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Этнические и конфессиональные общности – два разных вида 

социальных общностей людей. Нередко они функционируют на одном 

территориальном пространстве и представлены в одной совокупности людей. 

При этом границы между этими видами общностей иногда причудливо 

пересекаются между собой. В настоящей статье делается попытка 

рассмотреть, как этнические и конфессиональные общности соотносятся в 

крупнейшей (по площади) стране мира – России. 

Эту попытку было бы достаточно  просто сделать, если бы в 

проведенной в 2002 г. Всероссийской переписи населения наряду с вопросом 

об этнической принадлежности был также и вопрос о конфессиональной 

принадлежности переписываемого населения. К сожалению, несмотря на 

настойчивую рекомендацию Института этнологии и антропологии 

Российской академии наук включить этот вопрос в программу переписи,  

руководство Госкомстата Российской Федерации (ныне называемого 

Федеральной службой государственной статистики) не сочло нужным это 

сделать, что стало одним из главных недостатков проведенной переписи.  

Это, в частности, отметил  глава Русской православной церкви  патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II в  интервью, данном агентству 

«Интерфакс» 21 апреля 2006  г. 



Напомним в связи с этим, что вопрос о конфессиональной 

принадлежности дважды ставился  в нашей стране при проведении 

переписей населения: (в 1897 и 1937 гг.).  Правда, организаторы переписи, 

рискнувшие включить этот вопрос в программу переписи 1937 г., 

поплатились за это своей жизнью. Включение этого вопроса, показавшего, 

что религия, несмотря на антирелигиозную агитацию, продолжает 

достаточно стойко сохраняться в стране, было наряду с некоторыми другими 

«просчетами» переписи истолковано как вредительство. Результаты 

переписи были аннулированы, взамен отвергнутой переписи 1937 г. 

проведена перепись 1939 г., в которой конфессиональная структура не 

определялась.  

Выявление соотношения этнического и конфессионального имеет 

несколько аспектов: выяснение приоритета этнического или религиозного в 

сознании человека, определение конфессиональной структуры этносов, 

определение этнического состава конфессий, возникновение 

этноконфессиональных групп и т.д. В этой статье предполагается 

сосредоточить основное внимание лишь на одном из подобных аспектов: 

анализ соотношения  конфессионального и этнического в структуре 

населения России и связанная с этим конфессиональная ориентация 

национальностей Российской Федерации. 

Вначале остановимся на существующих спорах о том, кого относить к 

лицам, принадлежащим к той или иной конфессии, действующей в России, а 

кого считать неверующими. При кажущейся простоте этого вопроса он 

содержит в себе определенные трудности. Прежде всего требуется решить, 

как квалифицировать лиц, очень редко посещающих церкви, но  называющих 

себя сторонниками той или иной конфессии и иногда выполняющих  

некоторые ее религиозные обряды и предписания (венчающихся в церкви, 

завещающих похоронить себя по церковному обряду и т.д.). В некоторых 

странах (например, скандинавских) последняя категория населения может 

существенно отличаться от «воцерковленных» людей, у которых 



принадлежность к определенной конфессии не вызывает никаких сомнений. 

Следует при этом указать, что в большинстве стран, где во время переписи 

определяется принадлежность населения к той или иной конфессии, 

учитываются люди, которые по традиции относят себя к определенной 

конфессии, хотя часть из них и не «воцерковлены». При попытке выяснить, 

как соотносятся между собой в России конфессиональные и этнические 

общности мы будем иметь в виду  конфессиональные общности именно в 

таком широком смысле слова, то есть включающие также и тех лиц, которые 

называют себя принадлежащими  к той или иной  конкретной конфессии в 

значительной мере «по традиции».  

Перепись 2002 г., несмотря на большие усилия, предпринятые 

Институтом этнологии и антропологии РАН, тесно сотрудничавшим с 

Госкомстатом при ее подготовке и проведении, что  существенно повысило  

научную достоверность этого переписного учета, все же была проведена 

далеко не безупречно,  и одной из основных причин появления в ней ошибок, 

было обусловлено тем, что Госкомстат под давлением некоторых местных 

руководителей «национальных» субъектов федерации отказался выполнить 

ряд рекомендаций Института этнологии и антропологии. В частности, он не 

признал самостоятельными  народами  ряд этнических общностей, которые 

во время переписи 1926 г. были показаны отдельно, а в последующих 

переписях включены в состав  соседних более крупных народов. В итоге 

вместо ранее предполагавшегося признания в качестве самостоятельных 

этносов  158 народов в России в переписи 2002 г. были официально 

выделены  142 народа.  

В частности, были неправомерно лишены статуса отдельного этноса 16  

небольших народов Дагестана. При этом 13 так называемых андо-цезских 

народов (андийцы, ботлихцы, годоберинцы, каратинцы, ахвахцы, багулалы, 

чамалалы, тиндалы, хваршины, дидойцы, или цезы, гинухцы, бежтинцы и 

гунзибцы), а также арчинцы были присоединены к самому крупному народу 

Дагестана – аварцам, а кайтагцы и кубачинцы –     ко второму по численности 



народу этой республики – даргинцам. Столь же несправедливо был включен 

в состав татар довольно значительный народ Поволжья – кряшены, имеющий 

четкое этническое самосознание и решительно сопротивлявшийся этому 

включению. 

Для выяснения конфессиональной принадлежности различных этносов 

России отметим вначале конфессиональную структуру населения страны в 

целом. Как указывалось, последняя попытка выяснения конфессиональной 

принадлежности жителей России была предпринята около 70 лет назад, 

причем в течение большей части последовавшего времени в стране велась 

интенсивная атеистическая агитация, да и границы нашего государства 

неоднократно менялись. Все это исключает возможность каких-либо 

экстраполяций ранее полученных данных о религиозном составе населения 

России для даже приблизительного определения доли представителей разных 

конфессий и неверующих в общем населении страны. Отметим лишь, что 

аннулированная перепись 1937 г. показала, что удельный вес верующего 

населения оказался в то время несколько выше (56 % всех лиц старше 16 лет)  

доли неверующих (43 %).  

В связи с невозможностью использования  материалов прежних 

переписей  даже для очень приблизительной оценки  современного 

численного соотношения в населении России различных конфессиональных 

групп и неверующих приходится использовать для этой цели данные разных 

социологических опросов. Нам представляется наиболее близким к истине 

социологическое исследование, проведенное фондом «Общественное 

мнение» в 2000 г. Это, обусловлено, в частности, тем, что руководство этого 

фонда в своей работе не проявляет каких-либо особых симпатий к наиболее 

влиятельной в России конфессии – православию и поэтому его трудно 

заподозрить в преувеличении в населении нашей страны доли православных. 

Согласно данным этого обследования, доля православных  христиан   в   

России   составляла  в 2000 г. 58 %,  доля прочих христиан – 2 %, мусульман  

– 5 %, последователей других религий – 1%, неверующих – 31 %. Из 



приведенных цифр, по-видимому, занижена доля мусульман, которых, 

вероятно, вдвое больше. По-видимому, мусульмане по какой-то причине не 

очень охотно участвовали в этом обследовании. 

Среди преимущественно православных народов следует отметить 

прежде всего русских белорусов, украинцев, болгар, сербов, молдаван, 

греков, карел, ижорцев, водь, вепсов, саамов, коми, коми-пермяков, 

удмуртов, бесермян, мордву, кряшен, нагайбаков, чувашей, осетин, абхазов, 

грузин, цыган, причем у большинства из перечисленных народов это 

преимущество является подавляющим (например, русские, белорусы и 

украинцы, по одной из оценок, на 95-97 % – православные или принадлежат 

к православной традиции). Православие также исповедует часть западных 

бурят, группа калмыков (в основном донских), часть русин, евреев. 

Официально православие преобладает и у большинства из так 

называемых малочисленных народов Сибири и  Дальнего Востока: алтайцев 

(алтай-кижи), теленгитов, тубаларов, челканцев, кумандинцев, телеутов, 

манси, ханты, селькупов, энцев, кетов (вместе с близкими к ним югами), 

чулымцев, шорцев, хакасов, тофаларов, долган, якутов, эвенков, эвенов, 

негидальцев, нанайцев, ульчей, ульта (ороков), орочей, камчадалов, 

ительменов, коряков, юкагиров, чуванцев, алеутов. Впрочем, все эти 

перечисленные народы Сибири и Дальнего Востока, крещенные в XVII – 

XVIII вв. и официально считаемые православными, сохранили в разной мере 

в своих религиозных представлениях  элементы  языческих (прежде всего 

шаманистских) верований. 

Особо следует сказать и об одном из поволжских народов – марийцах. 

В некоторых источниках указывается очень низкая доля представителей 

этого народа, исповедующих православие – 20 %, а иногда и ниже. В 

действительности же, по одному из социологических исследований, доля 

православных («рушла вера») у марийцев образует около 40 %. Кроме того, 

часть марийцев придерживается сложившейся у них синкретической 

религиозной системы – так называемой «марла веры».  



Подавляющее большинство православных христиан России относятся к 

Русской православной церкви – самой  крупной из 15 автокефальных 

православных церквей. Имеется в России небольшое число последователей 

другой автокефальной православной церкви – Грузинской, сторонниками 

которой являются часть (60 тыс.), живущих в России грузин (большая часть 

их посещают приходы Русской православной церкви). Есть также некоторое 

число православных организаций в России (численность приверженцев, по 

одной из оценок, – свыше 150 тыс. человек), в разное время отколовшихся от 

Русской православной церкви: Русская православная церковь заграницей, 

Русская  православная автономная церковь, Русская православная церковь в 

изгнании (варнавиты и лазариты), Украинская православная церковь 

Киевского патриархата, разные ветви «Истинно-православной церкви», 

различные группы «истинно-православных христиан» и др. По этнической 

принадлежности последователи этих организаций – в основном русские, есть 

среди них также белорусы, украинцы, евреи, коми, грузины, татары и 

представители других народов, живущих в России.  

Особое место среди православных христиан России занимают 

старообрядцы – значительная часть православного населения страны, не 

принявшая церковные реформы патриарха Никона, проведенные в середине 

XVII в. В настоящее время старообрядческое население России делится на 

большое число согласий и толков, сводимых в две группы.  К первой группе 

поповцев (приемлющих священство) относятся Русская православная 

старообрядческая церковь (Белокриницкой иерархии), Древлеправославная 

патриархия Московская и всея Руси, Русская древлеправославная церковь 

(Курская епископия), а также единоверцы, находящиеся в лоне Московского 

патриархата, но сохраняющие в богослужении древние русские обряды, и так 

называемые катакомбные единоверцы (андреевцы и климентовцы), 

связанные с разными ветвями «Истинно-православной церкви». К группе 

беспоповцев (не приемлющих священство) относятся приверженцы 

Часовенного согласия (сами себя они не считают беспоповцами), 



Лужковского согласия, поморцы, скрытники, токаревцы, федосеевцы, 

тропарщики, филипповцы, бегуны, спасовцы, средники, дырники, 

рябиновцы, мелхиседеки. Большинство старообрядцев русские, хотя есть 

среди них украинцы, русины, карелы, коми и представители некоторых 

других народов России.  

Гораздо дальше, чем старообрядцы, отошли от Русской православной 

церкви возникшие в ХХ в. в русской православной среде такие религиозные 

организации, как Российская православная кафолическая церковь, 

Православная церковь Божией матери Державной и Небесная  восточно-

апокалипсическая церковь святого Иоанна Богослова. По национальной 

принадлежности последователи этих церквей в основном русские, хотя есть 

среди адептов Православной  церкви Божией Матери Державной также 

украинцы, евреи, татары и представители других национальностей.  

И уж совсем отошли от православия, как и от христианства в целом, 

так называемые духовные христиане: хлысты, скопцы, духоборцы, молокане. 

Основная масса этих сект возникла в православной среде, их приверженцы – 

преимущественно русские, скопцы же наиболее прочно закрепились в устье 

Дуная на Украине, хотя имеются и в России. По одной из оценок, общая 

численность духовных христиан в России –  260 тыс. человек. 

К духовным христианам по некоторым особенностям приближаются 

вышедшие из русской православной среды евангельские христиане-

трезвенники (чуриковцы) и толстовцы, по национальной принадлежности в 

основном русские. 

Из православной среды вышел и ряд маргинальных синкретических 

сект, которые сейчас не имеют ничего общего с православием. Это 

иннокентьевцы и юсмалиане, появившиеся на Украине, а затем 

распространившие свою деятельность и на Россию,  а также петровцы, 

иеговисты-ильинцы, субботники, последователи «Семьи детей Бога», 

виссарионовцы и ивановцы, сложившиеся в России. 

Быстро увеличивает число своих последователей в России Армянская 



апостольская церковь (общее число армян в стране, по данным переписи 

2002 г., 1 130 тыс. человек, по некоторым данным 80 % из них – верующие). 

Эта церковь близка к православию по большинству догматических и 

культовых характеристик, хотя и не признает решений Четвертого  

Вселенского собора в Халкидоне. 

Представлено в России и такое направление христианства, как 

несторианство, к которому относится большинство проживающих в нашей 

стране ассирийцев (общая их  численность в России, по данным переписи 

2002 г., 14 тыс. человек, из них к несторианской Святой апостольской 

соборной ассирийской церкви Востока, по одной из оценок, принадлежит 10 

тыс. человек). 

Численность  католиков  в России оценивается очень по-разному: от 

100 тыс. до 1, 5 млн. человек. Католиками византийского обряда являются 

часть живущих в России украинцев (подавляющее большинство их, как 

указывалось,  православные), часть русин, небольшая  группа русских, 

католиками латинского обряда – большинство поляков и литовцев, меньшая 

часть обосновавшихся в России белорусов и немцев, часть латышей, 

большинство чехов, венгров, испанцев, итальянцев, французов, кубинцев, 

словаков, католиками армянского обряда – очень небольшая группа живущих 

в Краснодарском крае и Ростовской области армян. 

Следует также отметить развернувшую активную прозелитическую 

работу в ряде городов России Новоапостольскую церковь, которую иногда 

называют маргинальной католической деноминацией (35 тыс. 

последователей, в основном русские, есть также немцы). 

В отличие от католиков большинство живущих в России протестантов 

не иностранцы, а русские (результат активной прозелитической работы 

протестантских миссионеров). Из числа  иностранцев много протестантов, 

прежде всего лютеран, среди немцев, финнов, эстонцев, латышей (общее 

число лютеран – 265 тыс. человек). Есть небольшие группы лютеран и среди 

местного населения: карел, коми, мордвы, марийцев, русских,  хакасов, 



бурят. К протестантам  относится также этноконфессиональная группа 

российских немцев – меннониты (подавляющее большинство их 

переселилось в последние годы в Германию или присоединилось к живущим 

по соседству немцам-баптистам, осталось лишь 6 тыс. человек). 

Преобладают иностранцы (англичане, американцы и др.) и в деноминации 

англикан (3 тыс. человек). В составе большинства остальных протестантских 

деноминаций  преобладают русские. Это относится к пятидесятникам (по 

одной из оценок, 425 тыс. человек; подавляющее большинство – русские, но 

есть также украинцы, татары, башкиры, карачаевцы, черкесы, хакасы, якуты, 

корейцы и др.) и близким к ним харизматам (62 тыс. человек), баптистам (381 

тыс. человек;  92 %  –  русские,  есть  также  немцы,  украинцы), адвентистам 

седьмого дня (110 тыс. человек), пресвитерианам  (19  тыс.  человек,  помимо  

русских  есть  также корейцы), реформатам (3 тыс. человек, кроме русских 

есть небольшое число немцев и закарпатских венгров), методистам (12 тыс. 

человек, кроме русских есть украинцы и корейцы), так называемым 

реставрационистам (последователям Церквей Христа, а также сторонникам 

Христианских церквей и церквей Христа, общая численность двух 

реставрационистских групп – 3 тыс. человек), приверженцам Армии 

спасения (3 тыс. человек), перфекционистам (так называемым церквам 

святости – 2 тыс. человек), плимутским братьям (2 тыс. человек; помимо 

русских есть небольшое число чувашей, марийцев), данкерам (2 тыс. 

человек), квакерам (лишь несколько десятков человек).   

Весьма активную прозелитическую работу в России ведут и 

деноминации, которые можно отнести к маргинальному протестантизму. Это 

прежде всего свидетели Иеговы (280 тыс. человек), муниты (30 тыс. человек), 

приверженцы Международных церквей Христа (Бостонского движения, 12 

тыс. человек), мормоны (7 тыс. человек) и последователи Христианской 

науки (несколько сот человек). Примкнувшие к этим маргинальным 

деноминациям лица – в основном русские, среди свидетелей Иеговы имеются 

также поляки, финны, евреи и представители других национальностей. 



Итак, мы постарались охарактеризовать этническую структуру 

действующих в России христианских конфессий (включая конфессий 

парахристианских), к которым относится 60 % всего населения страны. 

В России довольно широко представлен также ислам, хотя он во много 

раз уступает по численности последователей христианству. На проблеме 

численности мусульман в России стоит остановиться подробнее, поскольку в 

некоторых научных и околонаучных публикациях и телевизионных 

выступлениях нередко приводятся сильно завышенные и совершенно не 

соответствующие действительности  оценки.  

К сожалению, отсутствие вопроса о конфессиональной 

принадлежности не позволяет указать более или менее точное число 

российских мусульман и этим открывает широкое поле для различных 

спекуляций (был даже случай, когда выступавший по телевидению 

мусульманский религиозный деятель заявил, что численность мусульман 

превосходит в России число православных христиан). В связи с таким 

положением мы постараемся дать ответ о приблизительной численности 

сторонников ислама, исходя из материалов последней переписи населения.  

Хотя в переписи населения вопрос о религиозной принадлежности не 

был поставлен, для конфессиональной ситуации в России характерна 

довольно жесткая привязка исламской религии к определенным 

проживающим в стране этносам, что позволяет определить приблизительную 

численность российских мусульман.  Из 142 выделенных переписью народов 

тесно связаны с исламом 37 народов (кроме того, мусульманами являются 16 

из 17 малочисленных аборигенных этносов, которые вопреки своей воле не 

были показаны в переписных материалах отдельно, а включены в состав  

некоторых соседних  более крупных народов).  

Перепись выделила в качестве отдельных этносов 20 исповедующих 

ислам аборигенных народов  Кавказа (кабардинцы, черкесы, адыгейцы, 

шапсуги, абазины, чеченцы, ингуши, аварцы, лакцы, даргинцы, лезгины, 

табасараны, агулы, рутульцы, цахуры, карачаевцы, балкарцы, кумыки, 



ногайцы, хемшилы), два придерживающихся этой же религии  народа, 

живущих в Поволжье и Предуралье (татары и башкиры) и 18 частично 

проживающих на территории Российской Федерации других мусульманских 

этносов (казахи, каракалпаки, крымские татары, киргизы, узбеки, уйгуры, 

туркмены, азербайджанцы, турки, турки-месхетинцы, таджики, персы, 

талыши, пуштуны, среднеазиатские цыгане, арабы, среднеазиатские арабы, 

хуй). Кроме того, как уже отмечалось, перепись не выделила 16 

мусульманских  народов, присоединив их к соседним более крупным этносам 

(13 так называемых андо-цезских народа, арчинцев, кайтагцев и кубачинцев). 

Таким образом, в России живет 56 мусульманских народов, общая 

численность которых (если считать все эти народы целиком), по данным 

переписи 2002 г., 14 398 тыс. человек. Однако в эту цифру нужно внести ряд 

коррективов, так как в России имеется несколько преимущественно 

немусульманских народов, включающих мусульманские меньшинства, и, 

наоборот, есть в основном мусульманские этносы, который включают 

немусульманские меньшинства. В первом случае это осетины, по религии 

преимущественно православные христиане, но включающие мусульманскую 

этноконфессиональную группу дигорцев, численностью (по самой 

максимальной из существующих реальных  оценок –   130 тыс. человек, то 

есть 25 % всех осетин, по самой минимальной – 103 тыс. человек, то есть 20 

% всех осетин); переселившиеся в Россию этноконфессиональные группы 

грузин-мусульман – аджарцев и ингилойцев числом не более 20 тыс. человек 

(как отмечалось, подавляющее большинство грузин – православные); 2 тыс. 

живущих в России мусульман-абхазов (цифра подсчитана, исходя из того, 

что,  по данным социологического исследования, проведенного в Абхазии, 

большинство абхазов – православные, абхазы-мусульмане составляют лишь 

16 % всех представителей этого народа, в России же процент абхазов-

мусульман должен быть, скорее всего, не выше, а ниже, чем в самой 

республике); несколько сот калмыков, исповедующих не традиционный для 

калмыков буддизм, а ислам, –  этноконфессиональная  группа шерет, 



образовавшаяся в результате   обращенная в ислам небольшой части 

калмыков в годы крымского пленения в 1723 – 1783 гг. и живущая  сейчас в 

Туркменском районе Ставропольского края.  

Во втором случае это будут исповедующая православие 

этноконфессиональная группа моздокских кабардинцев (численностью не 

более 10 тыс. человек) и совсем маленькие крещеные и сильно обрусевшие 

группки туратинских и «степских» казахов (соответственно в Республике 

Алтай и Алтайском крае). 

Среди других народов, в том числе и русских, процент лиц, 

перешедших в мусульманство, очень низок. Прежде было небольшое число 

мусульман среди марийцев, удмуртов и чувашей, но, по имеющимся 

сведениям, эти группы отатарились и уже не считают себя представителями 

этносов, к которым раньше принадлежали.  

Особого внимания заслуживает случай с  кряшенами – православным 

этносом, имеющим четкое этническое самосознание, но по языку очень 

близком к татарам. Народ этот в течение длительного времени считался 

самостоятельным этносом, и в переписи 1926 г. был определен отдельно от 

татар. Переписи 2002 г. не удалось выявить истинную численность кряшен 

(по одной из оценок, она составляет примерно 300 тыс. человек).  

Таким образом, внеся все отмеченные выше коррективы (причем 

исчисляя число мусульман среди всех народов, в которых они представлены, 

по максимуму) можно приблизительно определить численность сторонников 

ислама в 14 240 тыс. человек, что составляет около 10 % жителей России. 

Ислам, так же как и христианство, неоднороден. В нем имеются три 

направления, два из которых представлены в России: суннизм и шиизм. 

Подавляющая часть российских мусульман – сунниты. Суннизм 

подразделяется на несколько мазхабов (богословско-правововых школ), из 

которых в России действуют ханафитский, шафиитский и ханбалитский, 

считающиеся одинаково правоверными. Наиболее распространен в стране 

относительно либеральный ханафитский мазхаб, которого придерживается 



большинство российских мусульман: татары, башкиры, кабардинцы, 

черкесы, адыгейцы, шапсуги, абазины, меньшая часть ингушей, карачаевцы, 

балкарцы,  ногайцы, отдельные группы в составе других дагестанских 

народов, азербайджанцы-сунниты (в основном выходцы из северной части 

Азербайджана), часть татов, живущие в России казахи, узбеки, киргизы, 

туркмены, таджики, каракалпаки, уйгуры, хуй, пуштуны, крымские татары, 

турки, турки-месхетинцы, грузины-аджарцы, грузины-ингилойцы, хемшилы, 

абхазы-мусульмане, осетины-мусульмане.  

Умеренный шафиитский мазхаб преобладает среди дагестанских 

народов (кроме ногайцев), его придерживаются чеченцы, большинство 

ингушей, большая часть живущих в России курдов (потомки выходцев из 

Армении и некоторое число потомков выходцев из Туркмении), небольшая 

группа обосновавшихся в России талышей. 

В последнее  время получил распространение среди мусульман России 

и консервативный ханбалитский мазхаб (точнее, его ваххабитская ветвь). Он 

приобрел сторонников в Чечне, Дагестане и некоторых других регионах 

страны. 

Шиизма придерживаются  большинство (приблизительно 70%) 

переселившихся в Россию азербайджанцев,  живущие в нашей стране персы, 

часть таджиков, часть татов, небольшая часть даргинцев и лезгин, большая 

часть проживающих в России талышей, небольшая группа татар из городов 

Нижнего Поволжья), одна  из групп курдов  (потомки выходцев из 

Азербайджана и большинство потомков выходцев из Туркмении). 

Все перечисленные группы шиитов являются шиитами-

двунадесятниками (умеренными, ортодоксальными шиитами), однако кроме 

них в Россию в последние годы переселились также группа радикальных 

шиитов-исмаилитов из Горно-Бадахшанской автономной области – 

представители памирских народов:  шугнанцы, рушанцы и др. Следует 

попутно отметить, что эти памирские народы, к сожалению, не были 

выделены в переписи населения 2002 г. 



Помимо христианства и ислама в России распространена и третья 

мировая религия – буддизм. Из четырех ламаистских школ буддизма в стране 

уже давно действует школа Гелуг, к которой относятся большая часть бурят 

(восточные буряты и хонгодоры), большинство сойотов, основная часть 

тувинцев и калмыков, живущие в России монголы. 

Три остальные школы буддизма-ламаизма – Сакья, Кагью и Ньингма – 

в последние годы тоже появились в России, причем последователями их 

являются небольшие группки русских, живущих преимущественно в Москве 

и Санкт-Петербурге (Сакья была распространена ранее  среди калмыков, у 

которых она была вытеснена школой Гелуг). 

Также преимущественно малочисленные группы русских являются 

адептами махаяниы (дзэн-буддистами и последователями школы Нитирэн – 

соответственно преимущественно в Санкт-Петербурге и Москве), а также 

тхеравады (в Санкт-Петербурге). Буддисты-махаянисты преобладают среди 

живущих в России верующих вьетнамцев и японцев (верования японцев  

сочетаются с японской национальной религией – синтоизмом). 

В ряде городов России можно встретить и остатки маргинальной 

буддийской секты АУМ  Синрикё, а в Москве – также занимающих 

маргинальные позиции вон-буддистов. По национальности они в основном 

русские. 

Иудаизм распространен среди живущих в России евреев, хотя часть 

евреев фактически называет эту религию своей «по традиции». В России 

существует три группы иудаистов: ортодоксальные, их ответвление – 

хасиды, а также реформированные. Подавляющее большинство иудаистов в 

России сосредоточено в крупных городах. 

Небольшим числом последователей представлена в стране иудаистская 

секта караимов. Российские караимы не считают себя евреями и были 

переписаны в 2002 г. как отдельный народ (366 человек, в основном в 

Москве и Санкт-Петербурге). 

В некоторых городах России можно встретить последователей 



бахаизма. Это преимущественно русские, а также представители некоторых 

других народов нашей страны. 

Есть в России и езиды, которые являются одновременно и 

конфессиональной, и этнической общностью. Согласно переписи 2002 г., их 

насчитывалось в целом по стране более 31 тыс. человек. Наиболее крупные 

группы езидов имеются в Ярославле и Сочи. 

Встречаются в России и последователи такой религии, как индуизм. 

Это преимущественно живущие в стране индийцы (Москва и некоторые 

другие города). 

В последние годы в результате прозелитической деятельности в разных 

городах России появилось существенное число адептов различных 

маргинальных индуистсих сект, в первую очередь последователей 

Международного общества сознания  Кришны., а также Ананда Марги, 

Брахма Кумарис, Тантра-сангхи, Сахаджа-йоги  и др. Сторонниками этих 

сект являются представители разных национальностей, но прежде всего 

русские. 

Последователями ортодоксального сикхизма Кешдхари в основном 

являются живущие в Москве в небольшом числе сикхи (этническая общность 

пенджабского происхождения, обособившаяся от панджабцев-мусульман и 

панджабцев-индуистов из-за религиозных различий).  

Конфуцианство и даосизм  присутствуют как элементы китайских 

народных верований в сложившейся в Китае поликонфессиональной триаде 

«саньцзяо» – троеверия, образовавшегося в результате переплетения в 

китайском религиозном сознании трех самостоятельных религий: 

конфуцианства, буддизма и даосизма. Этого троеверия придерживаются и 

многие китайцы, живущие в России.  

Среди живущих в нашей стране корейцев наряду с православными, 

пресвитерианами, методистами, буддистами-махаянистами можно встретить 

и последователей корейских народных верований шаманистского типа. 

В начале ХХ в. в России, на Алтае, возникла местная монотеистическая 



религия поклонения богу Бурхану. В основном эта религия распространилась 

наряду с православием среди наиболее крупного из народов Алтая – алтай-

кижи. 

Очень небольшое число последователей, преимущественно русских, 

имеют две возникшие в России синкретические «новые религии» - бажовцы 

(в основном в городе Челябинске) и последователи живой этики (в 

Новосибирске и Москве). 

Наконец, среди народов Сибири и Дальнего Востока остались несколько 

народов,  которых мало задела или почти совсем не задела христианизация. 

Это  ненцы, нганасаны,  удэгейцы, нивхи, чукчи, кереки, эскимосы и 

некоторые группы в составе других этносов. Среди ряда поволжских народов 

встречаются также группы неоязычников, пытающихся реставрировать 

забытые языческие культы. Среди ряда поволжских народов встречаются 

также группы неоязычников, пытающихся реставрировать забытые 

языческие культы. 

        Для того, чтобы как-то систематизировать основные полжения 

предыдущего текста и не запутать читателя в сложных деталях соотношения 

этнической и конфессиональной принадлежности в России,  ниже 

приводится обобщающая сводная таблица традиционной конфессиональной 

ориентации национальностей Российской Федерации. Эта таблица близка к 

таблице, которая была составлена автором данной статьи по просьбе 

Федеральной службы государственной статистики. 

 

Традиционная конфессиональная ориентация национальностей 

Российской Федерации 

 

 

 Название 

национальности                 

          

           Традиционная   

        конфессиональная   

            ориентация 

      Наличие в составе   

        национальности   

 значительных   

коренных               



      конфессиональных   

            меньшинств 

Абазины мусульмане-сунниты   

Ханафитского мазхаба 

 

Абхазы православные мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

Аварцы мусульмане-сунниты 

Шафиитского мазхаба 

мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

Агулы мусульмане-сунниты  

Шафиитского мазхаба 

 

Адыгейцы мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Азербайджанцы мусульмане-шииты 

(двунадесятники) 

мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба  

Алеуты православные последователи 

традиционных культов  

Алтайцы православные бурханисты 

Американцы протестанты (баптисты, 

методисты, 

пятидесятники и др.) 

католики латинского 

обряда 

 

Англичане  

протестанты (англикане 

и др.) 

 

Арабы мусульмане-сунниты 

Шафиитского и других 

мазхабов 

мусульмане-шииты 

(двунадесятники), 

копты 

Арабы среднеазиатские мусульмане-сунниты  

Ханафитского мазхаба 

 

Армяне армяно-григориане армяно-католики 

Ассирийцы несториане православные 



Балкарцы мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Башкиры мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Белорусы православные католики латинского 

обряда 

Бесермяне православные последователи 

традиционных культов, 

мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба  

Болгары православные  

Буряты буддисты-ламаисты 

школы Гелуг 

православные, 

последователи 

традиционных культов 

Венгры католики латинского 

обряда  

протестанты 

(реформаты)  

Вепсы православные  

Водь православные  

Вьетнамцы буддисты-махаянисты  католики латинского 

обряда 

Гагаузы православные  

Греки  православные  

Грузины православные мусульмане-сунниты  

Ханафитского мазхаба 

Даргинцы мусульмане-сунниты 

Шафиитского мазхаба 

мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба, 

шииты 

(двунадесятники) 

Долганы православные последователи 



традиционных культов 

Евреи иудаисты православные 

Евреи горские иудаисты  

Евреи грузинские иудаисты  

Евреи среднеазиатские  иудаисты  

Езиды  езиды  

Ижорцы православные  

Ингуши  мусульмане-сунниты 

Шафиитского мазхаба 

мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

Индийцы хиндиязычные индуисты  

Испанцы католики латинского 

обряда 

 

Итальянцы  католики латинского 

обряда 

 

Ительмены православные последователи  

традиционных культов 

Кабардинцы мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

православные   

Казахи мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

православные 

Калмыки буддисты-ламаисты 

школы Гелуг 

 

православные 

Камчадалы православные  

Караимы караимы  

Каракалпаки мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Карачаевцы мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 



Карелы православные  

Кереки последователи 

традиционных культов  

православные 

Кеты православные последователи 

традиционных культов  

Киргизы мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Китайцы последователи  

китайских народных 

верований 

православные 

Коми православные старообрядцы 

Коми-пермяки православные  

Корейцы буддисты-махаянисты последователи 

традиционных культов, 

православные, 

протестанты 

(пресвитериане, 

методисты)  

Коряки православные последователи 

традиционных культов 

Крымчаки иудаисты  

Кубинцы католики латинского 

обряда 

 

Кумандинцы православные  

Кумыки мусульмане-сунниты 

Шафиитского мазхаба 

мусульмане- сунниты 

Ханафитского мазхаба 

Курды мусульмане-сунниты 

Шафиитского мазхаба 

мусульмане-шииты 

(двунадесятники) 

Лакцы мусульмане-сунниты мусульмане-сунниты 



Шафиитского мазхаба Ханафитского мазхаба  

Латыши протестанты (лютеране) католики латинского 

обряда 

Лезгины мусульмане-сунниты 

Шафиитского мазхаба 

мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба, 

мусульмане-шииты 

(двунадесятники) 

Литовцы католики латинского 

обряда 

 

Манси православные последователи 

традиционных культов 

Марийцы православные последователи 

традиционных культов 

Молдаване православные  

Монголы буддисты-ламаисты 

школы Гелуг 

 

Мордва православные  

Нагайбаки православные  

Нанайцы православные последователи 

традиционных культов  

Нганасаны последователи 

традиционных культов 

православные 

Негидальцы православные последователи 

традиционных культов 

Немцы протестанты (лютеране, 

меннониты и др.)  

католики латинского 

обряда 

Ненцы последователи 

традиционных культов 

православные 

Нивхи последователи православные 



традиционных культов  

Ногайцы мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Орочи православные последователи 

традиционных культов 

Осетины православные мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

Персы мусульмане-шииты 

(двунадесятники) 

 

Поляки католики латинского 

обряда 

 

Пуштуны мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Румыны православные  

Русины католики византийского 

обряда 

православные 

Русские православные последователи разных 

согласий и толков 

старообрядчества 

Рутульцы  мусульмане-сунниты 

Шафиитского мазхаба 

 

Саамы православные протестанты (лютеране) 

Селькупы православные последователи 

традиционных культов 

Сербы православные  

Словаки католики латинского 

обряда 

 

Сойоты буддисты-ламаисты 

школы Гелуг 

последователи 

традиционных культов 



Табасараны мусульмане-сунниты 

Шафиитского мазхаба 

мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

Таджики мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

мусульмане-шииты 

(двунадесятники) 

Тазы последователи 

китайских народных 

верований  

 

Талыши мусульмане-шииты 

(двунадесятники) 

мусульмане-сунниты 

Шафиитского мазхаба 

Татары мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

мусульмане-шииты 

(двунадесятники), 

последователи 

традиционных культов 

Татары крымские мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Таты мусульмане-шииты 

(двунадесятники) 

мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

Теленгиты православные последователи 

традиционных культов 

Телеуты православные последователи 

традиционных культов 

Тофалары православные последователи 

традиционных  

Тубалары православные последователи 

традиционных культов 

Тувинцы буддисты-ламаисты 

школы Гелуг 

последователи 

традиционных культов 

Турки мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 



Турки-месхетинцы  мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Туркмены мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Удины армяно-григориане православные  

Удмурты православные последователи 

традиционных культов 

Удэгейцы последователи 

традиционных кльтов 

 

Узбеки мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Уйгуры мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Украинцы православные католики византийского 

обряда 

Ульта (ороки) православные последователи 

традиционных культов 

Ульчи православные последователи 

традиционных культов 

Финны протестанты (лютеране)  

Французы католики латинского 

обряда 

 

Хакасы православные последователи 

традиционных культов 

Ханты православные последователи 

традиционных культов 

Хемшилы мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Хуй мусульмане-сунниты  



Ханафитского мазхаба 

 

Цахуры 

мусульмане-сунниты 

Шафиитского мазхаба 

 

Цыгане православные мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

Цыгане среднеазиатские мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба  

 

Челканцы православные последователи 

традиционных культов 

Черкесы мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Чехи католики латинского 

обряда 

 

Чеченцы мусульмане-сунниты 

Шафиитского мазхаба 

 

Чуванцы православные последователи 

традиционных культов 

Чуваши православные последователи 

традиционных культов 

Чукчи последователи 

традиционных культов 

православные 

Чулымцы православные последователи 

традиционных культов 

Шапсуги мусульмане-сунниты 

Ханафитского мазхаба 

 

Шорцы православные последователи 

традиционных культов 

Эвенки православные последователи 

традиционных культов 



Эвены православные последователи 

традиционных культов 

Энцы православные последователи 

традиционных культов 

Эскимосы последователи 

традиционных культов 

православные 

Эстонцы протестанты (лютеране) православные 

Юкагиры православные последователи 

традиционных культов 

Якуты православные последователи 

традиционных культов 

Японцы буддисты-махаянисты синтоисты 

 

 

 

                 

Традиционная конфессиональная ориентация национальностей 

Российской Федерации, не включенных в официальный список 

национальностей 

 

            В официальный список национальностей Российской Федерации 

были, по нашему мнению, несправедливо не внесены 17 народов страны. 16 

из них являются народами Дагестана, имеющими мусульманско-суннитскую 

традиционную конфессиональную ориентацию (преимущественно 

Шафиитского мазхаба): андийцы, арчинцы, ахвахцы, багулалы, бежтинцы, 

ботлихцы, гинухцы, годоберинцы, гунзибцы, дидойцы (цезы), кайтагцы, 

каратинцы, кубачинцы, тиндалы, хваршины, чамалалы. В официальный 

список без каких-либо серьезных оснований не был также включен довольно 

крупный народ Поволжья – кряшены, имеющий четкую православную 

традиционную конфессиональную ориентацию. 


