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В статье рассматриваются религиозная идентичность носителей уральских языков до принятия ими христиан-
ства протестантского направления, а также определяющие факторы, под воздействием которых респондентами 
был осуществлен приход в протестантизм (влияние родственников, друзей, членов церкви, миссионеров и т.д.). 
Было выявлено, что представители финно-угорских народов, проживающих в индустриальном (городском) об-
ществе, по этим показателям практически не отличаются от основного массива респондентов – протестантов, 
более 60,0 % которых составляют русские. Среди протестантов – коренных народов Севера и Сибири, пред-
ставленных ненцами и хантами, значительное число бывших носителей традиционных религий. В статье ис-
пользуются материалы полевых исследований, проведенных Институтом этнологических исследований  
им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН в 2013 – 2015 г. на территории Южного, Среднего и Полярного Урала, а также в 
Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югре. Приведенные в работе материа-
лы могут быть использованы преподавателями, студентами и аспирантами профильных образовательных учре-
ждений, учеными, специалистами в области государственно – конфессиональных отношений. 
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Введение 
 

Анализ материалов полевых исследований, проведенных Институтом этнологических исследо-
ваний им. Р. Г. Кузеева – обособленным структурным подразделением Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Рос-
сийской академии наук (ИЭИ УФИЦ РАН) на территории Южного, Среднего и Полярного Урала, а 
также в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югре в 2013 – 2015 
гг., продемонстрировал, что носители протестантизма, живущие в условиях индустриального и пост-
индустриального обществ и занятые преимущественно квалифицированным интеллектуальным и фи-
зическим трудом, используют протестантские религиозные организации как социальные институты, 
основной явной функцией которых является удовлетворение духовных потребностей.  

В ходе исследований было выявлено, что носители финно-угорских языков – члены проте-
стантских религиозных организаций, функционирующих в соответствующих регионах Российской 
Федерации, являются этноконфессиональной группой, придерживающейся более традиционного, по 
сравнению с общей группой респондентов, образа жизни, выражающегося в данном случае в боль-
шей степени реализации таких семейных ценностей, как брак и деторождение, а также в большем ко-
личестве проживающих в сельской местности [Садиков 2016; Кляшев 2016, 109; Садиков, Тулуз 
2017; Садиков, 2017; Toulouze, Sadikov, Vallikivi, Niglas, Anisimov 2018, Vol. 72, 73]. Связано это, по 
мнению ряда исследователей [Никитина 2015, 195; Васина, Никитина, Поздеев 2016, 169–170; Сади-
ков 2016, 252], с «аграрным происхождением» финно-угорских народов, сохранивших по сравнению 
с более урбанизированными группами (в частности, русскими), стремление к многодетности и к со-
зданию крепкой семьи; у марийцев, мордвы и финнов-ингерманландцев сохранилось и развивается 
язычество [Филатов 2017, 270, 291; Каранов 2015, 199–200]. Коренные народы Севера, принадлежа-
щие к уральской языковой семье – ханты и ненцы – также используют протестантские религиозные 
организации как социальные институты, основной функцией которых является удовлетворение ду-
ховных потребностей; латентными функциями в этом случае являются: восстановление жизнеобес-
печивающих институтов – оленеводства, рыболовства, охоты и собирательства; восстановление эле-
ментов национальных культур – промыслов и языков; социальная помощь малоимущим; регуляции 
экономических споров [Лаэте 2013, 258–259, 261–273; Vallikivi 2014; Leete, Koosa, Vallikivi, 181; 
Онищенко 2015, 48–51; Klyashev 2017, 8–10, 12; Богатова 2019, 170–173]. 
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По мнению ряда исследователей, переход в протестантизм носителей финно-угорских (и само-

дийских) языков является следствием, помимо евангелизационной деятельности протестантских ре-

лигиозных организаций [Mikeshin 2020, 257] (количество которых, по мнению некоторых исследова-

телей, в Сибири по меньшей мере мало уступает православным [James 2013]), более низкой их вовле-

ченности в осуществление религиозных практик ислама и православия, обуславливаемой сохранени-

ем этнических религиозных традиций, реализуемых в латентной форме. Решающую роль в евангели-

зации ненцев и хантов играют пасторы и проповедники (в том числе выходцы из числа коренных 

народов), протестантские религиозные организации оказывают материальную и духовную поддержку 

коренным народам Севера. Привлекательными для северян являются также простота осуществления 

религиозных практик, характерных для протестантизма, а также концепция отсутствия посредников 

между Богом и человеком [Садиков 2008, 3–5, 215–216; Клюева 2012, 140; Клюева, Поплавский, Боб-

ров 2013, 99–120; Садиков 2016, 101–106; Кляшев 2017, 24]. 

Цель данной статьи, написанной в рамках государственного задания по теме № АААА-А21-

121012290084-6 «Традиционные религии и новые религиозные движения на Южном Урале и в При-

уралье: вопросы функционирования, государственно-конфессиональных и межконфессиональных 

отношений», – более полное раскрытие некоторых аспектов, касающихся формирования конфессио-

нальной идентичности протестантов – носителей финно-угорских (или, в более широком значении – 

учитывая присутствие в выборке представителей самодийской языковой группы) – протестантов – 

носителей уральских языков. 

Для реализации поставленной цели были обозначены следующие задачи: 

– определение и сравнительный анализ религиозной идентичности (либо ее отсутствие) ре-

спондентов до принятия ими христианства протестантского направления; 

– выявление и сравнительный анализ определяющих факторов, под воздействием которых ре-

спондентами был осуществлен приход в протестантизм (влияние людей – родственников, друзей, 

членов церкви, миссионеров и т.д., либо собственные экзистенциальные поиски респондента). 

Объект исследования – носители финно-угорских и самодийских языков уральской языковой се-

мьи – члены исследованных протестантских религиозных организаций Уральского региона и Западной 

Сибири; предмет – некоторые аспекты формирования религиозной идентичности респондентов. 

 
Методологическая основа и материалы 
 

В данной статье используются материалы полевых исследований, осуществленных ИЭИ УФИЦ 

РАН в 2013 – 2015 гг. на территории Урала и Западной Сибири. Сбор данных проводился в 35 проте-

стантских религиозных объединениях консервативного, позднего и пятидесятнического направлений, 

функционирующих на территории четырех субъектов Уральского региона: Республики Башкортостан 

и Оренбургской области (Южный Урал), Удмуртской Республики (Средний Урал) и муниципального 

образования городского округа Воркута Республики Коми (Полярный Урал) (генеральная совокуп-

ность – 3150 чел.; выборочная совокупность – 862 чел. (27,3  %)); а также в двух протестантских ре-

лигиозных объединениях пятидесятнического направления, функционирующих в г. Нижневартовске 

ХМАО – Югры Тюменской области РФ и в сельском поселении Русскинская Сургутского района 

ХМАО – Югры Тюменской области РФ (128 км. к северу от г. Сургут), генеральная совокупность по 

ХМАО – Югре составляет 650 чел., выборочная совокупность – 81 чел. (12,46  %) [Кляшев 2013; 

Кляшев 2016; Кляшев 2017]. 

В ходе данного исследования был осуществлен сбор полевых материалов в том числе среди ис-

поведующих протестантизм коренных народов Полярного Урала и Западной Сибири, являющихся 

носителями уральских языков.  

Так, по данным ИЭИ УФИЦ РАН, на январь 2015 г. из 514 чел. оленеводов городского округа 

Воркута Республики Коми 45 человек (8,7 %) являлись членами местного религиозного объединения 

христиан веры евангельской (пятидесятников) (МРО ХВЕ) г. Воркуты «Воскресение» (епископ Ве-

личко Федор Никитович). По данным Лаура Валликиви [Vallikivi 2014, 97], около 200 оленеводов 

городского округа Воркута РК являлись членами общины незарегистрированных баптистов (Между-

народный союз церквей евангельских христиан-баптистов – МСЦ ЕХБ – в прошлом Совет церквей 

евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ)). Таким образом, из 514 оленеводов городского округа 

Воркута примерно половина (245 чел.) являются протестантами – преимущественно незарегистриро-

ванными баптистами и пятидесятниками; в данном случае исследования ИЭИ УФИЦ РАН затронули 
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ненцев-пятидесятников, генеральная совокупность составляет 45 чел., количество респондентов (вы-

борочная совокупность) составляет 5 человек (11,1 %). Ненцы-протестанты представлены в выборке 

многодетной семьей оленеводов, представляющей из себя домашнюю церковь МРО ХВЕ г. Воркуты 

«Дом Божий», состоящую из мужа (Алексей), жены (Надежды) и шести детей (две совершеннолетние 

дочери – старшая Вера и Римма, сын Авраам 12 лет и трое детей дошкольного возраста – сын и две 

дочери, проживавших в чуме, расположенном на момент проведения опроса (10 января 2015 г.) в 

тундре в 100 км. к юго-востоку от г. Воркуты и в 30 км. к югу от ж/д станции «Елецкая». Семья вла-

дела стадом оленей количеством в 300 голов. Анкетные опросники были заполнены обоими супруга-

ми (за мужа озвученные им ответы в анкету вносила жена, так как Алексей читать и писать не умел) 

и троими из шести детей (остальные дети на вопросы не отвечали по причине малолетства).  

11 – 15 декабря 2015 г. ИЭИ УФИЦ РАН был осуществлен экспедиционный выезд в Церковь 

Местной религиозной организацией Христиан веры евангельской (пятидесятников) Российского объ-

единенного союза христиан веры евангельской (МРО ХВЕ РОСХВЕ) «Слово Жизни» с. п. Русскин-

ская Сургутского района Ханты-мансийского автономного округа – Югры (пастор Кирилишин Игорь 

Станиславович). Количество членов церкви –  200 чел., из которых 10 чел. проживает в с. п. Русскин-

ская, остальные 190 чел. протестантов-хантов проживают на примерно 50 – 60 родовых участков в 

тайге, расположенных на расстоянии 18 – 20 км. друг от друга; таким образом, генеральная совокуп-

ность по пятидесятникам Югры составила 200 чел., выборочная – 21 чел. (10,5 %), из них один рус-

ский, один украинец, один ненец и 18 хантов (9,0 %).  

Тот факт, что ненцы Республики Коми в отличие от хантов Югры представлены всего пятью 

респондентами, объясняется тем, что, если часть хантов-пятидесятников еженедельно регулярно по-

сещает воскресные служения, организуемые церковью либо в с. п. Русскинская, либо на одном из ро-

довых участков в тайге, благодаря чему оказалось возможным охватить анкетным опросом 21 ре-

спондента (в частности, на одном из таких участков, расположенном в 65 км. к северу от с. п. Рус-

скинская и в 193 км. к северу от г. Сургут и представляющим собой домашнюю церковь, состоящую 

из трех семей хантов – оленеводов общей численностью 13 человек, также был осуществлен сбор по-

левых материалов – на время проведения опросов на участке присутствовали главы семьи и домаш-

ней церкви Даниил, его супруга Галина и сын Анатолий); ненцы – члены пятидесятнической церкви 

городского округа Воркута рассредоточены в тундре и проживают со своими семьями в чумах, рас-

стояние между которыми составляет от десяти километров и более, на воскресные служения в церкви 

г. Воркуты практически не ездят, религиозные практики в чумах осуществляются выездной группой 

пасторов и епископа из г. Воркуты [Vallikivi 2009, 68]. Ограниченные ресурсы ИЭИ УФИЦ РАН поз-

волили в целях сбора полевых материалов осуществить единственный выезд в тундру за 100 км. от г. 

Воркуты. Сбор эмпирического материала, касающегося этно-демографических и социальных харак-

теристик членов протестантских религиозных объединений, осуществлялся методом социологии: 

опросом посредством анкетирования с использованием анкет закрытого типа. Машинная обработка 

материалов полевых исследований проводилась с использованием программы Microsoft Excel; прин-

ципиальным планом исследования являлась индуктивная стратегия, предполагающая обобщение эм-

пирического материала как модели объяснения исследуемого феномена. 

В данной статье проводится сопоставление характеристик этнических групп носителей финно-

угорских (и самодийских) языков – членов протестантских религиозных организаций Южного, Сред-

него и Полярного Урала с характеристиками по общей выборке протестантов исследованных ураль-

ских регионов, а также сопоставление характеристик этнических групп носителей финно-угорских 

языков – членов протестантских религиозных организаций Ханты-Мансийского автономного округа 

с характеристиками по общей выборке верующих Югры по следующим показателям: 

– под воздействием каких факторов был осуществлен приход респондентов в протестантизм 

(воздействие людей – родственников, друзей, членов церкви, миссионеров и т.д., либо собственные 

экзистенциальные поиски респондента); 

– религиозной идентичности (либо ее отсутствие) респондентов до принятия ими христианства 

протестантского направления. 

Этнический состав выборки по регионам Урала следующий: русские – 63,0 % (542 респонден-

тов), татары – 14,1 % (121 респондент), башкиры – 4,9 % (42 респондента), удмурты 4,4 % (38 ре-

спондентов), украинцы 3,1 % (27 респондентов), марийцы 2,9 % (25 респондентов), чуваши 2,0 % (17 

процентов), мордва 0,8 % (7 респондентов), 4,9 % из выборки (42 респондента, включая: немцы 1,0 %  

(9 респондентов), армяне 0,7 % (6 респондентов), ненцы 0,5 % (5 респондентов), а также белорусы, 
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евреи, латыш-поляк, литовец, анголец, узбек, коми, коми-пермяк, казах, казак, азербайджанцы, , мол-

даване, кореец и христианин – (каждой позиции менее 0,4 %) выбрали в анкетном опроснике пози-

цию «другая национальность». Этнический состав респондентов ХМАО – Югры: русские – 61,7 % 

(50 респондентов), хантов – 22,2 % (18 респондентов), украинцы – 8,6 % (7 респондентов), татары – 

2,5 % (2 респондента), 1 респондент – башкир, 1 ненец, 1 кумык и 1 опрошенный, определивший 

свою этническую принадлежность как «другая национальность». 

 
Результаты 
 

Вероисповедание респондента до принятия протестантизма 

Самая крупная группа в общей выборке по Уральскому региону (35,2 %) – атеисты, люди, не 

исповедовавшие до прихода в протестантизм никакой религии. Вторая по численности группа в об-

щей выборке – внеконфессиональные теисты, «просто веровавшие в Бога» – их 32,8 %. На третьем 

месте бывшие православные, которых 24,2 %; бывших мусульман в общей выборке по Уральскому 

региону 5,2 %. Исповедовавших до прихода в протестантизм иудаизм 0,1 %, буддизм – 0,2 %. От об-

щей выборки 2,2 % составляют респонденты, выбравшие позицию «другие религии», в том числе 

многобожие, язычество и католицизм. Самые крупные группы у удмуртов (42,1 %), марийцев 

(48,0 %) и мордвы (57,1 %) – так же, как и в общей выборке, бывшие атеисты, но у протестантов – 

носителей финно-угорских языков их количество больше. Внеконфессиональные теисты также зани-

мают второе место по численности среди марийцев (36,0 %) и мордвы (28,6 %); соответственно быв-

шие православные среди марийцев (12,0 %) и среди мордвы (14,3 %) на третьем месте. У протестан-

тов-удмуртов Уральского региона респонденты, исповедовавшие до прихода в протестантизм право-

славие, занимают второе место в выборке (34,2 %), внеконфессиональные теисты – третье (23,7 %). 

Бывших православных среди марийцев и мордвы примерно вдвое меньше, чем в общей выборке, и 

больше всего среди протестантов – удмуртов. 4,0 % марийцев до прихода в протестантизм исповедо-

вали язычество. По ненцам-протестантам городского округа Воркута результаты следующие: на во-

прос о вероисповедании до прихода в протестантизм из пяти респондентов ответили только родите-

ли; Алексей исповедовал идолопоклонство, Надежда «просто верила в Бога» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Вероисповедание респондентов до принятия протестантизма (Уральский регион) 
 

Вероисповедание 

респондентов 

Общие данные 

по протестант-

ским церквям 

(Уральский ре-

гион, 2013–

2015,  % от чис-

ла опрошенных, 

N=862) 

Удмурты 

(Уральский 

регион, 2013–

2015 гг.,  % 

от числа 

опрошенных, 

N=38) 

Марийцы, 

(Уральский 

регион, 2013–

2015 гг.,  % 

от числа 

опрошенных, 

N=25) 

Мордва, 

(Уральский 

регион, 2013–

2015 гг.,  % 

от числа 

опрошенных, 

N=7) 

Ненцы, 

(Уральский 

регион, 2013–

2015 гг.,  % от 

числа опро-

шенных, N=5) 

Не исповедовал 

(а) никакой 

35,2 42,1 48,0 57,1 – 

Просто верил (а) в 

Бога 

32,8 23,7 36,0 28,6 50,0 

Православие 24,2 34,2 12,0 14,3 – 

Ислам 5,2 – – – – 

Иудаизм 0,1 – – – – 

Буддизм 0,2 – – – – 

Другие религии 2,2 – 4,0  

(язычество) 

– 50,0 

 

Источник: ПМА – Полевые материалы автора – экспедиции в протестантские церкви Республики Башкорто-

стан; Удмуртской Республики; Оренбургской области; Республики Коми; Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Тюменской области. 2013–2015 гг. 

 

Как и в общей выборке по Уральскому региону, крупнейшая группа в общей выборке по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу – Югре (38,5 %) – атеисты; внеконфессиональные теисты так-
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же занимают второе место по численности (26,9 %), бывшие православные (21,8 %) – третье, меньше 

всего в выборке бывших мусульман (2,6 %). Исповедовавших до прихода в протестантизм другие ре-

лигии (в том числе язычество и идолопоклонство) в выборке по Югре 10,3 % – больше, чем в выбор-

ке по Уралу; данный факт можно объяснить тем, что в ходе осуществления экспедиционных выездов 

полевых материалов среди носителей традиционной культуры Югры – хантов – было собрано больше 

(18 респондентов, заполнивших анкетные опросники), чем среди носителей традиционной культуры 

Республики Коми – ненцев (5 респондентов). Следует отметить также, что если на территории Рес-

публики Коми, по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., проживало 503 ненца, то на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области носителей тради-

ционной культуры – хантов – проживало 19068, в то же время на Южном, Среднем и Полярном Ура-

ле количество представителей городской культуры превышает их количество в Югре
1
. Самая крупная 

группа среди хантов (47,1 %) – исповедовавшие до прихода в протестантизм другие религии (в том 

числе язычество и идолопоклонство). На втором месте по численности атеисты – их в выборке по 

хантам 29,4 %. На внеконфессиональных теистов и бывших православных приходится по 11,8 % на 

каждую группу (таб. 2). 

 

Таблица 2 

Вероисповедание респондентов до принятия протестантизма (Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра Тюменской области) 

 

Вероисповедание респондентов Общие данные по протестант-

ским церквям (ХМАО – Югра 

Тюменской области, 2013–2015, 

 % от числа опрошенных, N=81) 

Ханты (ХМАО – Югра Тюмен-

ской области, 2013–2015, % от 

числа опрошенных, N=18) 

Не исповедовал (а) никакой 38,5 29,4 

Просто верил (а) в Бога 26,9 11,8 

Православие 21,8 11,8 

Ислам 2,6 – 

Иудаизм – – 

Буддизм – – 

Другие религии 10,3 (в т.ч. язычество, идолопо-

клонство) 

47,1 (в т.ч. язычество,  

идолопоклонство) 
 

Источник: ПМА – Полевые материалы автора – экспедиции в протестантские церкви Республики Башкорто-

стан; Удмуртской Республики; Оренбургской области; Республики Коми; Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Тюменской области. 2013 – 2015 гг. 

 

Кто способствовал приходу респондента в протестантскую церковь 
Крупнейшая группа в общей выборке по Уральскому региону – респонденты, пришедшие в 

протестантскую церковь при содействии друзей (35,6 %). На втором месте по численности (19,6 %) 

находятся верующие, пришедшие в протестантизм при содействии родителей; на третьем месте 

(12,0 %) – лица, на конфессиональный выбор которых решающее воздействие оказали родственники. 

7,9 % в общей выборке по Уралу составляют те, кого в протестантскую церковь привели собственные 

экзистенциальные поиски, 7,3 % составляют респонденты, на формирование религиозной идентично-

сти которых повлияли их супруги. На тех, кто пришел в протестантскую церковь при содействии не-

знакомого христианина или христианки протестантского направления, приходится 6,5 %, при содей-

ствии отечественных миссионеров – 5,8 %, своих детей – 3,2 %, зарубежных миссионеров – 2,1 %. 

Меньше всего в выборке тех респондентов, на конфессиональный выбор которых повлияло воздей-

ствие иностранных миссионеров.  

У удмуртов (40,5 %) и марийцев (36,0 %), так же, как и у респондентов из общей выборки по 

Уральскому региону, на первом месте друзья, на втором у удмуртов – родственники (16,2 %); у ма-

рийцев родственники (20,0 %) и отечественные миссионеры (20,0 %). У мордвы на первом месте су-

пруги (42,9 %), на втором друзья (28,6 %) и родственники (28,6 %). У ненцев самая крупная группа – 

родители (60,0 %), ответившие на этот вопрос дети пришли в протестантизм под влиянием своих ро-

                                                           
1
 Окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm. (дата обращения: 12.02.2021). 
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дителей, на втором месте супруги (20,0 %) – глава семьи и домашней церкви Алексей принял христи-

анство под влиянием своей супруги; решающим фактором в принятии протестантизма его супруги 

Надежды было влияние отечественных миссионеров (20,0 %) (таб. 3). 

 

Таблица 3 

Кто способствовал приходу респондента в протестантскую церковь (Уральский регион) 
 

Кто способство-

вал приходу ре-

спондента в про-

тестантскую цер-

ковь 

Общие данные 

по протестант-

ским церквям 

(Уральский ре-

гион, 2013–2015, 

 % от числа 

опрошенных, 

N=862) 

Удмурты 

(Уральский 

регион, 2013–

2015 гг.,  % от 

числа опро-

шенных, 

N=38) 

Марийцы, 

(Уральский 

регион, 2013–

2015 гг.,  % от 

числа опро-

шенных, 

N=25) 

Мордва, 

(Уральский 

регион, 2013–

2015 гг.,  % от 

числа опро-

шенных, N=7) 

Ненцы, 

(Уральский 

регион, 2013–

2015 гг.,  % от 

числа опро-

шенных, N=5) 

Супруг (супруга) 7,3 10,8 – 42,9 20,0 

Родители 19,6 10,8 12,0 – 60,0 

Дети 3,2 5,4 – – – 

Друзья  

(друг, подруга) 

35,6 40,5 36,0 28,6 – 

Родственники 

(родственник) 

12,0 16,2 20,0 28,6 – 

Иностранные 

миссионеры 

2,1 2,7 – – – 

Отечественные 

миссионеры 

5,8 8,1 20,0 – 20,0 

Незнакомый хри-

стианин (христи-

анка) протестант-

ского вероиспо-

ведания 

6,5 – 4,0 – – 

Сам (а) пришёл 

(пришла) 

7,9 5,4 8,0 – – 

 

Источник: ПМА – Полевые материалы автора – экспедиции в протестантские церкви Республики Башкорто-

стан; Удмуртской Республики; Оренбургской области; Республики Коми; Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Тюменской области. 2013–2015 гг. 

 

Самая крупная группа в общей выборке по Югре – принявшие христианство протестантского 

направления при содействии родителей (26,6 %). Самая большая группа в общей выборке по Ураль-

скому региону – респонденты, пришедшие в протестантскую церковь при содействии друзей – в вы-

борке по ХМАО занимает второе место, но по численности она отличается от первой группы Югры 

незначительно и составляет (25,3 %). На третьем месте – респонденты, осуществившие свой конфес-

сиональный выбор самостоятельно, их в выборке 15,2 %, на четвертом месте (13,9 %) верующие, вы-

бравшие протестантизм под влиянием родственников, при содействии супруга (супруги) – 10,1 %, 

незнакомого христианина или христианки протестантского направления, приходится 3,8 %, при со-

действии отечественных миссионеров – 3,8 %, зарубежных миссионеров – 1,3 %. Как и в выборке по 

Уралу, меньше всего в выборке по Югре, тех респондентов, на конфессиональный выбор которых 

повлияло воздействие иностранных миссионеров.  

У хантов на первом месте респонденты, выбравшие протестантизм при воздействии родствен-

ников (27,8 %), на втором месте группа респондентов, выбравших в анкете позицию «родители» 

(22,2 %), на третьем группа респондентов, приход в протестантизм для которых был результатом их 

собственных экзистенциальных поисков (сам (а) пришёл (пришла)) – 16,7 % (табл. 3). 
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Таблица 4 

Кто способствовал приходу респондента в протестантскую церковь  
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области) 

 

Кто способствовал приходу ре-

спондента в протестантскую 

церковь 

Общие данные по протестант-

ским церквям (ХМАО – Югра 

Тюменской области, 2013–2015, 

 % от числа опрошенных, N=81) 

Ханты (ХМАО – Югра Тюмен-

ской области, 2013–2015,  % от 

числа опрошенных, N=18) 

Супруг (супруга) 10,1 11,1 

Родители 26,6 22,2 

Дети – – 

Друзья (друг, подруга) 25,3 11,1 

Родственники (родственник) 13,9 27,8 

Иностранные миссионеры 1,3 5,6 

Отечественные миссионеры 3,8 5,6 

Незнакомый христианин (хри-

стианка) протестантского веро-

исповедания 

3,8 – 

Сам (а) пришёл (пришла) 15,2 16,7 
 

Источник: ПМА – Полевые материалы автора – экспедиции в протестантские церкви Республики Башкорто-

стан; Удмуртской Республики; Оренбургской области; Республики Коми; Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Тюменской области. 2013–2015 гг. 

 
Заключение 
 

Приведенные выше материалы исследований свидетельствуют, что протестантов – носителей 

финно-угорских (и самодийских) языков уральской языковой семьи исследованных регионов Урала и 

Западной Сибири по одному из признаков (вероисповедание или его отсутствие до принятия проте-

стантизма) можно условно разделить на две группы.  

Первая группа – это представители удмуртского, марийского и мордовского этносов, которые 

так же, как и респонденты из общих выборок, до прихода в протестантизм являлись преимуществен-

но атеистами, либо являлись «просто веровавшими в Бога» внеконфессиональными теистами, либо 

православными. Показатели данной группы отличаются от общих по регионам Урала и Западной Си-

бири в незначительных деталях: так, если бывших атеистов в общей выборке по Уралу 35,2 %, а в 

общей выборке по ХМАО 38,5 %, то среди удмуртов их 42,1 %, марийцев 48,0 %, мордвы 57,1 %. 

Внеконфессиональных теистов в уральской выборке 32,8 %, в выборке по Югре 26,9 %, среди удмур-

тов 23,7 %, марийцев 36,0 %, мордвы 28,6 %. Бывших православных в общей выборке по Уральским 

регионам 24,2 %, в выборке по Ханты-мансийскому АО 21,8 %, среди удмуртов их количество самое 

значительное и составляет 34,2 %, среди марийцев (12,0 %) и мордвы (14,3 %) бывших православных 

почти в два раза меньше; 4,0 % марийцев – бывшие язычники. В выборке по Уральским регионам 

свыше 90  % марийцев и 80  % мордвы представлены локальными группами своих этносов, прожи-

вающих на территории Республики Башкортостан, более 90  % удмуртов проживают на своей искон-

ной территории – в Республике Удмуртия. На наш взгляд, особенности вероисповедания респонден-

тов, представляющих данные этнические группы, до их прихода в протестантизм соответствуют кон-

фессиональным особенностям, присущим этим этносам и их локальным группам. Так, на территории 

Башкортостана марийцы в значительной степени сохранили свои традиционные верования; мордва, 

подвергшаяся воздействию православия, также сохранила языческие традиции. Удмурты, прожива-

ющие на территории Удмуртской Республики, являются в настоящее время в большинстве своем 

православными; в то же время наличие во всех трех данных группах большего, чем в общих выбор-

ках по протестантам Урала и Югры, количества бывших атеистов объясняется, на наш взгляд, отно-

сительно недавней христианизацией финно-угорских народов Урала, вследствие чего христианское 

мировоззрение недостаточно глубоко укоренилось в народном сознании [Садиков 2016, 10, 83, 165 – 

166; Садиков 2016, 101, 103 – 105]. Удмурты, марийцы и мордва, интегрированные в индустриальные 

сообщества Уральских регионов и Югры, как и респонденты из общих выборок, до прихода в проте-

стантизм были либо атеистами, либо внеконфессиональными теистами («просто верили в Бога»), ли-

бо исповедовали православие; 4,0 % марийцев исповедовали язычество. 
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Вторая группа представлена протестантами – носителями традиционной культуры: ненцами – 

оленеводами и хантами, живущими традиционными промыслами – рыболовством, охотой и олене-

водством. По признаку вероисповедания или его отсутствия до принятия протестантизма ненцы и 

ханты довольно сильно отличаются от представителей первой группы. У ненцев глава семьи и до-

машней церкви Алексей исповедовал идолопоклонство, его супруга Надежда «просто верила в Бога»; 

дети с самого начала осознанного возраста воспитывались родителями в христианской традиции. 

47,1 % хантов до прихода в протестантизм исповедовали язычество и идолопоклонство, 29,4 % были 

атеистами, 11,8 % – внеконфессиональными теистами и 11,8 % – православными. 

Основные факторы, под воздействием которых был осуществлен приход респондентов в проте-

стантизм, по общим выборкам и по этническим группам протестантов – носителей уральских языков – 

это преимущественно воздействие наиболее близких людей, пользовавшихся, очевидно, доверием ре-

спондентов: друзей (35,6 % по Уралу, 25,3 % по Югре, 40,5 % у удмуртов, 36,0 % у марийцев, 28,6 % у 

мордвы, 11,1 % у хантов); родственников (12,0 % по Уралу, 13,9 % по Югре, 16,2 % у удмуртов, 20,0 % 

у марийцев, 28,6 % у мордвы, 27,8 % у хантов); супругов (7,3 % по Уралу, 10,1 % по Югре, 10,8 % у 

удмуртов, 42,9 % у мордвы, 20,0 % у ненцев, 11,1 % у хантов); родителей (19,6 % по Уралу, 26,6 % по 

Югре, 10,8 % у удмуртов, 12,0 % у марийцев, 60,0 % у ненцев, 22,2 % у хантов). Такими факторами яв-

ляются также (в общей выборке по Югре – 15,2 % и по хантам – 16,7 %) собственные экзистенциальные 

поиски; различия заключаются в процентном соотношении выбранных позиций в каждой группе. Ис-

ключение составляют марийцы, среди которых по сравнению с другими группами высок процент при-

шедших в протестантскую церковь при воздействии отечественных миссионеров (20,0 %). Процесс 

формирования религиозной идентичности членов домашней церкви ненцев – пятидесятников «Дом 

Божий», на наш взгляд, представляет собой модель общих тенденций в процессе христианизации ко-

ренных народов Севера в миниатюре: Надежда пришла в протестантизм при содействии отечественных 

миссионеров МРО ХВЕ г.  Воркуты «Воскресение» и способствовала приходу в церковь своего мужа 

Алексея, их дети, в свою очередь, воспитывались в традициях христианского вероучения. Становление 

и развитие пятидесятнической церкви в с. п. Русскинская ХМАО – Югры происходило по сходному 

сценарию: супруга пастора Игоря Кирилишина Зоя (по национальности Игорь – украинец, Зоя – хан-

ты), пришла к Богу в 1995 г., ее муж стал христианином (при ее содействии) в 1999 г. С 2001 по 2003 гг. 

супруги учились в Библейской школе в Москве; с 2003 г. начали служить в с. п. Русскинская. Изна-

чально в общине было 6 – 7 человек, на время проведения опросов (11 – 15 декабря 2015 г.) община 

состояла из 200 верующих, в подавляющем большинстве хантов, 61,1 % которых стали протестантами 

при содействии своих супругов, родителей им родственников. 

Таким образом, приведенные выше материалы свидетельствуют, что приход в протестантизм 

носителями финно-угорских (и самодийских) языков исследованных регионов Урала и Западной Си-

бири был осуществлен в основном при содействии близких людей, пользующихся доверием – род-

ственников и друзей; по этому показателю протестанты – финно-угры практически не отличаются от 

респондентов из общих выборок. Касательно тундровых и таежных замкнутых сообществ носителей 

традиционной культуры – ненцев и хантов – можно отметить, что первоначальный импульс в процес-

се формирования христианской идентичности исходит от внешних миссионеров (зачастую основате-

лей церквей); ставшие протестантами представители коренных народов Севера являются в этом слу-

чае своего рода культуртрегерами для своих наиболее близких людей – родственников, супругов, де-

тей и друзей.  

По такому показателю, как религиозная идентичность (либо ее отсутствие) респондентов до 

прихода в протестантизм протестантов – носителей уральских языков можно условно разделить на 

две группы. Первая группа – это живущие в индустриальном (городском) обществе удмурты, марий-

цы и мордва, которые хотя и выделяются среди общего массива респондентов – протестантов своей 

традиционностью (в данном случае большим количеством состоящих в брачных отношениях, много-

детностью и несколько большим количеством сельских жителей), однако не выходят по своим ос-

новным социально-демографическим характеристикам (уровень образования, доходов, профессио-

нальная занятость и т. п.) за рамки общих показателей по протестантам Урала и Югры кардинальным 

образом. Больше всего среди удмуртов, марийцев и мордвы, как и общих выборках, бывших атеи-

стов, внеконфессиональных теистов, до прихода в протестантизм «просто веривших в Бога», и право-

славных. Вторая группа представлена носителями традиционной культуры – ненцами и хантами, 

проживающими и осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность – оленеводство, 

рыболовство и охоту – соответственно в тундровой и таежной зонах и своими социально – демогра-
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фическими характеристиками довольно сильно отличающимися от общих групп протестантов Урала 

и ХМАО. Среди них практически отсутствуют горожане, лица с высшим и средним специальным об-

разованием и высококвалифицированные специалисты (жизнь в тайге требует иных профессиональ-

ных навыков, отличных от тех, которые представители индустриальных обществ получают в высших 

и средних образовательных учреждениях) [Кляшев 2017, 21–24; Кляшев 2017, 61–66; Кляшев 2020, 

712–716]; больше всего среди ненцев и хантов бывших представителей этнических религий (которые 

были идентифицированы респондентами, в соответствии с положениями христианского вероучения, 

как язычество и идолопоклонство), несколько меньше бывших атеистов и внеконфессиональных теи-

стов – представляется вполне логичным, что носители уральских языков, сохраняющие традицион-

ный образ жизни, сохранили также и свои традиционные верования; представители финно-угорских 

народов, живущие в индустриальных сообществах, приходят в протестантизм не как бывшие носите-

ли традиционных этнических религий, а скорее как носители современной урбанизированной куль-

туры, в значительной степени (но, как показывают данные по марийцам, не полностью) утратившие 

свои этноконфессиональные традиции. 

 

 
 

Рис. 1. Епископ Федор Величко, занятия о вреде оккультизма, МРО ХВЕ «Воскресение», январь 2015 г., 

г. Воркута.  
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Рис. 2.Чум многодетной семьи ненцев-протестантов (10 января 2015 г., 100 км. к ю.-в. от г. Воркута) 

 

 
 

Рис. 3. Экспедиционный выезд ИЭИ УФИЦ РАН 10 января 2015 г. (10 января 2015 г., чум ненцев-

протестантов, 100 км. к ю.-в. от г. Воркута) 
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Рис. 4. Причастие в чуме ненцев-протестантов, пастор Мирослав церкви ХВЕ г. Воркута (10 января 

2015 г., чум ненцев – протестантов, 100 км. к ю.-в. от г. Воркута) 

 

 
 

Рис. 5. Причастие в чуме ненцев-протестантов, справа – диакон церкви ХВЕ г. Воркута Алексей, сле-

ва – старшая дочь хозяина чума Вера (10 января 2015 г., чум ненцев-протестантов, 100 км. к ю.-в. от 

г. Воркута) 
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Рис. 6. Справа – глава семьи и домашней церкви ненцев-протестантов Алексей, слева – автор  

(10 января 2015 г., чум ненцев-протестантов, 100 км. к ю.-в. от г. Воркута) 

 

 
 

Рис. 7. Анкетирование членов многодетной семьи – домашней церкви ненцев-протестантов  

(10 января 2015 г., чум ненцев-протестантов, 100 км. к ю.-в. от г. Воркута) 
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Рис. 8. Даниил – глава семьи и домашней церкви хантов-протестантов (11–15 декабря 2015 г., 

родовой участок 65 км. к с. от с. п. Русскинская, в 193 км. к с. от г. Сургут) 

 

 

 

Рис. 9. Родовой участок семьи и домашней церкви хантов-протестантов (11–15 декабря 2015 г., 

родовой участок 65 км. к с. от с. п. Русскинская, в 193 км. к с. от г. Сургут) 
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Рис. 10. Изучение Библии в семье и домашней церкви хантов-протестантов, в центре – глава семьи 

Даниил, справа – его супруга Галина, слева – их сын Анатолий (11–15 декабря 2015 г., родовой уча-

сток 65 км. к с. от с. п. Русскинская, в 193 км. к с. от г. Сургут). 
 

 
 

Рис. 11. Изучение Библии в семье и домашней церкви хантов-протестантов, пастор Игорь Кирилишин 

(11–15 декабря 2015 г., родовой участок 65 км. к с. от с. п. Русскинская, в 193 км. к с. от г. Сургут). 
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Рис. 12. Сбор членов церкви хантов-протестантов МРО ХВЕ РОСХВЕ) «Слово Жизни»  

с. п. Русскинская на воскресное служение на одном из родовых участков 

 

 
 

Рис. 13. Воскресное служение церкви хантов-протестантов МРО ХВЕ РОСХВЕ) «Слово Жизни»  

с. п. Русскинская на воскресное служение на одном из родовых участков. 
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