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Аннотация: В статье на основе вторичного анализа социологических исследований, проводимых в  

1990–2017 гг. крупнейшими социологическими центрами общественного мнения, делается вывод об ак-

туальности и важности изучения отношения к буддизму, особенно в «нетрадиционных районах» его рас-

пространения – европейской части России. Подчеркивается, что в России уровень религиозной толерант-

ности к буддистам сохраняется. Это объясняется тем, что, с одной стороны, Россия представляет собой 

поликультурное и полирелигиозное пространство, с другой – «авторские варианты» буддизма делают его 

адаптированным и понятным для россиян-европейцев, модернизируя тем самым традиционный буддизм 

Калмыкии, Бурятии, Тувы и Забайкальского края. В работе представлены основные тенденции религиоз-

ности современных россиян, в большей степени православных: рост декларируемой религиозности; ре-

лигиозная принадлежность на основе культурной идентификации, а не в силу собственной религиозной 

мотивации; поверхностный характер религиозности, проявляющейся в непосещении церкви, неучастии в 

религиозных праздниках и др. Предлагается в целях изучения реальной религиозной толерантности рос-

сиян к буддистам использовать методики ее качественного измерения. Для этого в комплексе предлага-

ется применять следующие подходы: исторический (в центр ставятся вопросы истории развития религиоз-

ной толерантности); территориальный (исследование толерантности на различных территориальных об-

разованиях); институционально-групповой (толерантность различных социально-демографических групп 

и религий как социального института); факторный (изучение религиозной толерантности как фактора 

развития социальной жизни или ее отдельного процесса, а также сохранения безопасности в целом). 
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Abstract: Basing on the secondary analysis of sociological surveys conducted by the largest sociological public 

opinion centers in 1990-2017, the article provides the conclusion about the relevance and importance of study 

of attitudes to Buddhism, especially in the European part of Russia where Buddhism is not a traditional religion. 

The level of religious tolerance towards Buddhists in Russia remains unchanged. That is because traditionally 

Russia is a multicultural and multifaith space. Besides, the «author's versions» of Buddhism make it customized 

and understandable for Russian Europeans, thereby modernizing traditional Buddhism of Kalmykia, Buryatia, 

Tuva, Zabaikalye territory. The article presents the main tendencies of religiosity of modern Russians, who are 
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mostly orthodox as the largest religious group: increase in the number of people reporting to be affiliated with 

a religion, religious affiliation based on cultural identification as distinguished from their own religious motivation, 

superficiality of religiosity manifested in not attending the church, non-participation in religious holidays, etc. The 

author suggests using the methods of qualitative measurement to study the real religious tolerance of Russians 

towards Buddhists. It can be provided by using an integrated approach that includes: historical (the questions 

of the history of the development of religious tolerance are crux), territorial (the study of tolerance in various 

territorial entities), institutional-group (tolerance of various socio-demographic groups and religions as a social 

institution), factorial (the study of religious tolerance as a factor in the development of social life or its separate 

process, as well as the preservation of security in general) approaches. 
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Буддизм наряду с православием и 

исламом является традиционной религией 

России. Официальное закрепление буд-

дизма в России как религии было связано, 

прежде всего, с именами Елизаветы Пет-

ровны, Екатерины II, Павла I и Александра I, 

указы которых в 1741, 1764, 1797 и 1822 г. по-

влияли на распространение и развитие буд-

дизма в российском государстве. В 1741 г. 

Елизаветой Петровной1 был принят указ 

(правда пока до сих пор не найденный ни в 

бурятских источниках на монгольском и ти-

бетском языках, ни в русских архивных доку-

ментах XVIII−XIX вв.), который «… вводил поня-

тие комплектного (официально одобрен-

ного органами российской власти) числа 

лам; … освобождал входивших в это число 

от уплаты податей и исполнения повинно-

стей; … запрещал под страхом смертного 

наказания какие-либо контакты с внешним 

буддийским миром». Этот указ хоть и не был 

документом, официально прямо призна-

вавшим буддизм на территории России и по 

«своему духу был скорее ограничительным, 

нежели разрешительным, все же его можно 

было трактовать и как косвенное признание 

буддийской религии» (Цыремпилов, 2014. С. 

                                                      
1Н.В. Цыремпилов в своем исследовании пишет, 

что вероятнее всего этот указ был принят в прав-

ление малолетнего Иоанна VI в регентство Анны 

Леопольдовны, что ошибочное приписывание 

его Елизавете было обусловлено «политической 

конъюнктурой». 

105). В 1764 г. учреждение Екатериной II по-

ста Пандита Хамбо-ламы2 в Восточной Си-

бири и Забайкалье знаменуется уже как 

признание буддизма в качестве государ-

ственной религии России, сободное испо-

ведание и распространение которой было 

также подтверждено Манифестом импера-

тора Павла Петровича от 18 марта 1797 г. и 

указом императора Александра Павловича 

от 22 июля 1822 г. 

Традиционно исповедуют буддизм в 

Калмыкии, Бурятии, Туве, Забайкальском 

крае и Иркутской области. Численность эт-

нических (бурятских, калмыцких, тувинских) 

буддистов составляет около 900 тыс. чел., в 

целом же в России исповедующих буддизм 

насчитывается примерно 1,5–2 млн чел. «В 

России традиционно сложилось несколько 

научно-исследовательских центров изучения 

буддизма – в Москве, Санкт-Петербурге, 

Улан-Удэ, Элисте и Кызыле. За пределами 

этих городов интерес к изучению буддизма 

не очень развит, хотя в ряде регионов и пред-

принимаются исследования разной направ-

ленности» (Бадмацыренов, 2016. С. 182). 

Действительно, в целом религиозность в 

России изучается в основном на примере 

двух религиозных конфессий – православия 

2 Первый Пандито Хамбо-лама – Дамба-Даржа 

Заяев, пробыл в этой должности 12 лет. С 1995 г. 

и по сей день XXIV Пандито Хамбо лама – Дамба 

Аюшеев, глава Буддийской традиционной сан-

гхи России. 
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и ислама, в то время как отношение рос-

сиян к буддизму исследуется меньше и тра-

диционно его относят к группам «другие ре-

лигии» или «остальные религии».  

В евразийском пространстве России 

православие и буддизм имеют долгую исто-

рию взаимоотношений. «Несмотря на хри-

стианизацию XVIII–XIX вв., на бытовом уровне 

между представителями буддизма и право-

славия всегда проявлялись комплиментар-

ность и толерантность, которые обнаружи-

вались, например, в близком сосущество-

вании храмов обеих религий, доброжела-

тельных личных взаимоотношениях между 

духовенством и мирянами этих конфессий» 

(Уланов, 2013. С. 116). Важнейшим каче-

ственным признаком религиозной толерант-

ности современного российского обще-

ства является неприязнь к иноверцам. По 

мнению С.П. Кандаурова, неприязнь к пред-

ставителям иной религии и другого этноса 

служит серьезным препятствием для пре-

одоления неадекватных стереотипов вос-

приятия людей, общения в формате диа-

лога культур. Это, в конечном счете, ведет к 

обострению межэтнических отношений 

(Кандауров, 2017. С. 284). 

К буддистам религиозная толерант-

ность в целом сохраняется и в современных 

условиях (рис. 1). Об этом свидетельствуют 

данные социологических исследований, 

проводимых крупнейшими социологиче-

скими центрами: Институт социально-поли-

тических исследований РАН (ИСПИ РАН); Ин-

ститут социологии РАН (ИС РАН); Всероссий-

ский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ); Левада-Центр; Фонд «Обществен-

ное мнение» (ФОМ); Ценр независимых со-

циологических исследований (ЦНСИ) и др.3 

Результаты опросов указывают на то, что отно-

шение к буддистам в основном положитель-

ное4 (Отношение к религиям, 2018). 

Результаты исследования отношения 

к буддистам в зависимости от религиозной 

самоидентификации свидетельствуют о 

том, что лучше («очень положительно») к буд-

дистам относятся мусульмане, нежели пра-

вославные, а среди неверующих больше 

чем в других опрошенных группах распро-

странена нулевая религиозная толерант-

ность (рис. 2). 

На сайте ВЦИОМ в отчете «Религия в 

жизни россиян» за 1990–2015 гг., опублико-

ванном в 2016 г., помимо стандартных во-

просов о вере и неверии, роли религии в 

жизни человека, ее соотношении с государ-

ством представлены ответы респондентов 

на вопрос и о религиозной толерантности: 

«Как бы вы отнеслись к тому, что рядом с ва-

шим  домом  открыли  церковь, молельный 

 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос об отношении к буддистам, % 

                                                      
3 Другие данные не были представлены, по-

скольку в тех городах, где проводились исследо-

вания, объем выборки составлял всего 100–300 

чел. 

4 Объем выборки составляет 1 600 чел. из 48 ре-

гионов страны. Опросы проводились с помощью 

личного интервью в 2008 и 2017 г. 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос об отношении к буддистам  

в зависимости от религиозной самоидентификации, % 

 

дом, чуждой для вас веры?»5 (Отчет ВЦИОМ 

«Религия в жизни россиян», 2016. С. 29). В 

наши дни респонденты значительно выше (в 

2 раза), нежели в 1990 г., оценивают роль ре-

лигии в своей повседневной жизни. Однако, 

когда речь заходит о соседнем расположе-

нии зданий богослужений приверженцев 

иной веры с местом их жительства, уровень 

религиозной толерантности и веротерпимо-

сти существенно снижается (рис. 3).  

Правда между последователями 

различных конфессий наблюдается замет-

ное расхождение во взглядах. Православ-

ные, как и россияне в среднем, в отношении 

других религиозных учреждений настроены 

менее позитивно (20 %), чем последователи 

других конфессий (мусульмане, буддисты и 

др.). В целом религиозная толерантность в 

отношении буддистов сохраняется, это по-

казывают результаты и других социологиче-

ских исследований, проводимых в России, 

подтверждающих тезис о том, что традици-

онно Россия всегда была поликультурным и 

полирелигиозным пространством. 

Также важнейшим фактором рели-

гиозной терпимости к буддистам за преде-

лами «традиционных районов» буддизма, 

вероятно, являются «авторские варианты» 

буддизма (Монгуш, 2016), которые возни-

кают вследствие недостаточного уровня зна-

ний о буддизме и стремления его адаптиро-

вать к западному мышлению и культуре. 

 

 
Рис. 3. Отношение респондентов к близкому с домом расположению  

церкви, молельного дома чуждой веры, % 

                                                      
5 Выборка составляла 1 600 чел. из 46 регионов 

России. Опрос проводился методом формали-

зованного интервью. 

0

10

20

30

40

50

60

Очень 
положительно

В какой-то мере 
положительно

Ни положительно, 
ни отрицательно

В какой-то мере 
отрицательно

Очень 
отрицательно

Православные Мусульмане Неверующие

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Постарался бы этому воспрепятствовать

Был бы против, но не стал бы ничего 
предпринимать

Отнесся бы безразлично

Одобрил бы сам факт открытия церкви, 
молельного дома

Затрудняюсь ответить

2015 г. 1990 г.



Социологические науки 

Том 3 № 3 2018       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 76 

Россия, «имеющая собственный тра-

диционный буддизм, стала получать с 1990-

х гг. буддизм … адаптированный к запад-

ному образу жизни и западному ментали-

тету. Для буддийских общин западного толка 

характерно то, что они в известной степени 

противопоставляют себя традиционным кал-

мыцким, бурятским и тувинским общинам; 

свои модели буддийско-общинной жизни 

они рассматривают как единственно подхо-

дящие для россиян-европейцев. Хотя они и 

заявляют о прямой религиозно-догматиче-

ской связи их общин с одноименными 

направлениями тибетского буддизма, в дей-

ствительности же они оказываются “автор-

скими вариантами” буддизма. В настоящее 

время на территории России (в европей-

ской части) существует около 200 независи-

мых буддистских общин и организаций за-

падного направления. В основном они со-

средоточены в крупных мегаполисах – 

Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и 

т. д.» (Монгуш, 2016. С. 5). Схожую ситуацию 

описывает калмыцкий исследователь 

М.С. Уланов, который отмечает, что в резуль-

тате современной обновленческой ре-

формы в Бурятии произошел раскол Тради-

ционной буддийской сангхи. Итогом рас-

кола стало создание новой общебудийской 

организации «Духовное управление будди-

стов» (ДУБ), отличающейся отсутствием ярко 

выраженного этноцентризма, что способ-

ствовало «вхождению в ДУБ русскоязычных 

общин из Москвы, Санкт-Петербурга и неко-

торых других крупных городов» (Уланов, 2009. 

С. 249).  

Россия – мультикультурная страна, но 

исторически и традиционно в большей сте-

пени является православной, «в настоящее 

время порядка 75–80 % россиян относят 

себя к православию (Отношение к рели-

гиям, 2018), одобряя раздельность религии и 

церкви от государства. В Конституции РФ за-

креплено положение о том, что Россия явля-

ется светским государством. По результа-

там исследований 2007 г. и 2015 г. с 54 до 

64 % соответственно увеличилась доля опро-

шенных, которые считают, что эту норму сле-

дует сохранить6 (Отчет ВЦИОМ «Религия в 

жизни россиян», 2016. С. 34).  

                                                      
6 Исследование проводилось в 1990-2016 гг., 

объем выборки 1 600 чел. из 46 регионов России. 

Результаты многолетних системати-

ческих социологических исследований ре-

лигиозности россиян показывают следую-

щее: 

1. Рост религиозности среди населе-

ния, которую многие исследователи назы-

вают декларируемой. «На основании прове-

денного анализа можно сделать вывод, что 

уровень активности религиозных практик в 

постсоветской России не претерпел суще-

ственных изменений в сравнении с уровнем 

исполнения религиозных практик в поздний 

советский период. Численность людей, регу-

лярно отправляющих религиозные обряды, 

посещающих богослужения и религиозные 

собрания, осталась приблизительно на та-

ком же уровне» (Пронина, 2015. С. 187). 

2. Большая часть опрошенных отно-

сит себя к православным не в силу соб-

ственной религиозной мотивации, а скорее 

сопоставляя это понятие с православной 

культурой, чем с верой, определяя, таким 

образом, свою культурную самоидентифи-

кацию (Синелина, 2014. С. 114). Следова-

тельно, конфессиональную самоиденти-

фикацию не следует рассматривать как по-

казатель религиозного сознания, поскольку 

это приводит к завышению уровня религиоз-

ности. «Если в советский период показатель 

самоидентификации по отношению к рели-

гии и атеизму занижал уровень и степень ре-

лигиозности и завышал процент распро-

странения секуляризации, то в современ-

ном российском обществе с точностью 

наоборот – завышает уровень и степень ре-

лигиозности с занижением уровня и степени 

атеистичности населения (Кублицкая, 2016. 

С. 108). 

3. В большинстве случаев религиоз-

ность россиян поверхностна. Это связано с 

тем, что те, кто причисляет себя к верующим, 

на самом деле мало посещают церковь, 

участвуют в религиозных праздниках, совер-

шают церковные обряды и т. д. Хотя некото-

рые исследователи считают, что «посеще-

ние церкви, например, нельзя автоматиче-

ски, само по себе, интерпретировать как 

свидетельство религиозности индивида. И 

все же так поступают многие социологи, ко-

торые безоговорочно считают посещае-

мость церкви важнейшим “измерением” 
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состояния, уровня религиозности» (Гафия-

туллина, 2017. С. 32). 

Изучение уровня религиозной толе-

рантности в районах, где буддизм не явля-

ется «традиционной» религией (европей-

ская часть России), – важная и актуальная за-

дача, если обратить внимание на следую-

щее: 

1. Перечисленные тенденции состоя-

ния религиозности касаются в большинстве 

случаев православных, так как это самая 

многочисленная религиозная группа в Рос-

сии, однако насколько данные тенденции 

характеризуют буддистов – вопрос малоизу-

ченный. 

2. Изучение позиции респондентов 

(граждан, россиян) посредством общего 

вопроса об отношении к буддистам (Ле-

вада-Центр), либо вопроса косвенного типа 

об их отношении к церкви или молельному 

дому чужой веры, расположенных в непо-

средственной близости от дома (ВЦИОМ), 

не может быть достаточным, поскольку не 

раскрывает факторы процессов снижения 

или роста религиозной реальной толерант-

ности и отношения к буддистам. 

3. Разработка методик качествен-

ного измерения религиозной толерантности 

и комплексное применение исторического 

(в центр ставятся вопросы истории развития 

религиозной толерантности), территориаль-

ного (исследование толерантности на раз-

личных территориальных образованиях), ин-

ституционально-группоого (толерантность 

различных социально-демографических 

групп и религий как социального института) 

и факторного (изучение религиозной толе-

рантности как фактора развития социаль-

ной жизни или ее отдельного процесса, а 

также сохранения безопасности в целом) 

подходов (Хайруллин, 2017. С. 145) позволят 

оценить реальную религиозную толерант-

ность к буддистам и буддизму. 
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