
Лекция : Народы и религии России: Классификация, современное 
состояние, прогноз развития ситуации 
 
В Российской Федерации живет около 100 коренных народов, т.е. таких, 
чья 
 основная этническая территория находится в России. Кроме того, 
имеется еще  более 60 народов / этнических групп, основная масса 
соплеменников которых  живет за пределами нашей страны. 
 В общественном сознании населения национальный/этнический 
вопрос всегда считался очень важным, в том числе и в политическом 
отношении. Такое отношение создавалось веками как отражение 
колонизации окраинных «инородческих» земель и царств. Одним из 
лозунгов революции 1917 г. было 
 «решение национального вопроса», а созданное в результате 
революции государство – СССР – формально представляло собой 
объединение национальных  государств. Ныне в Конституции – 
Основном законе РФ – население России 
 именуется «многонациональный народ Российской Федерации». 
 Со статистической точки зрения эта формула небесспорна. 
Подавляющее большинство населения России (81,1% от лиц, указавших 
свою национальность в 2010 г.) – русские. Эта доля – одного порядка с 
долей, например, французов во Франции, которая никогда не заявляла о 
своей полиэтничности и не считалась многонациональной страной. Но в 
то же время нынешняя российская формула – не исключение. Китай 
(КНР), например, тоже подчеркивает свою многонациональность 
(правда, не совсем так, как РФ), хотя собственно 
 китайцы (хань) составляют 91,5% всего населения (2010 г.). 
 В обыденном сознании россиян национальная (= этническая) 
принадлежность – неотъемлемый и несменяемый признак, полученный 
при рождении. Официальная запись о национальности во многих 
советских документах 
 (вплоть до библиотечного формуляра) отражала это мнение, усиливала 
и закрепляла его. Даже с исчезновением такой записи это убеждение 
остается широко распространенным. Большинство населения не 
затрудняется с определением 
 своей национальной принадлежности и в переписном листе 2010 г. 
Однозначно отвечает на вопрос о ней. 
 Это не исключает существования довольно значительных групп с 
нечетким, неопределенным этническим самосознанием, и многие люди 
от переписи к переписи изменяют свой ответ на вопрос о 
национальности. Этнографы говорят в таких случаях о «смене 
этнической идентификации». Такое поведение в большей степени 
присуще лицам этнически смешанного происхождения. Это характерно, 
скажем, для народов Севера. Дети из смешанных семей, 



 где, как правило, мать коренная, а отец некоренной, записанные в 
одной переписи по национальности матери, в следующей, повзрослев, 
могут указывать национальность отца. А в третьей переписи снова 
могут вернуться к национальности матери. 
 Немало и таких групп населения, чье этническое самосознание не 
укладывается в четкие рамки принятых в тот или иной момент 
классификаций. Ярким примером может служить известное и хорошо 
описанное пограничное башкиро-татарское население Башкортостана, 
которое в нескольких последних переписях было переписано то как 
татары, то как башкиры, причем при явном 
 информационном и административном давлении. 
 Этническая картина России, отражаемая в переписях населения, 
многообразна, но не статична, и ее динамика обусловливается многими, 
подчас весьма неожиданными факторами. 
 Точное число народов – показатель весьма условный. Это ясно видно на 
примере разработки итогов отечественных переписей. Так, в переписи 
1989 г. былоучтено, вернее, выделено при разработке итогов переписи 
128 народов Перед переписью 2002 г. было принято принципиальное 
решение – выделять также этнические группы (мы будем называть их 
«включенными») внутри «отдельных» народов  Самый яркий пример: 
андо-цезские и другие народы (14 «включенных» народов: 58 тыс. 
человек в 2002 г., 49 тыс. – в 2010 г.), которые одновременно 
 были переписаны как аварцы и выделены «в том числе» внутри 
последних. Вследствие такого новшества при переписи 2002 г. выделили 
уже 182 народа(в том числе 40 как «включенные»), а в 2010 г. – 193 (в 
том числе 48 «включенных»). При этом никакого кардинального 
изменения этнической картины не произошло. Люди, относившие себя 
к появившимся в списке народам, и сами эти народы существовали и 
ранее. Все дело в определении списка выделяемых 
 при переписи народов и в процедуре их выделения в отдельную 
единицу при  проведении переписи. 
 Списки (номенклатуры) народов составляются государственной 
статистикой по рекомендациям этнологов (этнографов). Из большого 
числа этнонимов, указанных как самоназвания в переписных листах, 
группируется оговоренное число этнических групп – народностей – 
национальностей. Одна перепись выделяет данный народ, другая – 
включает его в больший, родственный, и наоборот, поэтому перечни 
народов в разных переписях, как правило, не совпадают 
 полностью и отражают не столько изменения в этническом составе 
населения,  сколько представления на этот счет этнографов, 
руководящих переписью, и 
 просто руководства. К примеру, перепись 1926 г. учла около 700 
чуванцев (коренной малочисленный народ Севера, обитающий на 



Чукотке), в 1939 г. их тоже учли как отдельный народ (под названием 
«этели»), но не выделили, а отнесли к «прочим 
 северным народностям». В переписях 1959, 1970 и 1979 гг. всех 
называвших себя чуванцами при разработке материалов переписей 
относили к чукчам. Тогда этнографы сочли этот процесс «этнической 
консолидацией». А перепись 
 1989 г. по рекомендации этнографов снова сочла чуванцев отдельным 
народом  (около 1,4 тыс. человек). 
 Хотя при подготовке переписи 2010 г. было выделено 193 народа, в 
окончательной разработке данных переписи перечислены уже 318 
народов – в основном за счет выделения народов зарубежных стран. 
 Изменения перечня народов между последними переписями 2002 и 
2010 гг. не столь значительны, как в 1989–2002 гг., но все же имеются. В 
материалах  переписи 2002 г. выделялись 
 182 единицы этнической номенклатуры: 142 отдельных народа и 40 
этнических групп, а в материалах переписи 2010 г. – 193 (145 и 48 
соответственно). В списке появилось 12 «новых» этнонимов, 7 относятся 
к «отдельным» народам  и 5 – к «включенным» этническим группам. 
Принципиальных качественных  или количественных изменений эти 
добавления не принесли. «Отдельные» народы, представители которых 
суммарно составляют 2,5 тыс. человек, относятся к народам «дальнего 
зарубежья»: бывших государств, входивших в Югославию (боснийцы, 
македонцы, словенцы, хорваты и черногорцы) и Индостана 
 (пакистанцы); только памирцы – группа из нескольких народов, при 
переписи  2002 г. учтенных как таджики, – коренные жители бывших 
республик Советского Союза. Зато из народов, учтенных во время 
прошлой переписи, в 2010 г. в список 142 народов не вошли 
среднеазиатские арабы. К 6 «новым» этническим группам отнесли себя 
всего 800 человек, подавляющее большинство – к мишарям (группа в 
составе татар). Остальных: черкесогаев в составе армян, 
 курманч в составе курдов, меннонитов в составе немцев, карагашей в 
составе ногайцев – единицы. 
 Более интересным представляется «перескок» трех народов – 
теленгитов,  тубаларов и челканцев – из «отдельных» народов в 2002 г. 
во «включенные» в 
 составе алтайцев. Все три народа, а также телеуты и кумандинцы, в 
переписи 1989 г. учитывались как алтайцы. В 1990-е годы все они 
вошли в список «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и 
Дальнего Востока» (в то время как 
 сами алтайцы не вошли), и в переписи 2002 г. были уже выделены как 
«отдельные» народы. Почему теперь их лишили «отдельности»? 
Возможно, потому, что  численность собственно алтайцев без этих трех 
народов в стране почти не выросла (табл. 2), а в Республике Алтай даже 



уменьшилась на 30 человек, и прибавление этих народов, численность 
которых сильно выросла, к алтайцам позволяет 
 сохранить и даже увеличить долю титульного этноса в населении. 
Столь высокий прирост у трех названных народов, конечно, не вызван 
демографическими причинами, а произошел за счет смены этнического 
самоопределения у тех, кто в 2002 г. был переписан как «алтайцы». Мы 
уделяем так много места освещению этого сравнительно небольшого в 
масштабах страны  эпизода – совокупная численность трех 
«пониженных» в переписном статусе 
 народов составляет около 7 тыс. человек – для того, чтобы показать, что 
вмежпереписной динамике численности народов заметную роль могут 
играть факторы, далекие от естественного и миграционного движения 
населения, т.е. собственно от демографии. Итак, из 145 отдельных / 
самостоятельных народов / этносов России, выделенных в переписи 
2010 г., 80 можно отнести к коренным народам России, 
 28 – к народам стран ближнего зарубежья и 38 – к народам стран 
дальнего зарубежья. По численности населения коренные народы 
России, кроме русских  составляют около 19,2 млн человек (13,4% 
населения); народы стран ближнего  зарубежья – около 5,9 млн (4,2); 
дальнего зарубежья – 1 млн (0,7), еще 5,6 млн 
 (3,9%) не указали своей национальности. 
 В каждой переписи при разработке данных по признаку 
национальности обычно выделяются две вспомогательные единицы 
этнической номенклатуры: 
 «лица других национальностей», не вы деленных при переписи, и «лица, 
не указавшие национальность в переписном листе» (табл. 3). 
Численность этих групп в постсоветских переписях растет очень быстро. 
 Если рост «других» можно хоть как-то списать на изменение 
миграционной ситуации в России (ее открывшиеся и расширившиеся 
внешние связи, резкий рост объемов миграции, в том числе из ранее 
«экзотических» стран), В переписи 2002 г. «не указавшие» составили 
почти 1% населения, и тогда казалось, что это очень много. «Не 
указавшие» были сконцентрированы 
 в основном в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области, где 
был  переписан почти 1 млн таких людей из 1,5 млн по всей стране. В 
этих же местах были сконцентрированы и «не указавшие» ответа и на 
другие вопросы переписного листа (состояние в браке, уровень 
образования и т.п.). Это позволяло предположить, что записи о поле и 
возрасте – единственные имеющиеся о них сведения – были сделаны 
переписчиками не путем опроса, 
 а на основе каких-то списков. 
 В нынешнюю перепись уже почти у 4% (!) населения отметка в вопросе 
 переписного листа «Ваша национальная принадлежность» 
отсутствовала. 



 Причем о концентрации таких людей в немногих областях ныне 
говорить не приходится. Хотя по-прежнему наибольшее их количество 
находится в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области (670, 650 и 
420 тыс. человек соответственно – всего свыше 1,7 млн человек), но еще 
в 10 регионах их более чем по 100 тыс. Что касается доли «не 
указавших» в населении, то в 20 регионах их более чем по 5%, а 
наибольшее число – в Санкт-Петербурге, где национальность 
 не указана у каждого седьмого переписанного (13,4%). 
 Люди с неуказанной национальностью по численности стали вторым 
«квазинародом» России после русских. 
 Из других признаков не отмечены в переписных листах: владение 
русским  языком – у 4,5 млн человек; родной язык – у 4,5 млн; состояние 
в браке – у 3,9 млн; уровень образования – у 3,5 млн; источники средств 
к существованию – у 4 млн; экономическая активность – у 4,6 млн 
человек. 
 Часть этих людей действительно не ответила на вопрос о 
национальности; 
 таких, по утверждению Росстата, 2 млн, из них около 600 тыс. человек 
отказалось отвечать6. Но большинство из «не указавших» – 3,6 млн 
человек – это те, Из 6 народов-«миллионников» татары, башкиры, 
чуваши и чеченцы – коренные народы России, украинцы и армяне – 
народы ближнего зарубежья; 12 народов из 15, насчитывающих от 400 
тыс. до 1 млн человек, – народы России, а 
 3 – казахи, азербайджанцы и белорусы – народы ближнего зарубежья. 
 В целом изменения этнического состава страны были не так 
значительны, как в 1990-е годы. Об этом можно судить хотя бы по смене 
мест в списке народов, ранжированных по численности. Между 1989 и 
2002 гг. в первой десятке 
 не поменяли своих мест только первые три народа (русские, татары и 
украинцы), а между 2002 и 2010 гг. сохранили место первые семь 
(только аварцы поднялись на 8-е место, отодвинув мордву, и казахи 
встали на ступеньку выше, 
 заменив сдвинувшихся на 16-е место белорусов. И в целом такой 
несколько необычный показатель, как сумма абсолютных значений 
ранговых изменений среди первых 50 народов, снизился со 182 (1989–
2002 гг.) до 132 (2002– 
 2010 гг.). Для сравнения: за 1979–1989 гг. сумма ранговых изменений в 
первых  пяти десятках составила 90. 
 Как уже отмечалось, различия в динамике численности народов страны 
определяются тремя факторами. Первый (демографический в узком 
смысле слова) – различия в естественном движении населения у разных 
народов. В наше время 



 главную роль играют различия в уровне рождаемости, так как именно 
они разделяет народы России на те, у которых есть естественный 
прирост, и те, у которых 
 наблюдается естественная убыль населения. Второй – миграционный 
(демографический в более широком смысле) – приток извне или отток 
за рубеж. Третий –этнический – связан с изменением этнического 
самоопределения. 
 В самом первом приближении динамика численности всего населения в 
 2000-х годах почти такая же, как в 1990-х. Основное отличие этого 
межпереписного периода (2002–2010 гг.) от предыдущего (1989–2002 
гг.) – ускорение сокращения населения. Если в 1989–2002 гг. все 
население России ежегодно сокращалось на 0,1%, то в 2002–2010 гг. – на 
0,2%.Эта тенденция отмечается в динамике численности практически у 
всех народов. У еще растущих прирост снизился, у уменьшающихся 
убыль увеличилась.То есть у тех народов, численность которых 
сокращалась, она стала сокращаться еще быстрее, у тех же, численность 
которых ранее росла, она замедлила свой 
 рост или тоже стала сокращаться. 
 

Россия является светским государством, не одно из 

вероисповеданий не может быть признано государственной 

религией на официальном уровне. Православие являлось частью 

национальной идеологии страны с момента объединения русских 

княжеств в единое Московское царство. 

 
После революции семнадцатого года и преобразования Российской 

Империи в Советский Союз, утратило свое значение на 

государственном уровне. При этом, для значительной части 

населения устоявшиеся религиозные традиции сохранились. 

Именно православие стало основным вероисповеданием для 

большей части народов страны по ряду причин: 



• Костяк Российской империи составляли русские княжества с 

православным большинством. 

• Дальнейшее расширение государственных границ привело к 

поглощению целого ряда небольших национальных 

образований. 

• Постепенно происходило смешивание местного населения с 

основной титульной нацией империи – ассимиляция. Процесс 

развивался на этническом и культурном уровнях. 

• У целого ряда малых народов долгое время сохранялись 

традиционные верования (в природу, предков, многобожие). 

Такие направления не имели проработанной теоретической 

базы, потому быстро замещались православием, как более 

структурированным учением. 

• Многие страны, вошедшие в состав империи уже позже, 

изначально выбрали православие основной верой (Пример: 

религия грузин, армян). 

• Присоединение в состав страны крупных наций, не имевших 

государственности (православное большинство населения 

современной Украины тогда не имело собственного 

государства). 

Перечислены ключевые факторы становления православия 

государственной религией Российской империи. Культурная 

ассимиляция целого ряда народов сохранила значение этого 

направления христианства после потери государственного статуса. 

 
Религия – основа этики взаимоотношений между людьми в 

обществе, между человеком и государством. Это закладывается на 

подсознательном уровне, формирует традиции и нормы жизни. Эти 

причины создают возможность для возвращения православию 



статуса государственной религии России на официальном уровне. 

Большинство населения вероятно поддержит подобный вопрос на 

референдуме, если таковой состоится. Но существуют риски: 

множество малых народов на территории страны исповедуют 

другие направления веры. Выделение какой-либо одной религии, 

может привести к межнациональным конфликтам, сепаратизму 

отдельных территорий. 

Религиозный состав 
Приведем данные статистики о процентном соотношении 

представителей разных конфессий на территории России: 

Наименование 

религиозной 

конфессии 

% от Левада 

– Центр 2012 

% от Фонд 

«Общественное 

мнение» 2013 

% от Российской 

академии наук 2013 

Православие 74 64 79 

Католицизм 1 менее 1 нет данных 

Протестантизм 1 менее 1 нет данных 

Иудаизм 1 нет данных Нет данных 

Ислам 7 6 4 

Буддизм менее 1 нет данных нет данных 

Индуизм менее 1 нет данных нет данных 

Другие, включая 

традиционные 
менее 1 1 1 

Атеисты 15 25 9 

Затруднились 

ответить 
2 2 7 

*Понятие «традиционные» применено к различным верованиям 

дохристианского периода: многобожие, почитание природы, духов 

и предков. 

В таблице приведены обобщенные данные для территории всей 

страны. Региональная статистика будет зависеть от национального 

состава. 

Динамика по годам 
Если сравнить динамику изменения численности православных 

христиан и мусульман на территории России, то получим 

следующие данные (Левада Центр): 

• С 2009 по 2012 годы численность мусульман в России выросла с 

4% до 7%, в 2020 составила приблизительно 14%. 



• Численность православных жителей России сокращалась за тот 

же период: с 80% в 2009 до 74% в 2012. 

 

Данные по Республикам 
На территории национальных республик данные статистики будут 

зависеть от религиозных традиций основного, населяющего её 

народа. Приводим наиболее характерные примеры. 

Татарстан 
В основе этнического состава данной республики две нации: 

Русские (39,65 %) и Татары (39,65 % и 53,15% соответственно, по 

данным общероссийской переписи населения 2010). Подобное 

соотношение является причиной примерно равного соотношения 

православных и мусульман на этой территории. При этом, 

значительная часть татар исповедует православие (основной 

религией этой нации является ислам). 

Изначально, Ислам суннитского направления являлся официальной 

религией для ряда государств на территории современного 

Татарстана. С включением Казани в состав Московского царства 

происходило постепенное смешение представителей титульной 

нации с русскими. На территории республики 1428 мечетей и 319 

церквей. Ислам исповедует более 38% населения. 

 

Дагестан 
Дагестан является самой «исламской» республикой в составе 



Российской Федерации, к этой конфессии относится 95% населения 

территории. Представительства остальных религиозных 

направлений незначительны: 

• Христианство – менее 5%, из них 3,8% относят себя к 

православным. 

• Остальные – доли %. 

 

Северная Осетия 
Несмотря на территориальное расположение – Северный Кавказ, 

преобладающей религией является православие (51,4%). 

Представительства остальных конфессий: 

• Ислам – 7,5%. 

• Традиционные верования предков – 20,3%. 

• Другие и атеисты – 20,8 %. 

*Данные от СМИ «Кавказский Узел» со ссылкой на региональные 

социологические исследования. 

 

Якутия 
Проведённый в 2012 году опрос исследовательской службы 

«Среда» показал следующие данные: 

• Православные – 38%. 

• Атеисты – 26%. 

• Не могут конкретизировать ответ – 17%. 

• Исповедуют традиционную религию предков и верят в силы 

природы– 13%. 

• Иные направления христианства – менее 1%. 

• Ислам – 3%. 

• Нет ответа – 2%. 



 
Сведения о численности представителей разных религиозных 

конфессий по городам страны противоречивы. Приведём пример по 

Москве и Санкт-Петербургу: 

По заявлениям главы совета муфтиев России, в Москве проживает 

примерно 4 миллиона представителей данной конфессии. Эти 

данные были опровергнуты экспертом Российской академии 

народного хозяйства и гос. службы: «такие цифры связаны с 

включением в статистику мигрантов, в основном из Средней Азии. 

Реальная численность сторонников этой религии в столице 

составляет примерно 400 тысяч». 

Картина по Санкт – Петербургу следующая: 57% придерживаются 

православия, вторая по численности конфессия – мусульмане 

(точные данные неизвестны). 

Разрешённые религии 
В основной закон страны (конституция) заложена свобода 

вероисповедания. Отсутствует уполномоченный государственный 

орган по контролю над деятельностью религиозных организаций. 

Данное положение вещей может измениться – в 2008 году была 

внесена соответствующая поправка в закон о религиозных 

объединениях. Первый прецедент – создание управления по делам 

религий в Татарстане (на основе преобразования профильного 

совета при каб.мин. республики). 

 

Запрет религиозных организаций 
Запрет на деятельность конкретных религиозных организаций в 

России может быть принят только на основании решения суда. Как 

правило, их относят к «экстремистским» или «террористическим. 

Под запретом 38 организаций. Большая часть из них, 27 – 

радикальные исламские течения. 

Храмы и церкви 
Основным духовным центром для русских людей исповедующих 

православную веру можно считать московский Храм Христа 



Спасителя (восстановление завершилось в 1999 году, вместимость 

10 тысяч человек). Для мусульман, условно, главным можно 

считать Московскую Соборную Мечеть (вмещает 10 верующих). 

Но следует выделить Центральную Мечеть Джума в Дагестане 

(17000 мест) и Мечеть Аймани Кадыровой в Чечне (могут 

разместиться 15000 человек). 

Наиболее значимые древние православные храмы и монастыри 

(действующие): 

• Собор Софии в В.Новгороде (основание – середина XI века). 

• Псково-Печерский монастырь (Псковская епархия, 1473 год 

основания). 

• Юрьевский монастырь (один из старейших – 1030 год). 

• Благовещенский Ионо-Яшезерский и Спассо-Преображенский 

мужские монастыри расположенные на территории Карелии 

(второй был признан достоянием народов России указом 

президента от 1992 года). 

Ниже приводим сведения по общему количеству храмов, мечетей и 

синагог на территории России: 

• Православных – 38649. Монастырей – 474 мужских и 498 

женских. 

• Католических – примерно 320. 

• Протестантских – около 10000. 

• Мечетей – 7000. 

• Синагог – 34 (ФЕОР). 

*С 1980 года число мечетей на территории России выросло с 700 до 

7000 (информация по состоянию на 2020 год, по словам 

председателя совета муфтиев РФ). 

Заключение 
По информации ряда СМИ, численность мусульман на территории 

России последние два десятилетия продолжает расти. Это может 

быть вызвано притоком мигрантов из исламских стран бывшего 

советского союза. Самой крупной конфессией остаётся 

православие. Присвоение какой-либо из религий статуса 

государственной может спровоцировать конфликты на почве веры. 


