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        Одной из важнейших проблем в рамках 
поликонфессионального пространства региона 
является обеспечение условий формирования 
религиозной толерантности и достижения 
социальной, в данном контексте, религиозной 
безопасности. 
       Под религиозной безопасностью следует 
понимать систему гарантий свободы совести и 
вероисповеданий, состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от религиозного экстремизма и 
духовной агрессии.



12 декабря 1993 г. 
Конституция РФ 
провозгласила Россию 
светским государством и дала 
юридические гарантии 
реализации права на свободу 
совести. Число религиозных 
объединений в России  в 
середине 1990-х гг. 
увеличилось в два раза, что 
во многом объяснялось 
притоком в страну западных 
миссионеров – 
представителей самых 
различных вероисповеданий.



       С целью преодоления опасных последствий негативного влияния 
новых деструктивных течений в 1995 г. при Президенте РФ был создан 
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями, постоянными 
членами которого являются представители различных конфессий, 
изучающий актуальные проблемы, связанные с поддержанием 
межконфессионального диалога и религиозной терпимости в стране. 
 



          27 сентября 1997 г. вступил в силу  Федеральный Закон 
Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», в преамбуле которого достаточно четко были 
обозначены религиозные течения, имеющие особое значение в 
истории, культуре, социально-политической жизни России – 
христианство, в особенности православие, ислам, буддизм, 
иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть 
исторического наследия народов России. 



При этом религиозная политика РФ 
предполагает реализацию на практике 
универсального типа правового 
регулирования статуса религиозных 
объединений, что гарантирует наделение 
религиозных объединений равными правами 
и обязанностями, независимо от их 
укорененности в России.



    Среди факторов, влиявших на 
формирование религиозного 
облика Кольского Севера на 
разных этапах его истории можно 
выделить: влияние суровой 
природы на становление 
языческих верований коренного 
саамского (лопарского) населения; 



трансформация этих 
верований в связи с 
приходом русского 
православного населения на 
Кольский полуостров и 
противодействие 
распространению на 
северных территориях 
католицизма, а с XVI  века – 
протестантизма;



религиозная принадлежность саамов и укоренившегося здесь 
русского населения к православию стала не только 
характеристикой духовной жизни региона, но и важным 
геополитическим фактором, способствовавшим закреплению 
территории Кольского Севера за Московским государством и 
обороне Кольского Севера от неоднократных попыток захватить 
Российскую Лапландию;



    колонизация Мурманского берега в 1860-е-1900-е гг., приведшая 
к появлению на этой территории норвежского и финского 
населения лютеранского вероисповедания, открытию помимо 23 
православных приходов на Кольском Севере лютеранского прихода 
в г. Александровске с относящейся к нему приписной кирхой в Ура-
Губе;



   начало Первой мировой 
войны, строительство 
Мурманской железной 
дороги, революция 1917 г. 
и период существования 
Временного 
правительства Северной 
области в годы 
Гражданской войны, 
вызвавшие значительный 
приток населения в 
регион, среди которого 
были представители 
разных вероисповеданий – 
католики, мусульмане, 
баптисты и др.;



советский период в истории религиозной жизни края, 
характеризовавшийся двумя тенденциями – тотальным закрытием 
храмов, молитвенных домов и религиозных обществ православных, 
баптистов, евангельских христиан, мусульман, адвентистов и 
репрессиями в отношении духовенства и мирян, а после Великой 
Отечественной войны – появлением новых течений на территории 
края в среде ссыльного населения и началом пропаганды новых 
учений, в том числе и благодаря иностранным миссионерам, в 
период перестройки и становления новой российской 
государственности.



Если в начале 1980-х гг. в регионе 
действовало всего две православных 
церкви и несколько  
немногочисленных протестантских 
общин различных направлений, то в 
конце 1995 г.  на территории области 
функционировало уже 15 конфессий 
и около 130 религиозных 
организаций.



В области начали действовать Кольский Христианский Центр (входил 
в Союз христиан веры евангельской - пятидесятников в России), община 
финской Евангелическо-лютеранской церкви и духовный совет бахаистов, 
община Адвентистов седьмого дня, Мурманское мусульманское 
религиозное объединение,  приход  Новоапостольской церкви в г. 
Мурманске, «Общество сознания Кришны», община Церкви Христа. 

      В эти же годы появляются отдельные 
христианские миссии и миссионерские 
общества, например, мурманское отделение 
межрегиональной миссии «Гедеон», 
мурманская христианская русско-норвежская 
миссия («Арктическая миссия»), областное 
добровольное христианское миссионерское 
общество «Добрый самарянин». Появились и 
деструктивные секты. В 1992-1993 гг. в 
области функционировало скандально 
известное «Белое братство», в 1994 г. в 
регионе наблюдалось появление членов 
секты «Аум Синрике», но закрепиться им не 
удалось.  Появились в области и сатанисты. 



1990-е гг. по праву можно назвать триумфальными 
для Русской Православной церкви после 
десятилетий гонений и репрессий. Стали 
возрождаться и строиться новые храмы, 27 декабря 
1995 г. в религиозной жизни Мурманской области  
произошло важнейшее событие  -  образование  
Мурманской и Мончегорской епархии (сегодня – 
митрополии), 2 октября 1997 г. началось 
возрождение Трифоно-Печенгского монастыря. 



▪          Но, при том, что исчезали некоторые прежние общины или группы, 
появлялись и новые течения. Например, в 1998 г. была зарегистрирована 
Мурманская христианская Церковь (Союз Церквей Веры евангельской, 
«общение Калвари»), в 1999 г. - Церковь евангельских христиан «Голгофа» 
(Союз церквей евангельских христиан), в 2000-2001 гг. - религиозная 
организация современного иудаизма «Мурман» и  Еврейская община г. 
Мурманска (ортодоксальный иудаизм, Федерация еврейских общин России), 
в 2002 г. - Армянская апостольская Церковь. 



К концу 1990-х гг. относится некоторое сокращение числа 
зарегистрированных общин в области, что объясняется 
самороспуском одних в связи с отсутствием адептов (например, у 
Мурманского отделения межреспубликанской христианской миссии 
милосердия «Гедеон»)  и отказом  в регистрации другим.  Последнее 
произошло со  «Свидетелями Иеговы», так как их  назойливая 
деятельность  по «духовному просвещению» мурманчан, вызывала 
резкое недовольство общественности и протесты других конфессий 
(2007 г., 2018г.). 

За 2014-2015 гг. увеличилась численность мусульманских 
организаций – с двух до четырех (все расположены в г. Мурманске) 
и появилась новая, не регистрировавшаяся ранее в регионе Истинно-
Православная Церковь (г. Мурманск).

Важно помнить, что религиозная ситуация на Кольском Севере 
на современном этапе во многом отличается от религиозной 
картины ряда других регионов Российской Федерации, и это 
отличие, прежде всего, проявляется в относительно 
индифферентном отношении населения края к религии.



      Согласно опросам, проведенным 
Службой  «Среда» в 2012 г. был 
составлен «Атлас религий и 
национальностей России».
    По данным этого Атласа, к Русской 
Православной Церкви себя относили 
42% жителей Мурманской области; 12% 
заявили, что не верят в Бога; 3%, что 
исповедуют христианство, не считая 
себя ни православными, ни католиками, 
ни протестантами; исповедуют 
православие, не относя себя к РПЦ и 
старообрядцам - 1%; язычники - менее 
1%. 
     В данном исследовании не оказалось 
среди участников опроса ни мусульман, 
ни протестантов, хотя религиозные 
организации данных течений в области 
зарегистрированы.



       В настоящее время конфессиональное пространство области  
характеризуется  паритетом между Русской Православной 
Церковью и многочисленными протестантскими религиозными 
объединениями (скорее по численности общин, а не по внешним 
проявлениям). Высокая степень активности последних 
объясняется как их историческим присутствием на Кольском 
Севере с начала двадцатого столетия (евангельские христиане и 
баптисты), так и местоположением  региона  (близость  
Финляндии, Норвегии, Швеции). Также в области действуют 
миссионеры из США и Западной Европы. 
       Что касается  характера  отношений местной власти и 
религиозных конфессий, то губернатор и правительство 
проводят политику невмешательства  во внутренние дела 
религиозных организаций. В то же время, принимая во 
внимание историческое и конфессиональное своеобразие 
нашего края, властные структуры, общественные и 
коммерческие организации более активно взаимодействуют с 
Русской Православной церковью.   



Резкий протест общественности г. Мурманска вызвало в свое 
время выделение земельного участка  для строительства центра 
«Свидетелей Иеговы»  в районе  Росты в начале 2000-х гг.



Сегодня и в России, и во 
многих странах мира 
негативную реакцию со 
стороны общественности и 
государственных структур 
вызвала деятельность 
религиозного движения под 
названием "Церковь 
сайентологии". 

Отличительной 
особенностью проникновения 
этой религии в Россию стало 
то, что она действует через 
различные структуры, 
которые афишируют себя как 
независимые от нее: Хаббард 
Колледж, Центр "Дианетика" 
(в г. Мурманске), Центр 
"Нарконон" и другие. 



Деятельность четырех 
мусульманских общин, 
зарегистрированных в г. 
Мурманске, не вызывает  
проблем в 
межконфессиональных 
отношениях и отношениях 
государственных структур с 
мусульманскими группами.





Мир Вокруг (шейх 
Висам Али Бардвил). 

Видео на сайте 
«Централизованная 

религиозная 
организация община 

мусульман г. 
Мурманск»

8 октября  2018 г. в Мурманской области открыта очередная молельная 
комната, а именно в  ЗАТО Александровск. Это очень важный район, так как 
на его территории расположены стратегические объекты страны. Поэтому и 
подход к работе особый,  как со стороны самих мусульман,  основная масса 
которых является военнослужащими и работниками военных объектов, так и 
со стороны органов власти. Предварительно мусульмане оповестили о 
намерении открыть молельную комнату  руководство ЗАТО и силовые стр 
уктуры. Представители власти, с пониманием отнеслись к этому и 
сами  были заинтересованы в открытии официального места 
вероисповедания мусульман,  так как это место, где любой желающий 
получит правильное понимание об исламе, ценностях ислама от грамотных 
и образованных людей.    В мероприятии принимали около 60 человек.



      Наличие в регионе единственной религиозной организации 
«Возрождение» также вызывает повышенное внимание со стороны различных 
государственных структур. Духовный центр «Возрождение» относят к 
церквям харизматического движения. 



             Духовный центр «Возрождение» относят к церквям 
харизматического движения.. Он появился и действует 
преимущественно на Украине. Руководство Всеукраинского Союза 
Церквей христиан веры евангельской считают деятельность 
руководителя этого центра Владимира Мунтяна не соответствующей 
евангельскому учению, а также очень близкой к оккультной практике. 
Сам В. Мунтян был судим за кражу и мошенничество. К тому же эта 
группа принимала весьма деятельное участие в событиях киевского 
Майдана. Большинство экспертов по всей стране называют это 
движение тоталитарной сектой. По всей стране они открывают офисы 
для сбора денег с прихожан, обещая, что тяжело больные непременно 
и гарантировано излечатся, бедные - разбогатеют, несчастные - станут 
счастливыми. У «Возрождения» есть свой телеканал, профессионалы 
снимают им рекламные ролики. На Украине сектанты собирают целые 
стадионы и концертные залы, представление каждый раз одно: 
изгнание бесов.

Чем же отметились пропагандисты украинского центра в 
Заполярье? Незаконная миссионерская деятельность, экстремизм, 
наркоторговля, разбой и развратные действия с несовершеннолетними. 



№ Наименование конфессии или 
религиозной организации

Численность 
религиозных 

организаций на  
29.07. 2013 г.

Численность 
религиозных 

организаций на 
13.02.2015 г.

Численность 
религиозных 

организаций на 
18.04.2017 г.

1. Русская православная церковь 
(РПЦ)

58 61 69 (включая 3 
монастыря)

2. Христиане веры евангельской 
(христиане веры евангельской, 
пятидесятники, 1-церковь 
евангельских христиан в духе 
апостолов, 1 - Церковь евангельских 
христиан «Возрождение», 1-
Церковь евангельских христиан 
«Голгофа»)  

30 30 27 (в том числе 6 
организаций 

пятидесятников)

3. Римско-католическая церковь 1 1 1

4. Религиозные объединения 
мусульман 
г. Мурманска

1 4 8

Религиозные объединения,  официально зарегистрированные
в  Мурманской  области  (по состоянию на 29.07.2013 г. , 13.02.2015 г., 18.04.2017 г.)



5. Евангельские христиане-баптисты  
(ЕХБ)

6 6 6

6. Церковь адвентистов седьмого дня 7 7 6

7. Евангелическо- лютеранская 
Церковь Ингрии

2 2 1

8. Иудаизм 2 2 2

9. Свидетели Иеговы 8 8 8

10. Новоапостольская церковь 1 1 1

11. Общество сознания  Кришны 1 1 -

12. Церковь Христа 1 1 1

13. Религиозная организация 
евангельских христиан «Армия 
Спасения»

1 1 1

14. Религиозная организация Истинно-
Православной Церкви  г. 
Мурманска

_ 1 1

Всего: 119 126 132



Среди мер, направленных на предотвращение религиозного экстремизма и 
столкновений на религиозной почве, в первую очередь, можно назвать: 
-          контроль со стороны правоохранительных органов за деятельностью 

всех религиозных организаций на территории региона,
- -  фиксирование точных данных о количестве и качественных 

характеристиках направлений работы религиозных структур в 
Мурманской области в региональном Управлении юстиции, 

-         контроль за финансовой активностью и источниками 
финансирования этих структур в налоговой службе. 
Однако не менее важно проводить широкую просветительскую работу 

среди населения, особенно молодежи, в рамках которой необходимо сообщать 
информацию о традиционных и новых религиозных движениях в регионе, 
знакомить с отличительными чертами религиозной ситуации в области, 
основами вероучения, духовной и культурной составляющей деятельности 
региональных религиозных организаций, предупреждать о возможных 
опасностях, таящихся в деятельности деструктивных сект, формировать 
умения на ранних стадиях выявлять попытки их вербовочной деятельности. 



Благодарю за внимание!


