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РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 
L'espace religieux en Russie 

З а последние 15 лет положение религии в рос-
сийском обществе принципиально изменилось. Н е -
приятие и подозрительность в отношениях между 
государством и основными традиционными конфес-
сиями в конце 8 0 - х годов сменились эйфорией. И 
власть, и часть интеллигенции полагали, что религи-
озные мировоззрение и символика помогут закрыть 
брешь в национальной идеологии и мифологии. Воз-
можно, эти ожидания не вполне оправдались, но за 
полтора десятилетия религиозная сфера значитель-
но окрепла, расширила свои границы и влияние. В 
частности, последнее десятилетие ознаменовалось 
лавинообразным расширением сети первичных общин 
и появлением нескольких десятков новых религиоз-
ных организаций. К середине 9 0 - х годов органами 
юстиции в России было зарегистрировано более 7 0 
религиозных объединений. 

Рост сети первичных общин, внутренние конфес-
сиональные и внешние политические реалии потре-
бовали от наиболее многочисленных конфессий ре-
организации структур церковного управления. В 
Русской православной церкви резко выросло число 
епархий (в 1986 г. во всем С С С Р их было 67 , в 
1 9 9 8 г. только в России — 6 6 самостоятельных ка-
федр) . Разные формы автономии в рамках Р П Ц 
получили Украинская, Белорусская православные 
церкви, епархии в Молдавии, Эстонии, Латвии. В 
1 9 9 2 г. была проведена внутренняя административ-

ная реформа в Центральном Духовном управлении 
мусульман России, поднявшая статус некоторых об-
ластных подразделений. 

Все большее развитие получает деятельность ре-
лигиозных объединений вне рамок собственно куль-
та — образовательная,катехизаторская, издательс-
кая, благотворительная. 

Религиозные конфессии на территории России 

Для определения "потенциальной" конфессио-
нальной принадлежности населения обычно исполь-
зуют данные об этническом составе населения. О д -
нако это позволяет очертить ареалы лишь основных, 
наиболее многочисленных религиозно-культурных 
традиций. Единственный доступный статистический 
показатель, позволяющий, с определенными оговор-
ками, судить о состоянии и динамике "реальной" ре-
лигиозности населения, — это число общин религи-
озных объединений в регионах. В первом приближе-
нии он отражается в ежегодной статистике Минюс-
та России о регистрации уставов религиозных объе-
динений. 

Представленные в России конфессии можно раз-
делить на три группы. 

I. Религии, тесно связанные с этническим со-
ставом населения. География их общин в целом сле-
дует за расселением основных этносов (рис. 1). Сре-

Рис. 1. Общины основных конфессий в Российской Ф е д е р а ц и и на 1 января 1 9 9 7 г. 
(по данным Министерства юстиции Р Ф ) 

Fig. 7. Communautts des confessions les plus representees en Fidtration de Russie au1 er janvier 1997 
(selon les donnees du Ministire de la justice de la Federation de Russie) 
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ди них самые крупные — ветви мировых религий: 
православие, представленное Р П Ц , ислам и буддизм, 
имеющие несколько религиозных объединений. Эти 
религии лежат в основе наиболее распространенных 
религиозно-культурных традиций, которые, взятые 
вместе, полностью охватывают территорию страны. 

К "этнически обусловленным" можно отнести и 
относительно скромно представленные в пределах 
России вероисповедания, к которым относятся лю-
теране, армяне-григориане, меннониты и, в значи-
тельной степени, католики. 

В С С С Р лютеранство и менно.нитство тяготели 
к ареалам расселения финнов, эстонцев, латышей, 
немцев. Общины этих вероисповеданий есть на Се-
веро-Западе, в Среднем и Нижнем Поволжье, где 
расселены потомки немецких колонистов, а также на 
юге Урала и Сибири. Наибольшее число католичес-
ких приходов находится в Калининградской и Омс-
кой областях, Красноярском крае, регионах, где про-
живает немецкое и польское население. 

Российские армяне в основном принадлежат к 
Армянской апостольской церкви. На юге России 
выделяются несколько небольших ареалов их плот-
ного расселения: отдельные административные рай-
оны Ростовской области, Краснодарского, Ставро-
польского краев и Адыгеи. И х формирование связа-
но с этническими миграциями X V I I I - — X I X вв. 

Иудаизм в современной России — яркий при-
мер городской конфессии. Лишь на западе Брянс-
кой области частично сохранились "осколки" прежне-
го обширного, сильно пострадавшего во время вто-
рой мировой войны ареала распространения этого 
вероисповедания, значительная часть которого оста-
лась за пределами России. Только в Дагестане, где 
иудаизм исповедует часть татов, он встречается в 
сельской местности. 

Особый случай — старообрядчество, возникшее 
в результате раскола в Русской церкви во второй 
половине X V I I в. Хотя сегодня старообрядческие 
общины разных направлений зарегистрированы в 54 
регионах России, его традиционных очагов намного 
меньше. В этих исторически сложившихся ареалах и 
центрах — Москве и Подмосковье, на Брянщине, в 
Волго-Вятском районе, на Урале, в Забайкалье — 
восстановлено и наибольшее число общин. 

II. Вероисповедания, не ориентирующиеся ис-
ключительно на этническую самоидентификацию. 
Большинство из них пришли в Россию в конце 
X I X — н а ч а л е X X в. через территорию современной 
Украины и сначала развивались преимущественно в 
крестьянской среде, постепенно вытесняя русское 
сектантство. Благодаря деятельности миссионеров, 
за сто с небольшим лет они сформировали свои аре-
алы распространения: у баптистов это южные реги-
оны Европейской России, Северный Кавказ, у ад-
вентистов — Северный Кавказ и Приморье, у еван-
гельских христиан — Запад и Северо-Запад Евро-
пейской России. 

В 1920-е гг. к ним добавилось пятидесятничество, 
особенно усилившееся после присоединения к С С С Р 
Западной Украины и Белоруссии. Гонения и высыл-
ки пятидесятников-миссионеров способствовали рас-
пространению этого вероисповедания кроме Ростов-
ской области и Краснодарского края, также на Ура-
ле и в Сибири. 

III. Вероисповедания, не связанные с этничес-
ким составом населения и не имеющие в РФ тра-
диционных ареалов распространения. Эти религи-
озные течения появились в России относительно не-
давно, в 1 9 4 0 — 1 9 8 0 - е гг. (например, Свидетели 
Иеговы, Общество Сознания Кришны, Новоапос-
тольская церковь). Они ориентируются сначала на 
крупные города, создавая там базовые организации, 
потом основывают общины в районных центрах, по-

степенно начинают "работать" в пригородах и сель-
ской местности. 

Конфессии второй и третьей групп наименее уко-
ренены, слабо связаны с окружающей территорией, 
ее историей и традициями. Это территориальное 
"безразличие", с одной стороны, заложено в харак-
тере вероучения, стремлении воспроизводить свои 
конфессиональные структуры в любой обстановке. 
С другой стороны, оно — следствие относительной 
молодости этих вероисповеданий вообще и в преде-
лах России в частности. 

Конфессиональная география 

Наиболее широко распространены приходы Рус-
ской православной церкви. Они составляют боль-
шинство религиозных общин в 66 из 89 субъектов 
Р Ф . В то же время в 1997 г. по числу зарегистриро-
ванных общин в 8 регионах лидировал ислам (это 
национальные республики с традиционно мусульман-
ским населением), в 3 —буддизм (Калмыкия, Тува, 
Бурятия), в 12 — взятые в сумме основные направ-
ления протестантизма (в 1990 г. таких субъектов 
было лишь 2) . И з оставшихся регионов Р П Ц уве-
ренно опережает остальные конфессии в епархиях 
Центра Европейской части и на Среднем Урале. В 
преимущественно русскоязычных регионах Средне-
го и Нижнего Поволжья, на Северном Кавказе ему 
приходится считаться с укрепляющимися позиция-
ми ислама и протестантизма. Особенно заметную 
конкуренцию православию составляют протестанты 
в Азиатской части. Если юг Западной Сибири •— 
это традиционный ареал протестантизма, то юг Вос-
точной Сибири и Дальний Восток — "новый", воз-
никший за последние пять-шесть лет. 

Главные сдвиги в территориальной структуре кон-
фессий первой группы в X X в. выразились в изме-
нении относительного "веса" (по доле общин и веру-
ющих) разных частей относительно стабильного аре-
ала их влияния. Например, на Р П Ц наибольшее воз-
действие оказали сдвиги в расселении потенциаль-
ной паствы на юг и восток. Это привело к тому, что 
полоса с максимальной плотностью приходов смес-
тилась на юго-запад и протягивается в настоящее 
время от Псковской области через Тверскую и Мос-
ковскую к Рязанской области и Мордовии. П о срав-
нению с предреволюционной ситуацией сильнее все-
го вырос относительный "вес" епархий Северного 
Кавказа и Урала, а наибольшее падение испытал Ев-
ропейский Север. 

На фоне повсеместного роста числа религиозных 
общин в исламе и буддизме все сильнее становится 
заметным обособление друг от друга разных частей 
ареала их влияния. В 1990-е гг. единые администра-
тивные центры этих вероисповеданий (ислама в Уфе 
и Махачкале, буддизма в Бурятии) утратили свою 
"монополию" на духовную власть. В большинстве 
национальных субъектов Р Ф созданы самостоятель-
ные управления традиционной для титульного этно-
са конфессии. 

Религиозная элита 

В религиозных объединениях традиционно осо-
бую роль играет личность руководителя. Анализ 
жизненного пути церковных лидеров помогает луч-
ше понять процессы, происходящие в религиозной 
сфере России. Судьба отдельного человека опреде-
ляется уникальным стечением обстоятельств, в судь-
бе значительной группы людей прослеживаются уже 
статистические закономерности. Ниже приведены 
некоторые штрихи коллективного портрета еписко-
пата Р П Ц , элиты наиболее влиятельной конфессии 
в стране. 



Таблица 1. Состав правящего епископата Р П Ц по 
времени рукоположения в епископы 

Tableau 1. Repartition des prelats de Viglise orthodoxe russe selon la 
ptriode de leur ordination et I'annie 

Время 1950 Г. 1970 г. 1988 г. 1997 г. 

хиротонии (1) абс. % абс. % 
абс. % абс. % 

(2) (2) 
% 

(2) 
% 

(2) 

1900 — 1916 4 4 1 1 
1917 —1940 22 24 2 2 
1941 —1942 8 9 2 2 
1943 —1945 30 32 3 4 
1946 — 1950 29 31 4 5 
1951 — 1955 4 5 
1956 —1960 20 24 6 7 2 1 
1961 —1965 29 35 15 17 9 6 
1966 —1970 18 22 9 10 8 5 
1971 —1975 17 20 10 7 
1976 — 1 9 8 0 14 16 10 7 
1981 —1985 8 9 8 5 
1986 —1990 17 20 42 28 
1991 —1995 50 34 
1996 —1997 10 7 

Всего 93 100 83 100 86 100 149 100 

(1) Piriode d'ordination (2) Chiffres absolus 

Ведущие позиции в священной и должностной 
иерархии Русской церкви' занимают епископы. Епис-
копский сан самый высокий из трех в богоустанов-
ленной иерархии2 . Поскольку для Р П Ц характерно 
четкое разграничение полномочий между церковным 
центром и епархиальными архиереями, епископ яв-
ляется полным хозяином в своей епархии. Вмеши-
ваться во внутренние дела других церковно-админи-
стративных единиц не позволяется даже архиереям, 
занимающим самые почетные кафедры. 

Д л я подавляющего большинства архиереев пре-
бывание в канонической иерархии — единственный 
путь служения и профессиональной карьеры. Отстра-
нение от должности за моральные проступки и не-
удовлетворительное состояние дел в епархии явле-
ние нечастое. После поражения в конце 1930-х гг. 
инспирированного государством обновленческого 
движения , за исключением раскола на Украине в 

Таблица 2 . Численный состав правящего 
епископата Р П Ц и количество епископских 

хиротоний 

Tableau 2 Nombre de prelats de I'eglise orthodoxe russe 
et nombre d'ordinations de prelats 

Епископы 
Хиротонии (2) (на конец 

Период (1) периода)(3) 

абс. (4) % абс. (4) 

1944 — 1945 30 9,7 75 
1946 — 1950 33 10,7 94 
1951 — 1955 16 5,2 88 
1956 — 1960 26 8,4 83 
1961 — 1965 32 10 86 
1966 — 1970 18 6 83 
1971 — 1975 19 6 86 
1976 — 1980 15 5 81 
1981 — 1985 8 3 79 
1986 — 1988 17 6 86 
1989 — 1990 31 10 107 
1991 — 1995 52 16,9 142 
1996 — 1997 11 3,6 150 

Всего (5) 308 100 

( J ) Plriodt (2) Ordinations (3) Prtlats (en fin de 
p(riode) (4) Chiffres absolus 

1992 г., в Р П Ц не было крупных преце-
дентов перехода архиереев в другие право-
славные юрисдикции. 

Право отбора и избрания кандидатов на 
занятие вакантных кафедр принадлежит 
исключительно Священному Синоду. Бу-
дущий епископ должен быть "в возрасте не 
моложе 3 0 лет из монашествующих или не 
состоящих в браке лиц белого духовенства 
с обязательным пострижением в монаше-
ство" . В той мере, в какой канонические ус-
ловности ограничивают вхождение в состав 
епископата, в не меньшей они ограничива-
ют и выход из него, поскольку самоволь-
ное снятие священного сана влечет за со-
бой церковное наказание. 

Массовые репрессии против служите-
лей религиозных культов в довоенный пе-
риод привели к тому, что на своих должно-
стях в 1939 г. осталось всего четыре архи-
ерея. Х о т я в 1940-х годах некоторые епис-
копы были освобождены из заключения, 
часть вернулась из обновленческого раско-
ла, тем не менее, епископат послевоенного 
периода — это фактически новый, мало 

связанный с дореволюционным, корпус церковных 
иерархов. В 1950 г. в его составе епископов с доре-
волюционной хиротонией было лишь четверо, а до 
1970 г. дожил лишь один — Патриарх Алексий I 
(табл. 1). 

В послевоенный период формирование епископ-
ского корпуса шло эволюционным путем. К а к ни 
многочисленны хиротонии последнего десятилетия, 
главные позиции в современной церковной иерархии 
занимают архиереи, рукоположенные в советский пе-
риод. О н и же, выдвигая новых кандидатов на важ-
ные должности, во многом определяют и текущую 
кадровую политику церкви. Поэтому современный 
епископат Р П Ц имеет четко выраженные послево-
енные советские "корни". 

Численность епископата в послевоенный пери-
од резко возрастала два раза — во второй половине 
1940-х и в 1 9 9 0 - х гг., в периоды активных админис-
тративно-территориальных преобразований в Р П Ц . 
Н а Собор в сентябре 1943 г. было собрано 19 архи-
ереев, в апреле 1 9 4 6 г. их было уже 79 , к началу 
1950-х годов — 91 (табл. 2 ) . В последующие три с 
половиной десятилетия численность епископата в 
среднем составляла 8 0 человек и начала расти толь-
ко после 1 9 8 8 г.: в ноябре 1997 г. в Р П Ц было 149 
действующих архиереев, в том числе в России — 79, 
на Украине — 37, в дальнем зарубежье — 12. 

Наиболее заметны были сдвиги в возрастной 
структуре епископата. Средний возраст правящих 
архиереев понизился за послевоенный период почти 
на десять лет: 6 3 года — в 1950 г., 58 — в 1970, 55 
— в 1980 , 5 4 — в 1997 . Доля епископов моложе 4 0 
лет, достигшая в 1 9 8 8 г. почти 4 7 % , за последние 
годы сократилась до 11%. С одной стороны, моло-
дые епископы, рукоположенные в 1 9 7 0 — 1 9 8 0 гг., 
перешли сегодня в более старшую возрастную кате-
горию, а с другой ,— уже позади этап быстрых из-
менений в административно-территориальном уст-
ройстве Р П Ц , и время активного образования но-
вых кафедр. 

"Второй возраст" архиереев — даты их епис-
копских хиротоний. Именно в соответствии с датой 
хиротонии они размещаются в церковных диптихах 
и перед престолом во время богослужения. Средний 

'Существует также правительственная, исторически сложившаяся и не имеющая сакрального значения, иерархия. 
Сегодня некоторые из ее ступеней (епископ, архиепископ, митрополит) лишь титулярные отличия, которые даются за 
заслуги и выслугу лет; другие (викарный епископ, экзарх, патриарх) — тесно соотносятся с должностной иерархией и 
присваиваются при занятии определенной кафедры. 

2 В православной церкви существует три степени священства: диаконская, пресвитерская, епископская. 



Таблица 3. Состав правящего епископата Р П Ц по социальному 
происхождению 

Tableau 3. Origine sociale des prtlats de I'eglise orthodoxe russe 

Социальные 1950 г. 1970 г. 1988 г. 1997 г. 
группы (1) абс. % абс. % абс. % абс. % 

(2) (2) 
% 

(2) 
% 

(2) 
% 

Духовенство, (3) 34 59,6 23 34,8 11 15,7 13 13,7 
в т.ч. священ-

13,7 нослужители (4) 22 38,6 20 30,3 9 12,9 13 13,7 
Крестьяне (5) 5 8.8 13 19,7 28 40,0 36 37,9 
Рабочие (6) 1 1,8 7 10,6 15 21,4 25 26,3 
Служащие (7) 12 21,1 19 2 8 , 8 14 20,0 17 17,9 
Военные (8) 2 3,5 2 3,0 2 2,9 4 4,2 
Другие (9) 3 5,3 2 3,0 

Всего*(10) 57 100,0 66 100,0 70 100,0 95 100,0 

* На 1950 г. имеются данные по 61% архиереев; на 1970 — по 80%; на 1988 
по 81%; на 1997 —по 64%. 

(1) Groupes sociaux (2) Effectif (3) Clerge (4) Dont, pretres (5) Paysans 
(6) Ouvriers (7) Employes (8) Militaires (9) Autres (10) Total 

тике. Доля выходцев из потом-
ственного духовенства упала с 6 0 % 
в 1950 г. до 14 в 1997 г. Уже к на-
чалу 1970-х гг. практически не ос-
талось тех, кто поднялся к верши-
нам церковной власти из среды 
церковнослужителей3 (табл. 3) . 

Снижение доли духовенства 
компенсировалось "вливаниями" из 
крестьян и рабочей среды, что при-
вело в 1 9 4 0 — 1 9 5 0 гг. к значитель-
ному понижению образовательно-
го уровня епископата. Вес выход-
цев из служащих и интеллигенции, 
достигнув максимума в начале 
1970-х гг. (почти 2 9 % ) , затем по-
степенно снизился до 18% в 1997 г. 

В пределах бывшего С С С Р по 
месту рождения епископата за весь 
период 1 9 4 3 — 1 9 9 7 гг. выделяют-
ся три крупных ареала — цент-
ральный (Москва , Московская, 

возраст, в котором священнослужители рукополага-
лись в епископы, в послевоенный период уменьшил-
ся почти на десять лет: 53 года — в 1950 г., 47 — в 
1970, 4 2 — в 1988 и 1997 гг. Таким образом, про-
изошло не только абсолютное (по физическому), но 
и относительное (по возрасту рукоположения) омо-
ложение епископата. 

После 1943 г. около 1 / 3 архиереев было рукопо-
ложено в возрасте от 31 до 4 0 лет. Епископский сан 
в 3 0 лет получило всего 8 человек. Рукоположения 
после 75 лет, произведенные в основном в 1 9 4 0 — 
1960-е гг., также немногочисленны (всего 6 ) и, как 
правило, были вынужденным шагом из-за отсутствия 
более молодых достойных кандидатов. 

На социальном составе епископата сказались ре-
зультаты репрессий, обрушившихся на духовенство 
в 1 9 2 0 — 1 9 3 0 - х гг. С одной стороны, его сильно по-
редевшие ряды уже не могли давать достаточное ко-
личество кандидатов в епископы. С другой, властью 
отсекались наиболее активные и преданные церкви 
священники, их не допускали к богослужебной прак-

Прохоров Б.Б. Прикладная антропоэкология 
Учебник. - М.: Изд-во М Н Э П У , 1998 , - 312 с. 

Для студентов и 
специалистов, зани-
мающихся изучением 
прикладных вопросов 
экологии человека, а 
также экономической 
и социальной геогра-
фией, градострои-
тельством и промыш-
ленным проектирова-
нием, районной пла-
нировкой. 

Контактный телефон 3 3 6 - 9 0 - 6 4 

Рязанская, Ярославская области), западно-украин-
ский (Волынская, Киевская, Ровенская, Тернополь-
ская, Черновицкая области) с примыкающей на юге 
Молдавией, и менее яркий, белорусский (все, кроме 
Гродненской, области Белоруссии), который офор-
мился после создания в 1989 г. Белорусского Эк-
зархата. Вне этих ареалов лежат С.-Петербург и 
несколько регионов (Краснодарский край, Белгород-
ская, Вятская и Тамбовская области), представляю-
щих российскую провинцию. 

"География" последних перед рукоположением в 
епископы мест служения архиереев, заметно отли-
чаются от "географии" мест их рождения. Большин-
ство должностей, с которых священники или монахи 
избирались в епископы, можно разделить на четыре 
группы. 

1. Сотрудники духовных учебных заведений: рек-
торы, инспекторы, преподаватели, а иногда и уча-
щиеся академий и семинарий. В действующем епис-
копате 1 9 4 3 — 1 9 9 7 гг. они составили 14% ( 4 9 чел.), 
а в епископате 1997 года — 17% ( 2 3 чел.). Н о "пре-
подавательский" этап был в карьере почти всех ны-
нешних ведущих иерархов и многих митрополитов 
Р П Ц . 

2. Настоятели, игумены, благочинные, насельни-
ки крупных монастырей (за 1 9 4 3 — 1 9 9 7 гг. 7 0 чел. 
или 21%, в 1997 — 35 чел. или 2 6 % ) , прежде всего 
трех лавр, а с 1988 г. и ставропигиальных московс-
кого Свято-Данилова монастыря и калужской Оп-
тиной пустыни. 

3. Духовенство крупных административных цен-
тров Р П Ц , Москвы, Киева, Минска, С.-Петербур-
га, и заграничных учреждений Московского Патри-
архата. 

4. Духовенство кафедр, расположенных по со-
седству с Московской, Киевской и С.-Петербург-
ской епархиями. 

Сергей САФРОНОВ 
Serge Safronov 

! К ним относятся лица, прислуживающие при богослужении в храме: иподиаконы, чтецы, певцы, псаломщики. 
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