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Буддизм в России — одна из распространенных на 
территории страны религиозных традиций. 

Традиционными районами, где исповедуется 
буддизм, являются Бурятия, Тыва, Калмыкия, 

Республика Алтай, Забайкальский край и Иркутская 
область. Также буддийские общины существуют в 

Санкт-Петербурге, Москве и других городах. 
Большая часть приверженцев буддизма в России 

относится к школе Гэлуг, также значительное 
количество российских буддистов принадлежат к 

школе Карма Кагью.



Районы в России с буддийским 
большинством



• Дацан - буддийский монастырь-университет у 
российских бурят. Также в Тибете дацанами называют 
отдельные «факультеты» буддийских монастырей;

•  БОГДО-ГЕГЕН(ум. 1924)-первый и последний 
теократический правитель Внешней Монголии;

• Гусиноозёрский дацан  - буддийский монастырь 
на территории Республики Бурятия; с 1809 по 1930-
е годы - резиденция Пандито-хамбо лам, центр 
традиционного буддизма в России. Памятник 
истории и архитектуры.

•  Ла́ма - религиозный учитель.



В начале XVII в. Тибетский Буддизм из Монголии проник на север к 

бурятскому населению Забайкалья. Вторая линия пришла 

непосредственно из Тибета. С целью ослабления позиции 

Богдо-гегенов и влияния монголов и маньчжуров в этой части 

России, царь дал настоятелям Гусиноозерского дацана, как 

главам бурятского буддизма, титул Бандидо Хамбо-Лама. 

Таким образом бурятская традиция стала официально 

независимой от монгольской церкви.В 1741 году императрица 

Елизавета Петровна издала указ, согласно которому в Бурятии 

признавалось существование ламаистской веры и 

утверждалось 11 дацанов и 150 штатных лам. Эта дата 

считается датой официального признания буддизма в России.



Ко времени установления границы 
России с Китаем по Кяхтинскому 
договору 1727 года буддизм играл 

заметную роль в жизни бурятского 
общества. Посол России в Китае С. Л. 
Рагузинский-Владиславич утвердил 

пограничную инструкцию, 
запрещающую пропускать из Монголии 
монгольских лам в бурятские улусы, и 
приказ начать подготовку в бурятских 

родах своих лам, верноподданных 
российского императора.



К 1846 г. в Бурятии было выстроено уже 34 дацана. 
Затрачивая массу усилий и материальных средств, буряты 

сумели импортировать из Тибета, Китая, Монголии 
громадное количество сокровенной литературы и перенять 
многие живые традиции как господствующей школы Гелуг, 

так и других направлений буддизма.Быстро развивалось 
книгопечатание. В 1887 г. действовало уже 29 типографий, 
которые до их разрушений в 1930-х гг. успели издать около 
2000 названий книг на тибетском и монгольском языках, 
Калмыцкий буддизм этого периода имел свою историю. 
Незадолго до революции 1917 года к семье российских 

буддистов присоединились и буддисты Южной Сибири – 
тувинцы – единственный тюркский народ, исповедующий 
буддизм, При многих хурэ имелись школы, где мальчики 
получали начальное религиозное образование. Высшее 
богословское образование тувинцы обычно получали в 

Монголии. 



В связи с развитием 
международных связей 
России на востоке, и в 

частности для 
установления прямых 

связей царского 
правительства с 

теократическими 
правительствами 

Монголии и Тибета, в 
Петербурге, столице 

Российской империи, 
строится буддийский 

храм на средства главы 
тибетских буддистов 

Далай-ламы



В 1917 году буддизм занимал одно из господствующих мест в духовной 
жизни народов Забайкалья. Его исповедовало почти все проживающее 
здесь бурятское население (около 160 тысяч человек). Действовало 44 
дацана, 144 малых храма, в которых насчитывалось около 16 тысяч 
монахов-лам.
В 30-е годы XX века в отношении буддизма правительством СССР были 
предприняты меры, направленные на его уничтожение. К началу 1941 
года в стране не сохранилось ни одного действующего дацана, большая 
часть духовенства была репрессирована.
Частичное возрождение буддизма началось в 1945 году, когда по просьбе 
верующих был построен и начал действовать Иволгинский дацан, а в 1946 
году правительством СССР было принято «Положение о буддийском 
духовенстве в СССР», в соответствии с которым этот дацан стал 
резиденцией главы буддистов СССР.
В 1990 году за короткий срок открылось более 10 дацанов, и строятся ещё 
несколько.
В 1996 году был принят новый Устав, в соответствии с которым 
Центральное духовное управление буддистов РФ было переименовано в 
Буддийскую традиционную Сангху России (БТСР). БТСР является членом 
Всемирного братства буддистов. БТСР является одной из буддийских 
общин России, наряду с рядом других. В настоящее время 
централизованная организация, которая бы объединяла всех буддистов 
России, отсутствует.



В Бурятии, Калмыкии, Туве, Санкт-Петербурге 
восстанавливаются уцелевшие буддийские храмы и 

открываются новые, при монастырях создаются учебные 
заведения, приглашаются тибетские учителя.

В России буддизм обретает также популярность среди 
русских и других народов.

В настоящее время в России представлены многие 
буддийские школы: тхеравада, несколько направлений 
Махаяны, в том числе японский дзэн, корейский сон и 

практически все школы тибетского буддизма.



Буддизм в Российской Федерации провозглашён одной 
из четырёх традиционных для России религий, наряду 

с православием, исламом суннитского толка и 
иудаизмом.

18—19 мая 2009 года в Москве впервые в России 
прошёл форум «Дни традиционного российского 
буддизма». Участие в этом мероприятии приняли 

представители Бурятии, Калмыкии и Тувы. В рамках 
форума состоялся диалог различных школ буддизма, 

практикующих буддистов и представителей российской 
буддологической школы. Форум проходил в 

Международном Центре-музее имени Н. К. Рериха.
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