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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
рограмма по изучению национальной и конфессиональной 
ситуации в Москве группой исследователей Института 
этнографии РАН начала осуществляться с начала 90-х годов. 

Всеобщая перепись населения 1989 г. показала, что в Москве 
проживают представители более, чем 120 народов. Основное население 
Москвы – русские (89,72%), другое население можно было бы разделить 
на несколько групп. Среди первой группы с численностью от 40 до 250 
тыс. человек – украинцы (1,97%), татары (1,8%), евреи (1,77%), белорусы 
(0,8%), армяне (0,5%); во вторую группу с численностью от 18 до 40 тыс. 
человек (менее (0,9%) входят чуваши, азербайджанцы, грузины и мордва; 
в третью – от 5 до 10 тыс. человек (0,7%) – немцы, башкиры, поляки, 
молдаване, осетины, казахи и узбеки; в четвертую – до 4 тыс. человек – 
латыши, литовцы, киргизы, таджики, туркмены и эстонцы; в пятую 
группу – до 1000 человек – представители около 70 национальностей и 
народностей, например, чеченцы, буряты, калмыки, французы, англичане, 
испанцы, шведы и многие другие. 

Однако в Москве существует множество проблем, связанных с 
развитием национальной культуры, национальных языков, 
осуществлением духовных потребностей населения. Представители 
некоторых национальностей объединились в национально–культурные 
организации, последние объединяются в ассоциации и автономии, в 
которых развивают и пропагандируют национально – культурные и кон-
фессиональные традиции своих народов. 

Москва также является поликонфессиональным городом. В Минис-
терстве юстиции РФ, а также в местных организациях Министерства 
юстиции зарегистрировано более семи тысяч религиозных объединений. 
Надо отметить, что, согласно действующему Закону о свободе совести, 
религиозным объединением считается как приходская община, так и 
епархиальное управление или религиозный центр. По информации 
Комитета по связям с религиозными организациями при Правительстве 
Москвы, в настоящее время в городе действуют 7 синагог, 4 мечети, 2 
католических, 3 лютеранских храма и более 400 православных храмов. 
Всего на территории Москвы зарегистрированы около 900 религиозных 
организаций более 40 конфессий. 

Наибольшее число жителей Москвы относят себя к русской 
православной церкви (Московский Патриархат), но есть также 
последователи Старообрядческой церкви, а также ранее не реги-
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стрировавшихся Российской православной Свободной Церкви, Истинно-
Православной Церкви и Русской православной кафолической церкви 
(РПКЦ). 

Второй по численности является мусульманская община, 
возглавляемая Духовным Управлением мусульман Центрально-
Европейского региона. 

В Москве также зарегистрированы последователи протестантизма: 
баптисты, ранее не регистрировавшиеся, Совет евангельских баптистов, 
адвентисты 7–го дня, пятидесятники, харизматическая церковь, 
Новоапостольская церковь, Союз духовных общин христиан-молокан, 
Евангельские христиане в духе апостолов, Управленческий центр церкви 
свидетелей Иеговы и т.д.  

Другие направления христианства представлены лютеранами (Единая 
Евангелическая Лютеранская церковь России, Немецкая Евангелическая 
Лютеранская церковь, Ингерманландская церковь, Шведская 
Евангелическая Лютеранская церковь), а также католиками. 

Последователи иудаизма входят в более, чем 30 религиозных 
объединений — «Ортодоксальный иудаизм», «Прогрессивный 
иудаизм»,«Традиционный иудаизм» и многие другие. 

В 90–х годах активизировали деятельность последователи буддизма. 
Различные школы и центры буддизма составляют более 30 организаций. 
Хотя в настоящее время в Москве нет буддистского храма, однако в 
будущем году предполагается его построить в Отрадном. 

Большое распространение получило движение «Общество Сознания 
Кришны». 

Следует отметить, что в Москве также распространены различные 
новоязыческие объединения, школы экстрасенсов и эзотериков, магов и 
колдунов, число  и количество практикующих их определить невозможно. 

90–е годы также характеризуются тем, что в Москве получили 
широкую известность так называемые «новые религии» – Шри Чин Моя, 
Сан Сен Муна, Центр сайентологии Хаббарда и др. 

Как видим, национальная и конфессиональная панорама Москвы 
разнообразна. Одной из многих причин возникновения конфликтов, как 
показывает история, является незнание, а иногда и непонимание 
национальных и культурных особенностей представителей народов, 
живущих по-соседски. 

С целью оптимизации национальной и культурной ситуации в Москве, 
была разработана программа «Москва: народы и религии». Программа 
была рассчитана на несколько лет, но фактически изучение ситуации 
может быть бесконечно, так как в Москве, как и во всей стране, 
происходят большие изменения за чрезвычайно короткий исторический 
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отрезок времени. Программа должна дать характеристику глубоким 
национальным и конфессиональным процессам, протекающим в таком 
крупном мегаполисе как Москва. 

В реализации программы необходимо было изучить историю 
возникновения той или иной конфессиональной организации в Москве и в 
Московском регионе, их организационное и юридическое оформление, 
взаимоотношения со светскими организациями, наличие храмов и молит-
венных собраний, национальный, социальный, половозрастной состав 
общины, просветительскую, издательскую, благотворительную деятель-
ность, участие в общественной жизни города, обрядовую практику, внеш-
ние связи, возможные отношения с другими конфессиями, а также 
религиозными организациями ближнего и дальнего зарубежья, механизм 
действия «Закона об отделении церкви от государства» и практику 
реализации статьи 14 Конституции РФ. 

В соответствии с программой была разработана методика исследо-
вания, включающая изучение источников, исторической литературы, ста-
тистических и архивных материалов, светской и религиозной, прессы, 
различных изданий религиозных центров, включенного наблюдения, бе-
сед с членами и руководителями общин и многое другое. Выполнение 
программы позволит выявить национально-религиозные факторы 
межнациональных отношений и возможность их влияния на социально-
психологическую ситуацию в Москве, а также возможность 
возникновения национальных и конфессиональных конфликтов. 

В процессе работы над программой в целях апробации полученных 
материалов были проведены: круглый стол «Москва: народы и религии». 
(июнь 1996 г.), конференция «Этнос и религия»  (февраль 1997г.), на 
которой выступили кроме основных исследователей, также ученые из 
стран ближнего зарубежья; был подготовлен справочный материал для 
Правительства Москвы. В результате первого этапа работы над програм-
мой к 850–летию Москвы была опубликована (ввиду большого интереса к  
изданию было два тиража) коллективная монография «Москва: народы и 
религии» (Ответственный редактор-составитель Логашова Б.-Р. М.,1997, 
объем 15,5 печ. л). В монографии была проанализирована демографиче-
ская и этническая ситуация в Москве, помещены ряд статей о 
православной Москве, старообрядцах, католиках, лютеранах, баптистах, 
мусульманах, кришнаитах, буддистских организациях, «новых религиях», 
церкви сайентологии, о ясновидящих и провидцах, об отношении женщин 
к религии и многое другое. 

В 1998 г. программа была заявлена в Российский фонд Гуманитарных 
исследований под названием «Московский регион: этноконфессиональная 
ситуация» и была принята к финансированию до 2000 г. 
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В процессе работы по итогам проведенных конференций и круглых 
столов в рамках программ «Москва: народы и религии» и «Московский 
регион: этноконфессиональная ситуация» за счет средств, выделенных 
Российским фондом Гуманитарных исследований, была опубликована 
коллективная монография «Этнос и религия» (Ответственный редактор-
составитель Логашова Б.-Р., М., 1998. Объем 23 печ. л.) 

Работа над программой показала существование огромного интереса к 
этой теме у исследователей разных направлений, поэтому в сборник 
включены многие статьи, написанные специально для него. 
Представленные статьи ярко продемонстрировали актуальность 
теоретических исследований в области религиоведения, необходимость 
вернуться к терминологической унификации, рассмотрению проблем 
соотношения религии и политики и влиянию последней на духовное 
развитие народа, освещению попыток внедрения в сознание людей 
«новых религий» и вытеснения традиционно распространенных 
верований. Сборник «Этнос и религия» композиционно разбит на три 
части, в которых рассмотрены теоретические проблемы религиоведения, 
историографические исследования, а также обряды, ритуалы и 
традиционные верования русского народа, религиозные воззрения многих 
народов мира, а также «новые религии». Хотя каждая статья представляет 
несомненный интерес, но особенную значимость имеет статья Пучкова 
П.И. «К вопросу о классификации религий», в которой рассмотрена 
иерархическая структура всех сколько-нибудь значимых религий мира, а 
также составленное им Приложение «Религии, их направления и течения, 
важнейшие деноминации». Статья, по существу, является 
«миниэнциклопедией» по религиям мира. Другие статьи сборника удачно 
дополняли «миниэнциклопедию»: во многих статьях использованы 
материалы, полученные в результате полевых исследований, и они 
впервые введены в научный оборот. В соответствии с программой 
«Московский регион: этноконфессиональная ситуация», исследования 
охватили более широкий спектр проблем существования и развития 
конфессиональных организаций. Разработаны такие вопросы как 
«Свобода совести: проблемы реализации», «Этнос, религия, личность», 
приводятся характеристики отдельных конфессиональных организаций, 
активно практикующих в Московском регионе. Сборник содержит такие 
статьи, как «Буддийская традиционная сангха России (Московская 
община, ее жизнь и проблемы)», «Адвентисты Седьмого дня», 
«Московский приход храма Март-Марьям ассирийской церкви Востока», 
«Бахаи в Московском регионе», «Церковь Иисуса Христа святых 
последних дней (мормоны в Москве»), «Современное славянское 
язычество в Москве и Московском регионе», «Евреи Москвы: 



 7 

религиозная жизнь в 90-е гг. XX в.», «Финны-ингерманландцы прихода 
церкви Святой Троицы (Москва)», статьи о «новых религиях», магико-
мистической практике и народном целительстве в Московском регионе и 
многие другие. 

Представляется, что работа по данной программе в Московском 
регионе должна быть продолжена. Накоплен огромный опыт, обобщение 
которого позволит провести в дальнейшем сравнительное исследование 
существования и развития конфессиональных организаций в других мега-
полисах России, например, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или 
Новосибирске. В течение 90-х годов значительно изменился социальный 
и национальный состав Москвы и это, конечно, покажет предстоящая в 
2002 Всеобщая перепись населения; продолжают совершенствовать свою 
деятельность конфессиональные организации, ставшие уже 
традиционными, возникают новые объединения, которые еще ждут своих 
исследователей. 

В соответствии с заявленной в Российский Гуманитарный научный 
фонд программой представляем исследование «Московский регион: 
этноконфессиональная ситуация». Считаем, что данная коллективная 
монография впервые в религиоведческой литературе последнего 
десятилетия уходящего века, как и две предыдущие коллективные 
монографии («Москва: народы и религии» и «Этнос и религии») 
достаточно полно показали этническую и конфессиональную панораму 
Московского региона, хотя, как считают сами исследователи, это только 
начало большой программы под названием «Московский регион: 
этноконфессиональная ситуация»  

Коллектив авторов надеется, что данная работа поможет большему 
пониманию духовных потребностей населения и будет способствовать 
мирному сосуществованию всех жителей Москвы и Московского региона. 

 
 

Б.-Р.Логашова 


