

Возвращаясь к содержательной части, а именно к специфике исследования конфессиональных пред-
почтений, религиозности населения и отдельных религиозных групп и организаций социологом важно 
иметь целостное представление о религиозной подсистеме общества с учетом современных  реалий.

Анализируя различные типологии религиозных организаций и групп можно выделить критерии дан-
ных типологий и благодаря современным методологическим принципам выбрать наиболее оптималь-
ную типологию для социологического исследования религиозного разнообразия в обществе. Правильнее 
держаться типологий, наиболее приближенных как к нормативной базе (наименованиям и формулиров-
кам, представленным в религиозном законодательстве), а также включать специфические особенности 
с учетом региональной составляющей. Согласно главному закону ФЗ № 125 «О свободе совести и ре-
лигиозных объединениях» [31] в России все религиозные организации и группы имеют равный статус 
(принцип светского государства), однако в преамбуле закона уточняется особая историческая роль право-
славия, т. е. статус Русской Православной церкви (МП РПЦ), а также традиционных конфессий: ислама, 
буддизма и иудаизма. В исследованиях по социологии религии преобладает несколько уже устоявшихся 
понятий относительно конфессионального состава населения в России и его правового освящения. Так, 
исходя из вышеозначенной преамбулы основного закона, существует установка – «концепция четырех 
религий» понимаемых как традиционные религии РФ и все остальные. С точки зрения законодательства, 
если в советское время преобладало негативное отношение к религии в целом в рамках научного атеизма, 
то в 1990-е годы ситуация изменилась – легализация всех религиозных форматов вероисповедания, вклю-
чая новые религиозные движения (НРД) с самой специфической деятельностью. В России совершенно 
отсутствовало грамотное профессиональное понимание той или иной религиозной организации у насе-
ления и часто у чиновников, в силу чего различные гуру, экстрасенсы, парапсихологи, хироманты, меди-
умы, йоги – терапевты и космоэнергеты, и попросту мошенники создавали общины, экспериментировали 
с религиозностью вплоть до крайних выражений. Например, общины «Белого братства», последователи 
Д. Берга «Дети бога», «Аум Сенрике» (организация осуществила теракт в Токийском метро в 1995 г., 
сам лидер Сёко Асахара был осужден и повешен спустя 23 года в 2018 г.), Храм Солнца (массовые са-
моубийства). В новейший же период наблюдаются различные процессы: от глобализации, глокализации 
до секуляризации и реставрации религиозных учений, организаций, отдельных культов и практик. Одно-
временно наблюдаются волнообразные процессы подъема и спада религиозности, так в РФ фиксируется 
тенденция роста атеизма (в ряде регионов), снижения количества последователей новых религиозных 
движений, но, одновременно, рост последователей сетевых культов, предлагающих оккультно – маги-
ческие услуги населению. Анализ подобных структур (фирм, «индивидуальных предпринимателей» 
и качества, оказываемых ими услуг) минимальный, в России практически нет законов и актов, регули-
рующих деятельность таких «самозанятых специалистов», однако их бизнес приносит высокий доход 
(см. фильм – расследование Бориса Соболева, 2019 г. «Идущие к черту»: «лечение» около 120 тыс. руб., 
консультация по телефону в пределах 20 тыс. руб.).

Немаловажным является вопрос наименований, самоназваний, маркировки религиозных организа-
ций и групп. Социолог должен помнить, что за каждой известной конфессией закреплено как юриди-
ческое наименование, так и различные варианты общеупотребительных обозначений, которые должны 
быть известны исследователю, работающему с населением. Например, за численно доминирующей 
конфессией закреплены такие наименования – Русская Православная церковь, сокращенно РПЦ или на-
оборот, полное название Московский Патриархат Русской Православной церкви. Также респонденты 
могут указывать такие названия: православие, христиане, русская церковь. Другие исторически менее 
укорененные религиозные организации могут иметь близкие почти тождественные названия, но могут 
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иметь и совершенно иные. Случается путаница в идентификации религиозных организаций, например 
христианских организаций и групп. Также имеет место абстрактное обозначение, с целью не выделять 
конфессию из ряда обычного бытового культурного восприятия. Например, неопротестантские церкви 
и союзы, часто обозначают себя как «христиане», однако если они используют более точное наимено-
вания: христиане веры евангельской (ХВЕ), адвентисты (или субботники или АСД – адвентисты седь-
мого дня) или баптисты, то такое самоназвание часто критически негативно настраивает к ним насе-
ление. Однако полное наименование религиозной организации является более правильным и точным. 
Еще сложнее обстоит дело с новыми религиозными движениями (НРД), которые идентифицируются 
населением с трудом или ошибочно, или одни подменяют в сознании другие. Здесь требуется точность, 
правильная расшифровка мнения респондента, особенно если дело касается НРД с нелегальным ста-
тусом. Отсюда важно знать религиозное законодательство, которое в последние три года претерпело 
существенную корректировку. Например, если ранее Свидетели Иеговы (Общество Сторожевой баш-
ни) отличались активным прозелитизмом, проведением подомного обхода с религиозной литературой, 
раздачей буклетов, то теперь их можно встретить не так часто (после ряда громких дел об экстремизме 
в настоящее время идет процесс официальной ликвидации местных религиозных организаций Свиде-
тели Иеговы по всей стране). По сути, религиозное законодательство запретило заниматься миссионер-
ской деятельностью без соответствующей документации (разрешения), в пределах территории органа, 
выдающего разрешения. Установлен запрет на миссионерство в жилых помещениях, запрет на немар-
кированную литературу, запрет иностранным гражданам на миссионерство без соответствующих доку-
ментов (законодательные корректировки религиозной сферы в знаменитом пакете Яровой) [31]. Особое 
внимание государство уделяет вопросам религиозного экстремизма и терроризма, что также сказыва-
ется на ответах респондентов о той или иной религиозной организации. Так, в связи с серией судебных 
разбирательств по миссионерской деятельности Свидетелей Иеговы, последние стали более известны 
населению и активно обозначаются респондентами в анкетах как экстремистская религиозная органи-
зация, а в некоторых случаях даже как террористическая организация, что конечно не соответствует 
действительности [32; 33; 34]. Также «популярным» является ответ об Исламском государстве, хотя 
конкретно в Республике Алтай активных последователей данного сообщества и идеологии практи-
чески не наблюдается (имеют место лишь отдельные случаи проявления симпатий в сетевой среде, 
преимущество среди молодежи на уровне размещения демотиваторов, лайков под соответствующими 
картинками с символикой Исламского  государства).

В Республике Алтай в последний год (состояние на 2018–2019 гг.) в связи с обращениями в суд 
по делу об алтайском религиозном движении Алтай Дян Ак Дян население также стало активно 
включать Ак Дян в список экстремистских организаций. Само движение имеет несколько названий 
и сложность заключается в том, что с одной стороны, Ак Дян – это уважаемое учение среди алтайцев, 
позволяющее идентифицировать свою религию как уникальную алтайскую веру, а с другой стороны, 
далеко не все алтайцы согласны с трактовкой Ак Дяна именно последователями В. Чекурашева, считая 
конкретное движение «Алтай Дян Ак Дян» не соответствующим истинному Ак Дяну. Отсюда часть 
алтайского народа воспринимает онгудайский вариант Белой Веры («Алтай Дян Ак Дян») как некую 
провокацию, из-за которой существенно пострадала репутация алтайской веры, Ак Дян стал ассоции-
роваться с экстремистской организацией. Здесь на самом деле обнаруживаются самые разные мотивы 
и внутриреспубликанские процессы (от симпатий/антипатий к неоязычеству; противостояние предста-
вителей разных верований на уровне алтайских родов «сёоков»; неприятие последователями Алтай 
Дян Ак Дян буддистов и христиан; конъюнктурные политико-экономические предпочтения, в том чис-
ле среди алтайской интеллигенции). Ряд алтайских лидеров аналогично В. Чекурашеву пытаются реа-
лизовать «правильный» вариант Ак Дян. Это С. Кыныев (Белый правитель) с его организацией Духов-
ный центр тюрков «Кин Алтай». С. Тырысова с ее программой Алтай Дян сакрального Алтая и другие. 
Сами же представители Алтай Дян Ак Дян указывают в качестве экстремистских организаций вполне 
легальные организации: буддистов, в частности организацию Ак-Бурхан и РПЦ. Однако социологи 
должны хорошо понимать признаки религиозного экстремизма и отличать последний от обыкновен-
ных претензий, оскорблений, навязывания чуждой традиции или указания на  исключительность.

При изучении общественного мнения, анализа религиозных представлений молодого поколения 
в профессиональном образовании социолога необходимо учитывать сетевой контент, представлен-
ность религиозных организаций и групп как реальных, так и виртуальных в сети Интернет. В настоя-
щее время с развитием сетевых форм коммуникации религиозность и религиозные системы активно 
шагнули в виртуальное пространство и создали самые разные, порой причудливые формы миссионер-
ской деятельности, культовой направленности, реализации свобод и творческих устремлений в сфере 
мистического, духовного, эзотерического восприятия и интерпретации  сакрального.
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С позиций профессиональных социологов, религиоведов и философов религиозные институты, ре-
лигиозный культ, религиозность в современном обществе существенно трансформировались. Послед-
нее утверждение – это, пожалуй, единственное, что объединяет всех исследователей в данной сфере. 
Касательно оценки, характера, типологий и методов, то здесь наблюдается большое количество тео-
рий и мнений, порой совершенно противоположных. Так только процесс секуляризации насчитывает 
до шести – семи различных трактовок. Религиозность же вообще в научном дискурсе претерпела су-
щественную трансформацию, появились концепции, в которых от традиционного понимания религии 
и религиозности, «сакрального» не осталось и следа: теория «не – религии», концепция «неопреде-
ленной веры» (fuzzy fidelity)», или теория «религиозного рынка» и т. п. [21; 29]. Так в научной литера-
туре чаще встречается следующее понимание «В религиозной сфере секуляризация порождает рост 
индивидуализма и появление индивидуальной религии (Т. Лукман и Р. Белл). Религиозный индиви-
дуализм имеет множество названий. Социолог Грейс Дэйви называет его «вера без принадлежности» 
(believing without belonging), т. е. даже те люди, которые осознают свою принадлежность к традици-
онной религиозной организации, выше ставят собственные убеждения, личную веру….Индивидуаль-
ную секулярную религию также называют «лоскутные верования» (patchwork belif), термин предложен 
Д. Эрвье-Леже. Современный человек, воспитанный в массовой культуре оценивает религиозной опыт 
из соображений прагматичности и удобства. Поэтому новые религиозные системы, например, Нью 
Эдж напоминают собой гибриды или конструкторы, которые тот или иной человек моделирует по сво-
ему вкусу, как желает его «я». Этим объясняется популярность эзотерики, эзотерической литературы, 
которая поддерживает и усиливает убежденность личности в том, что ее религиозные переживания 
являются исключительными и их не следует соотносить с имеющимся опытом или традицией. Поэтому 
в XX–XXI вв. так много «открывателей велосипеда» или порой чего-то более примитивного. Массовая 
культура и постмодерн создали квазирелигиозность с множеством оттенков, т. е. религиозный супер-
маркет, который приносит многомиллионный доход» [32, с. 51–52]. Все современные нетрадиционные 
формы религиозности нуждаются в дополнительной социологической методологической проработке, 
поскольку часто применяют нетипичные методы прозелитизма, культовой  деятельности.

Из наиболее простых типологий новых религиозных движений, совмещающуюся с законодательством, 
по принципу деления на традиционные и нетрадиционные религиозные сообщества, можно использовать 
следующую. Выделение в группы по принципу исходной или копируемой религиозной матрицы вероу-
чения. Так следует выделить неохристианские организации (те, что вышли из христианских традиций 
или активно используют христианскую терминологию, элементы культа, вероучения), например, Церковь 
объединения (движение Муна), Белое братство, Богородичный центр (движение Иоанна Береславского) 
и т. п. Неоориентальные движения, использующие элементы восточных религий Китая, Индии, Японии. 
Например, Фалунгун, Брахма Кумарис, Международное общество сознания Кришны и т. п. Неоязыче-
ские движения, использующие элементы языческих культов или реставрирующие язычество в синтезе 
с современными представлениями и техниками. Например, инглинги, разновидности тенгрианства, не-
ошаманизма, славянских экологических культов и т. п. Неоспиритуалистические движения: спиритуалы, 
новая магия, экстросенсорика, оккультные движения Нового века, психокульты. Отдельно представлено 
направление сатанизма, последователей черной магии, популяризаторов дьяволопоклонничества, ведов-
ства, например последователи Алистера Кроули, Антона Лавея, Карлоса Кастанеды и т.  п.

С точки зрения законодательства особую опасность представляют виртуальные проявления рели-
гиозного экстремизма посредством популяризации идей сатанизма, расизма, крайнего национализма, 
ксенофобии. Сообщества кельтско – германского неоязычества, некоторые разновидности славянского 
неоязычества весьма востребованы у молодого поколения, увлекающегося идеями Третьего Рейха, не-
онацизма, особой избранности белой расы. Радикальные идеи часто идут в комплексе с вполне безо-
бидными и правильными утверждениями и ценностями экологического плана, например, в сетях у мо-
лодежи популярны демотиваторы с особенной числовой символикой: 14/88, заповеди Дэвида Лейна, 
значимые даты у неонацистов, движений белого расизма (Combat 18, Blood and Honour, Славянский 
союз, Mad crowd, Формат-18, организации скинхедов и другие). Экологические неоднозначные сти-
хи «Береги леса, вырубай людей!», с призывами к здоровому образу жизни и активной жизненной 
позиции, например, тату и демотиваторы Стрит Эйдж «хХх» – отказ от курения, отказ от алкоголя, 
отказ от употребления наркотиков! Это установка для молодежи, ведущей здоровый образ жизни и бо-
рющейся за свои права. Респонденты под влиянием сетевых групп вышеописанного типа указывают 
на симпатии к движениям за чистоту белой расы, жесткую миграционную политику, негативное от-
ношение к народам Кавказа, исламу как таковому, политическим деятелям. Сами идеи, создающие 
идеологическое основание религиозного экстремизма проявляются в самых разных сферах культуры: 
от литературы (околонаучная, фантастическая, книги по альтернативной истории, оккультная, эзоте-
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рическая литература), живописи (различные направления художественного творчества движений New 
Age, демотиваторы), художественных фильмов и мультипликации до музыки (отдельные направления 
и группы сатанинской, неоязыческой, этнической  направленности).

В отдельном субъекте России всегда необходимо учитывать региональную специфику. Так практи-
чески для всех национальных регионов свойственно наличие этнических религий (шаманисткие ор-
ганизации и лидеры как зарегистрированные, так и нет), разновидностей язычества, группы New Age, 
организации традиционных конфессий, НРД (новые религиозные движения). Официально в Республи-
ке Алтай зарегистрировано 57 религиозных организаций, однако в действительности их примерно два 
раза больше [32; 33; 34]. В связи с корректировками религиозного законодательства и обязательным 
уведомлением о своей деятельности религиозных групп начался процесс конкретизации и более четко-
го структурирования религиозного состава населения, и социологи могут более точно знать о наличии 
тех или иных религиозных сообществ, в частности религиозных групп, не являющихся юридическими 
лицами и не фиксированных в государственном реестре. Однако данная мера не позволяет отслеживать 
ситуацию с гастролирующими религиозными группами и лидерами, которые осуществляют активную 
деятельность, имеют своих постоянных последователей, но их работа носит сезонный характер, а сами 
последователи немногочисленны, что осложняет их попадание в социологическую  выборку.

В целом религиозная ситуация в Республике Алтай в соответствии со стандартной типологией мо-
жет быть охарактеризована следующим образом. Из официально зарегистрированных 57 местных ре-
лигиозных организаций, количественно лидируют приходы РПЦ (двадцать девять МРО РПЦ) – пред-
ставители традиционной христианской православной конфессии. Кроме православных, в Республике 
Алтай зарегистрирован один приход римско-католической церкви в с. Иогач, Турочакского района. 
Также Алтай является традиционно родиной переселения старообрядцев, особенно Усть-Коксинский 
район. В Республике Алтай зарегистрированы две старообрядческие организации: православная ста-
рообрядческая община Новосибирской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви 
(РПСЦ) и беспоповская Усть-Коксинская старообрядческая община. Наряду с традиционными хри-
стианскими движениями, в Республике Алтай зарегистрированы протестантские организации (орга-
низации евангельских христиан (РЦ ХВЕ, это такие как Церковь «Новая жизнь», Церковь «Истина», 
церковь пятидесятников «Слово веры» и «Эммануил», церкви ХВЕ в районах республики: Чепошская 
церковь на камне, Чемальская церковь на камне), две организации Адвентистов седьмого дня (АСД), 
одна пресвитерианская церковь «Горно-Алтайская Христианско-Пресвитерианская Церковь». В общей 
сложности двенадцать организаций неопротестантского толка, но еще около десяти религиозных групп 
ХВЕ (христиане веры евангельской). Еще одно направление – это буддизм. Официальная буддийская 
организация – «Ак-Буркан» (алт. «Белый Буркан» или «Будда Грядущего»), относящаяся к буддийской 
традиционной сангхе России (БТСР, возглавляемая Д. Аюшеевым). Ее отдельный филиал расположен 
в Усть – Канском районе – местная религиозная организация Буддистов Куре «Очыр». В РА зарегистри-
рована необуддийская организация – Буддийский центр алмазного Пути школы Карма Кагью, возглав-
ляемая И. Сандомирским. Данная организация известна по всей стране и в республике осуществляет 
работу по религиозным ретритам для верующих буддистов, а также туристов, желающих практико-
вать буддийские техники. И еще одна буддийская организация японской школы Ниппондзан Меходзи 
«Община Лотосовой сутры» в Онгудайском районе. И, наконец, ислам, который представлен девятью 
мусульманскими религиозными организациями, центральной из которых является местная религиоз-
ная организация мусульман в г. Горно-Алтайске, возглавляемая муфтием Жанболатом Охтаубаевым 
(большинство мусульманских организаций расположено в Кош-Агачском районе, где живут  казахи).

Отдельно следует выделить исключительно местные национально-религиозные алтайские сообще-
ства. «Большинство алтайских верований представлены в виде деятельности общественных органи-
заций («Тенгри», «Эне тил» (алт. Родной язык), «Духовный центр Алтай» и т. д.), хотя именно сейчас 
начались процессы по преобразованию их в религиозные организации, например, деятельность попу-
ляризаторов идей «Белой веры», бурханизма, тенгрианства, шаманизма» [34, с. 43].

Особенно сложной в плане идентификации и деликатного объективного освящения при анкетирова-
нии является работа с неоязычниками. Последние находятся на стадии формирования и часть населе-
ния (титульный этнос, в частности, алтайцы) не способна дать точный ответ в плане своей идентифи-
кации, отношения к той или иной религиозной группе. Данное обстоятельство связано с протеканием 
одновременно двух процессов: реставрация и возрождение старых исконных верований и формиро-
вание новых модернизационного типа движений, как правило, с идеологий New Age, что создает пу-
таницу и напряженность. Так, с одной стороны, в Республике Алтай возрождается шаманизм, Ак Дян 
(алт. Белая вера), а с другой стороны, формируются различные сообщества вокруг конкретных лидеров 
с идеологией Нового века. В последние годы среди них выделилась онгудайская группа последователей 
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Ак Дян под руководством В. Б. Чекурашева. Однако в отличие от традиционных последователей Белой 
веры, группа отличается крайне нетерпимым отношением к другим конфессиям, в частности к будди-
стам и православным христианам. В 2018 г. в Минюсте России, в рамках противодействия религиоз-
ному экстремизму, в Перечне некоммерческих организаций было внесено «религиозное объединения 
«Каракольская инициативная группа». В документе указаны и иные наименования этого объединения – 
Ак-Дян, JAҤЫ АЛТАЙ-ДВИЖЕНИЕ, Ак Jаҥ, Алтай Jаҥ Ак Jаҥ, Белая Вера, Алтай Дян Ак Дян, Ал-
тайская вера Белая вера. Решение о запрете деятельности было принято Онгудайским районным судом 
11 декабря 2018 года, и данное решение вступило в законную силу….Несколько участников данной 
группы были осуждены за совершение преступлений экстремистской направленности, многие публи-
кации из «Амаду Алтай» признаны экстремистскими, возбуждающими вражду и рознь» [35].

Выводы, рекомендации. Итак, учитывая разнообразие типологий и критериев для ранжирования 
и оценки религиозных организаций и групп социологу необходимо уметь выбирать оптимальный вариант 
с учетом действующего религиозного законодательства в РФ. Сложность здесь в том, что законодательная 
база в последние годы активно корректируется, последние серьезные изменения произошли в ФЗ № 125 
«О свободе совести и об религиозных объединениях» в июне 2016 года, а также внесены существенные 
правки в актах и законах об экстремистской деятельности: ФЗ-80 от 19.05.1995 «Об увековечении Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне»; ФЗ-114 от 25.07. 2002 «О противодействии экс-
тремистской деятельности»; ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики…». Так буквально недавно 2 декабря 2019 года Путин В. В. подписал закон 
о снятии запрета на использование нацистской символики и атрибутики в том случае, если формируется 
негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нациз-
ма. Такая мера продиктована, с одной стороны, сложностями в освящении темы Великой Отечественной 
Войны (1941–1945 гг., ВОВ) в искусстве, литературе и политике, ранее достаточно было зафиксировать 
демонстрацию нацисткой символики для привлечения к ответственности, даже в том случае, если она 
фиксировалась в правильном идеологическом ключе, как фашистская символика неприемлемая в рос-
сийском обществе (здесь радикально-националистические неоязычники, неонацисты, исповедующие 
кельтско-германские культы, идеи Третьего Рейха оказывались в одной лодке с патриотами, гражданами 
с правильными проросийскими взглядами). С другой стороны, такая поспешность с корректировкой за-
кона связана с предстоящим юбилеем 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне и возможными 
проблемами и провокациями из-за несовершенства в  законодательстве.

Современная правоприменительная практика (использование религиозного законодательства) 
в силу своего влияния, роста контроля госструктур (обязательные комиссии по профилактике экстре-
мизма на всех уровнях региональной и федеральной власти, центры «Э», молодежные киберпатрули 
и тому подобное) активно деформирует социальное религиозное пространство, в частности поощряя 
одних на дружественный контакт, миссионерство, а других на скрытые формы прозелитизма, уход 
в подполье, создание вторичных структур. Незнание подобных процессов обрекает социолога на оши-
бочную интерпретацию результатов полевых  исследований.

Также необходимо учитывать эффект СМИ, от информационной подачи которых сильно зависит оцен-
ка общественным мнением той или иной религиозной группы, что в свою очередь может не соответсов-
вать ее подлинной презентации в обществе. Так, опросы в Республике Алтай косвенно фиксируют рост 
популярности той или иной религиозной организации от освящения ее деятельности в СМИ, от оценки 
ее госорганами, а не от ее реального взаимодействия с населением [33]. Сами СМИ имеют некоторые 
отличия в подачи информации в зависимости от редакционной политики: от прогосударственных до ли-
беральных прозападных сайтов, газет, страниц в социальных сетях. Также в свою очередь респонденты, 
являющиеся последователями определенной религиозной организации, в своих оценках демонстрируют 
реакцию на государственную политику, освящение их в СМИ и оценку СМИ других религиозных органи-
заций – конкурентов. Ряд религиозных организаций и групп выпускают собственную печатную продук-
цию, имеют страницы в социальных сетях как с четким самоназванием, позволяющим идентифицировать 
источник с организацией или учением, так и неопределенный «немаркированный» формат, отсюда воз-
никает путаница, сложность в оценке, непонимание населением тех или иных информационных матери-
алов. Так в ходе освящения административного дела последователей Алтай Дян Ак Дян в суде различные 
СМИ давали противоположные оценки: от четкой идентификации как экстремистской организации (см. 
сайт Новости Горного Алтая) до описания Ак Дян как положительного мирного движения (см. сайт ме-
диапроекта Русской службы Радио Свобода «Сибирь.Реалии»).

Возвращаясь к первому тезису о характере и тенденциях в современном образовании и в высшем 
профессиональном образовании в частности, нельзя не видеть очевидные недостатки: абсолютизация 
технических стандартов; бюрократизация; сокращение академической свободы и автономии ВУЗов 
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в сторону внешнего управления людьми не связанными с образовательным процессом; сокращение 
финансирования; уменьшение сроков обучения и раздробление образовательного процесса (бакалав-
риат, магистратура); оптимизация кадров и преподаваемых курсов. Однако необходимо на местах, 
зачастую вопреки, формировать творческий подход у студентов-социологов к своей работе, умение 
видеть за формальными определениями и ответами (в анкетировании, интервьюировании) реальную 
мотивацию, подлинную религиозность, настоящие оценки происходящего и в том числе в религиозной 
сфере. Важно максимально деликатно и профессионально работать с населением, как верующими, так 
и неверующими, для получения объективных данных и их правильной  интерпретации.
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