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Религиозная толерантность в современном полиэтническом мегаполисе 
(на примере г. Казани)

В статье представлены результаты прикладного социологического 
исследования, демонстрирующие проявление религиозной толерантно-

сти, степень и специфику ее проявления, оценку интолерантности и причины ее распростране-
ния. Материалы исследования позволяют создать социальный портрет религиозности населения 
межнационального мегаполиса. 
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Во времена крупномасштабных вооруженных 
конфликтов, высокого уровня конфликтогенности, 
неопределенности и роста миграционных потоков 
проблема толерантности выходит на первый план. 
Данный термин происходит от французского слова 
«tolerant» и означает терпимый. Присутствуют и та-
кие определения как «… терпимость, снисходитель-
ность к какому-либо или чему-либо» [1, с. 688], «…
терпимость к поведению, верованиям, чужим мне-
ниям» [2, с. 406].

Именно в полиэтническом социуме, в котором 
бок о бок проживают носители разных религий, то-
лерантность выступает основой поддержания ста-
бильности и препятствия эскалации конфликтов. 
Толерантные отношения периодически подвергают-
ся межэтнической напряженности, которая является 
определенной базой для провоцирования межэтни-
ческих конфликтов.

Любая межэтническая напряженность, являясь 
следствием снижения толерантности, служит при-
чиной жертв и крупномасштабных социальных ка-
таклизмов. Явным примером в этом могут служить 
протестные движения, столкновения, происходящие 
в Западной Европе по причине массового заселения 
мигрантов. В совокупности проблемы в этнонацио-
нальной сфере заставляют общественность уделять 
особое внимание теме толерантности. 

С авторской позиции, основы толерантности за-
кладываются в семье, посредством воспитания и 

социализации. Данный тезис подтверждают многие 
исследования, проведенные как российскими, так и 
региональными исследователями [3, с. 218-222; 4, 
с. 62-68]. 

Согласно авторскому пониманию, толерантность 
можно рассматривать как определенное свойство 
личности, которое содержит в себе нравственную 
базу и ее духовные свойства. В совокупности дан-
ные свойства демонстрируют снисходительное вза-
имоотношение к другим народам, вне зависимости 
от их народной, культурной или государственной 
принадлежности, толерантное отношение к другому 
роду убеждениям, привычкам, религии и духовным 
ценностям. С целью получения полной и достовер-
ной картины происходящих в г. Казани процессов в 
области религиозной толерантности автором было 
проведено социологическое исследование. В иссле-
довании методом анкетирования было опрошено 
800 человек, проживающих в городе Казани. Ис-
пользовалась половозрастная выборка, которая от-
ражает население мегаполиса. Исследование было 
проведено в сентябре-октябре 2016 г.

По итогам исследования был составлен социаль-
ный портрет жителя мегаполиса, в основу которого 
был заложен уровень религиозности респондента. В 
своем большинстве участники опроса назвали себя 
верующими (54 %), тогда как четверть опрошенных 
придерживаются более сдержанной позиции, вы-
брав ответ «скорее да, чем нет» (26 %). Чуть более 
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одной десятой части респондентов указали на ответ 
«скорее нет, чем да» (12 %). И только 2 % респон-
дентов утверждают, что они – неверующие, тогда 
как 6 % опрошенных затруднились с ответом.

Важной частью составления портрета стало вы-
явление степени религиозной активности респонден-
тов, которые причислили себя к верующим. Только 
12 % из них постоянно читают молитвы, 16 % делают 
это от случая к случаю. Чуть меньше трети молят-
ся очень редко (28 %). Почти половина «верующих» 
опрошенных не делает этого совсем (44 %). 

Всего 4 % верующих респондентов постоянно 
соблюдают посты. Так же не велико, соблюдавших 
посты «от случая к случаю» (6 %). Чуть более одной 
десятой верующих-опрошенных держат их редко 
(12 %). Подавляющее количество не соблюдают по-
сты совсем (76 %) (см. рис. 1). 

Таким образом, каждый второй опрошенный на-
зывает себя верующим, однако уточняющие вопро-
сы продемонстрировали низкую активность религи-

озного поведения респондентов. Это выражается в 
отсутствии должного религиозного поведения. 

В социальный портрет мы включили вопросы об 
отношении к людям, которые придерживаются иных 
взглядов. Около четверти респондентов, назвавших 
себя верующими, положительно относятся к неверу-
ющим (27 %). Однако больше половины верующих 
выбрали нейтральную позицию по отношению к не-
верующим (57 %). Продемонстрировали отрицатель-
ное отношение к ним 5 %, тогда как затруднились с 
ответом 9 % респондентов. Стоит отметить, что 2 % 
участников опроса предложили свой вариант ответа, 
основной идеей которого стала мысль, что рано или 
поздно неверующие станут верующими.

Около трети опрошенных, считающих себя «не-
верующими» положительно относятся к верующим 
(33,3 %). При этом менее двух третей респондентов 
выбрали позицию «нейтрально» (66,7 %), тогда как 
вариантов «отрицательно» зафиксировано не было. 
Полученные данные свидетельствуют о высокой 

толерантности опрошенных к ре-
лигиозным взглядам окружающих 
(см. рис. 2). 

Население г. Казани вполне 
однозначно оценивает состояние 
религиозных отношений в горо-
де. На наличие напряженности 
указали 32 %, тогда как большин-
ство считает, что она отсутствует 
(64,2 %). Затруднились ответить 
3,8 % участников опроса. 

Согласно полученным резуль-
татам, большинство респондентов 
относятся нейтрально к представи-
телям другой религии (48 %). Чет-
верть высказали положительное 
отношение (24 %). В то же время, 
аналогичное число ответивших 
относятся скорее положительно, 
чем отрицательно (19 %), тогда как 
скорее отрицательно, чем положи-
тельно в два раза меньше (8 %). От-
метим что лишь 1 % из всех опро-
шенных высказал отрицательное 
отношение к представителям иного 
вероисповедания (см. рис. 3). 

В ходе исследования было вы-
явлено, что в большинстве своем 
респонденты основываются на 
«собственном мнении» в отно-
шении к другой религии (60 %), 
меньше половины респондентов 
выбрали вариант «воспитание в 
семье» (40 %). О влиянии на них 
общества и религиозных устано-
вок говорит каждый десятый ре-
спондент (13 и 12 %).

Рис. 1. Особенности религиозного поведения респондентов, 
назвавших себя верующими

Рис. 2. Особенности проявления религиозной толерантности 

Рис. 3. Проявление религиозной толерантности
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Рис. 4. Проявление религиозной толерантности

Рис. 5. Отношение к праздникам других религий

лежность, и они бы поддерживали дружеские от-
ношения с представителем другого вероисповеда-
ния (95 %), лишь 3 % не стали бы дружить и 2 % 
респондентов затруднились с ответом. 

Относительно брака с представителем другой ре-
лигиозной принадлежности получились следующие 
результаты. Вступили бы в брак с представителем 
иного вероисповедания 41 % опрошенных и такой 
же процент отвечающих отметили, что не сделают 
этого (41 %), тогда как остальные 18 % затрудни-
лись с ответом. 

Треть казанцев нейтрально отнеслась бы к всту-
плению в брак их ребенка с представителем иной 
религии (35 %). Скорее положительно, чем отрица-
тельно отнеслись 27 % опрошенных, тогда как ско-
рее отрицательно, чем положительно – 19 % респон-
дентов. Полностью отрицательную позицию заняли 
14 %, тогда как 5 % респондентов отнеслись бы по-
ложительно к вступлению в брак своего ребенка с 
представителем другой религии (см. рис. 6). 

Толерантность и толерантные межэтнические от-
ношения в полиэтничном социуме всегда являются 
идеалом, к которому стремятся многие государства, 

видя в них, в первую очередь, 
основу поддержания стабиль-
ности и препятствия эскалации 
конфликтов. 

В современной социологии 
проблемы, связанные с рели-
гиозной активностью верую-
щих, все больше привлекают 
исследователей. Анализ полу-
ченных результатов показывает, 
что фиксируется противоречие 
между позиционированием ре-
спондентами себя как верующи-
ми, с одной стороны, и низким 
уровнем соблюдения принципов 
религиозной жизни, с другой.

Таким образом, проявление 
религиозной толерантности у 
жителей столицы имеет свои 
особенности и грани преломле-
ния. В целом, они достаточно 
толерантно относятся к культу-
ре и религиозным праздникам 
других конфессий, не являются 
противниками дружеских от-
ношений. Однако в сфере более 
близких отношений (в исследо-
вании был взят аспект брачных 
отношений) респонденты не 
столь однозначны. Можно ска-
зать, что мнение разделилось 
примерно на две равные группы. 
Первая является сторонником 
образования семейных союзов с 

Рис. 6. Ответы на вопрос: «Как бы Вы отнеслись 
к вступлению Вашего ребенка в брак с представителем 

иной религиозной принадлежности?»

Противоположность толерантности достаточно 
часто выражается в неприязненном отношении к 
какой-либо религиозной конфессии. Согласно полу-
ченным результатам, две трети опрошенных не ис-
пытывают неприязни к представителям другой рели-
гиозной принадлежности (76 %), тогда как каждый 
пятый признался в наличии таких чувств (20,1 %). 
Остальные затруднились с ответом (см. рис. 4). 

 Так как праздники являются неотъемлемой ча-
стью любой религии, в исследовании был затронут 
вопрос о том, знают ли респонденты о праздниках 
других конфессий. Больше половины опрошенных 
владеют данной информацией (67 %), затруднились 
с ответом 19 % респондентов. Каждый второй участ-
ник опроса относятся к праздникам других религий 
нейтрально (50 %), 43 % – респондента положитель-
но и только 7 % – отрицательно (см. рис. 5). 

Две трети опрошенных ответили, что для них не 
важно, какая религиозная принадлежность у чело-
века (74 %), но для четверти респондентов она игра-
ет важную роль (26 %).

Почти все опрошенные ответили, что в дружбе 
для них не имеет значения религиозная принад-
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представителями других религий, вторая – против-
ником. При этом данное разделение зафиксировано 
как в отношении себя лично, так и в отношении воз-
можности брака своих детей. 
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