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стоит реальная жизнь людей, с их мыслями и страданиями, мечтами и надеждами. Такие 
исследования необходимо проводить и потому, что без них мы вряд ли будем правильно 
понимать себя и свое общество, без таких исследований религиозный ландшафт того общества, 
в котором мы живем будет неполным. К тому же мы давно уже вступили в эпоху отката назад к 
довлеющему религиозному и мифологическому сознанию. Возможно, это движение к новой 
мифологии и новой религиозности. Время покажет. 
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Процесс эволюции и трансформации религии в конце ХХ и начале XXI веков вызвал 
необходимость проанализировать динамику «старых», традиционных конфессий и религиозных 
объединений, которые обычно называются — нетрадиционными (новыми) религиозными 
движениями или «сектами», 

Значение «старых» конфессий заключается в их связи с культурной традицией, но 
нетрадиционные религиозные движения приобретают важное практическое значение в 
современном мире, так как они оказывают реальное влияние на социальную и политическую 
сферы самых разных стран, включая Россию и, в том числе, Магаданскую область. 
Возрождение традиционных конфессий, характерное для России конца ХХ века, происходило в 
условиях активного приобщения россиян к вероучениям, появившимся на волне миссионерства 
конца 80-х — начала 90-х годов и продолжающегося до сих пор.  

Религиозные процессы в Магаданской области крайне специфичны, учитывая сложную 
историю области, динамику населения, полиэтничный состав, культурные традиции, 
труднодоступность и геоклиматические условия. С XVII в. до середины ХХ в. огромный регион 
фактически не осваивался и представлял собой территорию аборигенных народов, которые 
вели традиционный образ жизни. Магаданская область была образована только 5 декабря 1953 
года, так как с 30-х гг ХХ в. область была территорией «Дальстроя» со всеми вытекающими из 
этого статуса последствиями. До 80-х гг. ХХ века база для потенциальных верующих была 
реально мала [4, С. 54-66].  

К самой обширной группе верующих и потенциально верующих можно отнести 
православное старожильческое население Колымы и Чукотки (колымское казачество), эвенов 
(коренных жителей региона), которые являлись носителями синтетического религиозного 
мировоззрения, сочетающего шаманизм и православие. В годы «Дальстроя» среди узников 
колымских лагерей и сосланных на Колыму были православные верующие. Так, например, 
только 25.X. 1937 г. приговорено к расстрелу — «за сектантскую деятельность» (представители 
РПЦ и «федоровцы») — 628 человек. Родитель Святейшего Патриарха Кирилла Михаил 
Васильевич Гундяев (1907 — 1974) попал в волну арестов в Ленинграде по «делу Кирова», 
получил 3 года лагерей на Колыме. В 1937 г. освободился и чудесным образом избежал новых 
репрессий и расстрела [5].  

В 60-ые гг. верующие пытались привлечь к активной пастырской деятельности 
православного священника о. Николая (Изракова), отбывающего наказание в пос. Ягодное 
Магаданской области, (ТАОСОРОА МО. Д. 5. Л. 80.). По ряду объективных причин, о. Николай 
не мог совершать религиозные обряды, поэтому верующие совершали обряды крещения и 
венчания в период отпусков в центральных регионах страны, о чем свидетельствуют докладные 
записки на имя Уполномоченного по делам религии при Совете Министров СССР по 
Магаданской области (ТАОСОРОА МО. Д. 5. Л. 81-90). До 80-х гг. XX в. в отчетах 
уполномоченного Совета по делам религий по региону и начальника областного управления 
КГБ встречаются эпизодические упоминания о старообрядцах белокриницкого согласия. С кон. 
80-х гг. XX в. уполномоченный отмечал активизацию их деятельности, которую приписывал 
влиянию прошедшего в Москве в ноябре 1989 г. учредительного съезда Древлеправославной 
Поморской Церкви. Истинно православные христиане и федоровцы были среди заключенных 
Северо-Восточного ИТЛ. В 60-80-е гг. XX в. местным властям была известна группа 
последователей ИПЦ, действовавшая на территории региона без регистрации [5].  

Первая община старообрядцев белокриницкого согласия была зарегистрирована в 
Магадане в 1993 г. В след. году там же была зарегистрирована община последователей Истинно 
Православной Церкви (ИПЦ), но 11 сент. 1999 г. она перерегистрировалась как 
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старообрядческая. В 2004 г. на территории области имелись 3 зарегистрированные общины 
старообрядцев: в Магадане, в пос. Ола и в пос. Палатка Хасынского р-на. Сегодня в Магадане 
без регистрации действует община в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
[5]. Территория Магаданской области относится к Хабаровской и всего Дальнего Востока 
епархии Русской православной старообрядческой Церкви.  

Второй по количеству религиозных организаций являются ХВЕП. Ее представители 
появились на территории региона в 30-х гг. XX в., в основном, как заключенные, но ХВЕ 
приезжали на Колыму и как вольнонаемные. С 1953 г. в Магадане существовала группа, 
насчитывавшая около 30 верующих. 10 человек организовали группу в п. Сусуман и 20 человек 
собирались на молитвы в частном секторе в п. Сеймчан [5]. В 1980 г. магаданская группа 
пополнилась прибывшими в Магадан на постоянное жительство пятидесятниками; к 1985 г. 
властям были известны 40 активных ХВЕ, проживавших в городе. Пятидесятники Магадана 
проводили религиозные собрания в частных домах области (ТАОСОРОА МО. Д. 3. Л. 15-20). В 
январе 1989 г. городские власти Магадана разрешили им провести в доме культуры 
праздничное богослужение, посвященное 1000-летию Крещения Руси, в апреле того же года 
там же прошла пасхальная служба. 1-я община была зарегистрирована 17 мая 1989 г. Она вела 
происхождение от Киевского братства, действовавшего на Украине с 20-х гг. ХХ в. В 
настоящее время на территории области зарегистрированы 8 организаций пятидесятников. В 
Российскую церковь ХВЕ входят Христианская миссия милосердия «Благая Весть» и 
Христианский центр «Добрый Самарянин», сотрудники которого активно проповедуют и 
организовывают общины на севере Магаданской области и на Чукотке (г.Певек) (ТАОСОРОА 
МО. Д. 3. Л. 26)  

Северо-Восточная христианская миссия милосердия ХВЕ в пос. Сокол относится к  
Российской ассоциации миссий ХВЕ (входит в Объединенную церковь ХВЕ). С 1999 г. 
наиболее активные члены Миссии ведут работу в Северо-Эвенском р-не среди представителей 
коренных малочисленных народов. В результате их деятельности в нескольких населенных 
пунктах были обращены ок. 70 чел., гл. обр. коряков. В 2003 г. в пос. Эвенск была 
зарегистрирована территориально-соседская община «Эммануил» во главе со служителем-
коряком (ныне действует без регистрации) (ТАОСОРОА МО. Д. 3. Л.25-43.). 

Сегодня третье место по численности (в процентном отношении, но не по количеству 
зарегистрированных организаций) занимают мусульманские религиозные организации. 
Социальная база у мусульманства на Крайнем Северо-Востоке была слабая. В 70-х гг. ХХ в. 
незарегистрированная группа мусульман, состоявшая из 8 ингушей, имелась в Сусумане. В 
1997 г. там же была зарегистрирована первая в регионе мусульманская религиозная 
организация, прекратившая существование в 2005 г. В следующем году был зарегистрирован 
приход мечети г. Магадана. Он был создан на базе областной татарско-башкирской ассоциации 
«Алтын-Ай» («Золотой полумесяц»), но вскоре пополнился выходцами с Северного Кавказа и 
из Средней Азии. Эта община входит в Духовное управление мусульман азиатской части 
России и насчитывает более 300 членов. С 2003 г. число мусульман увеличивается за счет 
возросшего потока трудовых мигрантов. Молельные комнаты действуют в магаданской 
колонии общего режима и в колонии строгого режима в пос. Уптар. Власти Магадана отвели 
участок земли для строительства мечети (ТАОСОРОА МО. Д. 6. Л. 12-24). В 2017 году 
социологическое исследование «Межэтнические и межрелигиозные отношения в Магаданской 
области», проведенные в СВГУ показали, что идентифицируют себя как мусульмане 8,5 % из 
всего массива опрошенных. Динамика значительна, так как исследования. В 2014 г. 
исследования О.В. Дуника и Е.Н. Салтанова показали данные по мусульманам менее 3%. 
[3, с.35] Данный показатель не стабилен, так как в выборку попали временные работающие 
граждане из Средней Азии. Но, учитывая, что миграны сегодня являются основной рабочей 
силой в условиях вахты, тенденция, скорее всего, будет сохраняться. 

Римско-католическая Церковь. К концу 80-х гг. XX в., по офиц. данным, на территории  
М. о. проживали 12 католиков из числа репрессированных (ЦХСД МО. Ф. 21. Оп. 41. Д. 1.  
Л. 118). В 1988 г. по приглашению уполномоченного Совета по делам религий по М. о. в 
Магадан из США прибыла католическая миссия архиепархии Анкориджа во главе с архиеп. 
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Фрэнсисом Томасом Херли. Активная проповедническая работа привела к тому, что вскоре в 
городе была зарегистрирована католическая община из 12 чел. во главе со свящ. Майклом 
Шилдсом. В 2004 г. Иркутский еп. Кирилл Климович освятил новопостроенную магаданскую 
Рождественскую ц. По состоянию на тот же год в М. о. кроме этого прихода была 
зарегистрирована группа Дочерей милосердия св. Венсана де Поля в Магадане и община в пос. 
Ола. В наст. время при Рождественском приходе работает детская воскресная школа и 
благотворительный центр «Каритас» («Caritas Internationalis»). Территория Магаданской 
области включена в епархию св. Иосифа с центром в Иркутске [5]. 

Протестантские церкви и деноминации, кроме ЕВХП, сегодня представлены в регионе 
малочисленными религиозными организациями. Первые баптисты прибыли на территорию 
Магаданскую область в 1937 г. (осужденные служители и рядовые члены ташкентской 
баптистской церкви). В регионе в 1938-1942 гг. отбывал наказание председатель Всесоюзного 
совета евангельских христиан Я. И. Жидков. В 50-х гг. XX в. во всем регионе насчитывалось 
около 150 евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). Первая организованная община возникла в 
Магадане в 1959 г. Первоначально она состояла из 12 человек, активно занимавшихся 
проповеднической деятельностью, однако значительного роста числа верующих не 
наблюдалось. В 1968 г. в магаданской общине произошел раскол на сторонников Совета 
церквей ЕХБ и Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. В 60-70-х гг. XX в. 
малочисленные группы ЕХБ существовали в поселках Спорное (Ягоднинского р-на, ныне не 
существует), Сеймчан и Палатка (ЦХСД МО. Ф. 23. Оп. 40. Д. 1. Л. 54-56).  

В архивах можно встретить только одно упоминание о миссионерской деятельности, 
которую вели американские баптисты в начале 20 в. До 60- гг 20 века около реки Наяхан 
Северо-Эвенского района можно было увидеть радиовышку, которую возвел американский 
торговец в 20-ые гг ХХ в. В своей фактории он не только осуществлял торговлю, но и проводил 
миссионерскую деятельность. Миссионерскую деятельность осуществляли среди эскимосов 
Чукотки американские китобои и торговцы в коне XIX начале XX вв. (ТАОСОРОА МО. Д. 4. Л. 
55-58) Миссии не привели к какому-либо результату, так как кочевое население было крещено 
в православие и традиции сохраняло длительное время. Еще в 90-ые годы XX века у кочевых 
оленеводом можно было встретить иконы Богородицы, культ которой получил у них широкое 
распространение. Сведений о существовании протестантских общин на территории региона до 
конца 30-х гг. XX в. не обнаружено.  

В Магаданской области зарегистрирована лютеранская община св. Марка, созданная на 
базе прибалтийского землячества «Колыма — Балтия» в 2003 г.; она насчитывает около 30 
верующих. В пос. Сокол (административно подчинен Магадану) существует 
незарегистрированная община св. Луки. Общины относятся к пробству Дальнего Востока 
Евангелическо-Лютеранской церкви Урала, Сибири и Дальн. Востока Храмовых зданий нет. 
(ТАОСОРОА МО. Д. 4. Л. 117).  

Репрессированные адвентисты седьмого дня (АСД) направлялись на территорию региона 
со второй половины 30-х гг. XX в. Они активно проповедовали среди осужденных. К концу  
50-х гг. XX в. в регионе проживали 15 адвентистов-реформистов. Первая организованная 
община в Магадане появилась в 1989 г. благодаря активной деятельности миссии 
Координационного совета АСД России. В 1990 г. было зарегистрировано объединение АСД 
Магадана (18 чел.). При финансовой поддержке зарубежных единоверцев община начала 
строительство церкви, завершенное в 1997 г. (ТАОСОРОА МО. Д. 4. Л. 59) 

Пресвитерианская община появилась в регионе в 1995 г. Ныне это малочисленная 
религиозная организация «Вера и Добродетель» действует без регистрации.   

Магаданская община Церкви Христа была создана в 1994 г. американским 
проповедником Д. Бинкли. Он организовывал раздачу гуманитарной помощи, под его 
руководством община выросла до 100 членов.  

Многие Иеговы свидетели из западных регионов СССР отбывали наказание в Северо-
Восточном ИТЛ за отказ от выполнения воинской повинности и различные нарушения 
законодательства о религиозных культах. В 60-70-е гг. XX в. в Магадане действовала община, 
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состоявшая из 20 чел. С 2009 г. в регионе без регистрации действуют 2 группы иеговистов (в 
Магадане и Сусумане). 

Магаданская община мормонов (Церковь Иисуса Христа святых последних дней) была 
зарегистрирована в 1993 г. и продолжает действовать в настоящее время; ее численность не 
превышает 30 чел. 

Буддизм. Магаданская община существует без регистрации с кон. 90-х гг. XX в., состоит 
из 20 членов (гл. обр., бурятов) [5]. 

Иудаизм. В 2002 г. как религиозная организация ортодоксального иудаизма была 
зарегистрирована «Еврейская община г. Магадана». Она входит в Федерацию еврейских общин 
России; в наст. время насчитывает 35 чел. [5]. 

Язычество. В начале ХХ в. почти все эвены считали себя православными. От 45% до 70% 
коряков, ительменов и юкагир М. о. придерживались традиционных верований. Сегодня 
язычество сохранилось в первозданном виде на северо-востоке Магаданской области среди 
коряков. В настоящее время идет процесс возрождения язычества среди эвенов и коряков, 
обусловленный его отождествлением с национальной культурой, что является отдельной темой 
исследования религиозной динамики незарегистрированных религиозных групп, которые 
пытаются возродить свою культуру на основе религиозного мировоззрения [4, с.35]. 

Новые религиозные движения появляются в 1992-1997 гг. В Магадане и Сусумане 
активно действовало Международное общество «Сознание Кришны» (вайшнавы). Ныне 
кришнаиты представлены в Магадане группой, состоящей из 5-10 чел. В 1995-1997 гг. в 
Магадане и в пос. Сокол существовала община Церкви Объединения (мунитов). В областном 
центре имеется также группа необуддистов (20-25 чел.) (ТАОСОРОА МО. Д. 3. Л.34)  

Далее, после краткого анализа возникновения религиозных организаций региона, в 
табличном варианте (таблица 1 и таблица 2) мы проследим темпоральную динамику 
зарегистрированных религиозных организаций с начала 90–ых годов по настоящее время 
(выборка конкретных лет обусловлена отсутствием количественной динамики в 
промежуточных периодах) 

Таблица 1 (1995-2003 гг)1 
Название религиозного объединения 1995 1997 2000 2003 

Русская Православная Церковь 19 33 21 28 (из них  
1 учебное заведение) 

Истинно-православная Церковь 1    
Старообрядцы  1 1 3 
Ислам  1 1 1 
Иудаизм    2 
Буддизм  1   
Римско-католическая церковь 2 2 2 2 
Евангельские Христиане Баптисты 2 8 1 4 
Христиане Веры Евангельской (50-ки)  2 1 9 14 
Евангельские христиане   2 4 
Христианская миссионерская церковь 
«Возрождение» 1 1   

Библейский колледж «Святого Иакова» 1 1   
Адвентисты седьмого дня 1   1 
Новоапостольская Церковь 1 2 1 1 
Церковь Иисуса Святых последний дней 
(мормоны)  1 1 1 

Христиане-пресвитериане    1 
Лютеране    1 
Общество Сознания Кришны (вайшнавы) 2 1   
Билибинская христианская миссия 
милосердия «Эмммануил»  1   

Магаданская христианская миссия «Благая 
весть» 2 1   

                                                 
1 Данные ТАОСОРОА МО и Управления юстиции по Магаданской области 
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Название религиозного объединения 1995 1997 2000 2003 
Соколовское местное религиозное 
общество «Кредо» 1 1   

Магаданское миссионерское общество 
«Агапе» 1 1   

Ассоциация «Церквей объединения» 
(муниты) 1 1   

Итого 37 58 39 63 
 

Таблица 2 (2005-2019 гг)1 
Название религиозного объединения  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2019 
Русская Православная Церковь 27 27 26 25 23 23 23 26 
Старообрядцы 3 2 2 1 1 1   
Ислам 1 1 1 1 1 1 1 2 
Иудаизм 2 1 1 1 1 2 1 1 
Римско-католическая церковь 2 2 2 2 2 1 1 1 
Евангельские Христиане Баптисты 4 4 4 4 4 3 2 2 
Христиане Веры Евангельской (50-ки)  14 14 14 14 12 12 10 7 
Евангельские христиане 4 4 4 4 4 3 3 2 
Адвентисты седьмого дня 1 1 1 1 1 1 1 1 
Новоапостольская Церковь 1 1 1 1 1 1   
Церковь Иисуса Святых последний дней 
(мормоны) 

1 1 1 1 1 1 1  

Христиане-пресвитериане 1 1 1 1 1 1 1 1 
Лютеране 1 1 1 1 1 1 1 1 
Итого 63 62 61 59 55 51 45 44 

 
Табличные данные показывают, что доминантными в регионе являются православные и 

протестантские религиозные организации. Наглядно динамику количества религиозных 
организаций, доминирующих в Магаданской области можно представить в виде следующей 
диаграммы. 

 

 
Диаграмма. Динамика количества религиозных организаций 

                                                 
1 Данные: Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях Министерство юстиции РФ 
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx# 
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На сегодняшний день, кроме зарегистрированных религиозных организаций, на 
территории Магаданской области действуют 8 не зарегистрированных религиозных 
протестантстких организаций. 

Кроме того, в регионе действует еще около 40 незарегистрированных религиозных 
групп и молитвенных ячеек различной конфессиональной принадлежности (мусульмане, 
неопротестанты, язычники, сайнтологи, Аум синреке, кришнаиты, бахаи).   

Как видно из таблицы, начало 90-х гг. характеризовалось в Магаданской области 
«всплеском» формирования религиозных организаций. С 1991 г. активизировался процесс 
формирования и регистрации религиозных организаций. Так, если в 1991г. было зарегистрировано 
5 религиозных организаций, то в 1993-95 гг. регистрировалось по 8 религиозных объединений в 
год. Динамика конфессий, в целом соответствует динамике основных конфессий (православия и 
протестантизма) по Дальневосточному региону РФ [2; 10; 11]. 

Многонациональный состав жителей региона определяет поликонфессиональность 
Магаданской области. Здесь особо показателен пример с представителями ингушского 
землячества в регионе (п. Сусуман), традиционно исповедующих ислам и первыми, 
создавшими религиозную мусульманскую организацию. 

В Магаданской области четко прослеживаются экономические причины динамики 
религиозных организаций. Кризисные процессы в экономике региона проходят на фоне социо-
психологического напряжения, обусловленного не столь тяжелыми территориально-
климатическим условиям, сколь ощущением невостребованности, ненужности, 
бесперспективности проживания, слабом материальном обеспеченье, разрушение 
инфраструктуры области. Природные особенности Северо-Восточного региона России, 
позволяющие отнести его к экстремальным зонам, усиливаются социально-экономическими 
особенностями, предъявляют жителю региона — исключительно высокие требования, 
определяют степень его урбанизированности, характер экономики, количество и меру 
стабильности населения, т.е. объективно влияют на многие аспекты религиозной ситуации и ее 
динамики.  

Здесь надо согласиться с магаданским социологом Башлыковым Т.В., который отмечал, 
что «в этом случае вступление в определенную религиозное общину может дать человеку не 
только новый социальный статус, уверенность в завтрашнем дне, избавить от депрессивного 
состояния, но и обеспечить его психологическими ресурсами для повседневного 
существования» [1]. 

При этом следует отметить тот факт, что среди жителей существует стабильный процент 
людей, чье мировоззрение не сможет стать религиозным. Север всегда требовательно относился 
к людям. Поле отмены «Дальстроя» и новой истории Магаданской области (с середины 50-ых 
гг ХХ века) сюда стремились люди или за деньгами (по данным социологов СВКНИИ ДВО 
РАН, проводивших исследование «Человек на Севере» в 1973 году) или обладавшим 
определенным духовным складом. 75 % тех, кто приезжал «за деньгами» через 5 лет уезжали по 
месту жительства «на материк». Оставшиеся 25% — составляли старожильческое население 
региона. Их отличал авантюризм, желание рискнуть, вера в собственные возможности и волю, а 
не в сверхъестественные силы. Многие из этих людей (жители старше 55 лет) проживают на 
территории Магаданской области и сегодня, отвергая сценарии «возврата» и «отложенной 
жизни». 

В традиционных для Магаданской области конфессиях процесс формирования новых 
общин и приходов, достигнув наивысшей интенсивности в 1991-1994 гг., в 1995-1999г. пошел 
на спад в результате перерегистрации религиозных организаций. В эти годы по темпам 
образования общин их опережали различные объединения протестантского и 
неопротестантского типа. В середине нулевых готов количество религиозных организаций 
почти сравнялось, а затем к концу десятых годов православные организации 
стабилизировались, а протестантские пошли на спад. Сегодня основной базой для 
протестантских миссионеров являются коренные народы. Спад религиозных организаций 
десятых годов XXI обусловлен социально-экономическими кризисными явлениями, 
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связанными, в том числе, с постоянным оттоком старожильческого населения и притоком 
гастарбайтеров из мусульманских регионов. В регион пришла «новая» религия, которая стала 
мощно развиваться и пополняться новыми членами. Это мусульманство. Данная тенденция 
требует особого внимания и комплексных исследований. 
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Специфика религиозного самоопределения молодежи 

 (региональный аспект) 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

Аннотация. На основе данных общероссийских и региональных социологических 
исследований следует сделать вывод о более низком уровне религиозности молодежи, чем у 
населения в целом. Однако эта разница может достаточно сильно варьировать в зависимости от 
конфессиональной принадлежности, региона проживания и характера религиозной политики 
местных властей. В Белгородской области уровень религиозности молодежи немного ниже, чем 
населения в целом. Признают себя верующими людьми около 70% подростков и молодежи. 
Однако религиозность большинства из них носит поверхностный характер. В основном вера в 
Бога рассматривается ими как следование морально-этическим нормам или как духовно-
психологический ресурс. Регулярное посещение церкви отмечено менее чем у десятой части 
подростков и молодежи, признающих себя верующими людьми. По меньшей мере треть 


