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Объектом  квалификационной  работы  является  молодежь  Челябинской

области.  В  качестве  предмета  исследования  выступают  религиозность

молодежи  Челябинской  области,  показатели  её  уровня  и  отличительные

черты.

Целью  данной  квалификационной  работы  является  теоретический  и

эмпирический анализ религиозности молодежи в Челябинской области. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: 

1. Изучить  классические  и  современные  подходы  к  трактовке

религиозности в социологии;

2. Рассмотреть  религиозное  сознание:  его  сущность,  структуру  и

особенности;

3. Проанализировать понимание веры и религиозности молодежи;

4. Сконструировать  образ  современного  верующего  в  представлении

молодого поколения.

Новизна работы заключается в попытке изучения феномена религиозного

сознания. По итогам социологического исследования был сконструирован

образ верующего человека глазами современной молодежи Челябинской

области. 



Работа ориентирована на решение актуальных проблем в сфере религии,

выявлении  достоверной  информации  и  религиозности  молодежи

Челябинской области, механизмов ее возникновения. Ответы на данные

вопросы позволяют понять современное состояние института религии.
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ВВЕДЕНИЕ

В  нашем  современном  мире,  по-прежнему,  остается  одним  из  основных

вопросов, как в мировой, так и в отечественной науке, проблема эмпирического

исследования  религиозности  и  ее  теоретического  обоснования.  Религиозность,

безусловно, изучается разными науками, иногда даже набором нескольких наук,

которые  под воздействием  на  них  процессов  конвергенций,  объединяются  для

решения общих вопросов. Этот вопрос рассматривается учеными на различных

теоретико-методологических  основаниях  ,  а  также разных уровнях,  подключая

несколько мировоззренческих позиций.



Религия является сложным, многогранным феноменом. Формирование таких

её  компонентов  как  религиозное  сознание,  религиозная  деятельность,

религиозность, вера представляет интерес для современной социологии. Особую

значимость  изучение  религиозности  приобретает  в  современном

многоконфессиональном обществе, что обусловлено проблемами инкультурации

мигрантов,  развитием  религиозного  законодательства  и  пропагандой

толерантности. 

Теоретико-познавательная  ситуация,  сложившаяся  в  области  изучения

проблем  религиозности,  ставит  ряд  методологических  и  теоретических  задач,

требующих социально-философского осмысления. Религиозность в современном

мире представляется своеобразным ответом на рационализацию мира. По мнению

английского социолога Э. Гидденса «нерелигиозных людей практически нет, но

это чувство почти не поддается научному изучению»1.  

Под религиозностью, в свою очередь, понимается степень влияния религии

на  отдельного  человека  и  социальные  группы,  а  также  тенденции,  которые

отражаются в религиозном сознании и ведении культовой деятельности. Кроме

того,  что  при  проведении  исследований  религиозности  наблюдаются  факты,

свидетельствующие о существовании противоречий между самоидентификацией

1 Гидденс,  Э.  Социология  [Электронный  ресурс].  /  Э.  Гидденс.  –
http://polbu.ru/giddens_sociology



себя верующим человеком и реальным состоянием сознания и поведения данного

человека. 

В  области  изучения  религиозности  сложилась  определенная  теоретико-

познавательная ситуация. Она обозначает ряд методологических и теоретических

задач,  которые,  бесспорно,  требуют  определенного  социально-философского

осмысления.

Проблеме  анализа  сущности  религиозности  и  выявления  её  специфики

посвящены работы ряда исследователей.  Изучением религиозности занимаются

специалисты  разных  областей  знания:  социологи,  философы,  религиоведы,

этнологи, историки, политологи, и т.д.

Принято  считать,  что  теоретическими  классиками  исследования

религиозности,  именно в социальной науке,  считаются К. Маркс,  М. Вебер,  Э.

Дюркгейм. Их работы актуально до сих пор.

Принято  считать,  что  теоретическими  классиками  исследования

религиозности,  именно в социальной науке,  считаются К. Маркс,  М. Вебер,  Э.

Дюркгейм. Их работы актуально до сих пор.

Уже во второй половине XX века созрел кризис в исследованиям, которые

касаются  изучения  религии  и  религиозности.  Благодаря  кризису  случился

пересмотр положений, основанных на теории религии.

Во  Франции  социологи  продолжили  свои  исследования  религиозности  в

контексте теории Э. Дюркгейма



В это же время социологи пересматривают концепцию религиозности М.

Вебера.  Под  влияет  парадигмы  М.  Вебера  и  структурного  функционализма

Р.Белла начинает разрабатывать эволюционную теорию религии. Он выделяет в

ней  пять  основных  этапов:  примитивную  религию,  архаическую  религию,

историческую религию, раннесовременную религию, современную религию.

Каждый  из  этих  этапов  имеет  возрастающую  дифференциацию

религиозных символов.

Поскольку рационализм и плюрализм плотно укоренились в современном

мире,  религиозность  больше  не  может  существовать  только  в  своих

традиционных формах.

Поэтому представители феноменологической социологии (Т. Лукман и П.

Бергер)  разрабатывают  собственные  концепции,  в  результате  которых  они

приходят  к  выводу,  что   религиозность  –  это  качество,  которое  может  быть

присуще природе человека, изменяются лишь формы её проявления. Эти формы

связаны с социальными изменениями самого общества.

В своих работах Э. Гидденс отмечает,  что большинство сейчас людей не

воспринимает окружающий мир как мир, населенными духами, божественными

существами.  Гидденс  говорит,  что  степень  религиозности  значительно

понижается. Однако, религия в своих привычных нам формах будет еще долго

притягивать человечество. Поэтому религиозность сейчас представляется неким

ответом на рационализацию мира. Сам Э. Гидденс говорил, что «нерелигиозных

людей практически нет, но это чувство почти не поддается изучению».



На основе вышесказанного мы можем сделать вывод, что на сегодняшний

день в социологии религии так и не выработан универсальный (единый) подход к

понятию  «религиозность».  Отсутствие   такого  определения  можно  обосновать

тем,  что  религиозность   отлична  по  уровню,  характеру,  состоянию  и

распространенности. 

Поэтому религиозность можно обозначить как «универсальный феномен»,

значения которого располагаются: от строго-конфессиональной веры, до смутного

переживания «конечных проблем человека».

Именно  поэтому  каждый  научный  исследователь  сам  решает,  какой

теоретической концепции он хочет придерживаться – это обозначает ряд проблем

с интерпретацией, а также качеством получаемых социологических данных. 

В  настоящее  время  проведено  большое  количество  междисциплинарных

эмпирических исследований религиозности. Следует отметить исследования М.

П. Мчедлова, А. И. Ильина, И. А. Яблокова, Д. М. Угриновича, А. В. Солдатова и

др. они позволяют выявить состояние и особенности религиозности современных

верующих, процентное соотношение верующих и неверующих и т.д.

Проблема  нашего  исследования  заключается  в  выявлении  достоверной

информации  о  религиозности  молодежи  Челябинской  области,  механизмов  её

возникновения.  Ответы  на  данные  вопросы  позволят  понять  современное

состояние института религии.



Объектом исследования: молодежь Челябинской области.

Предметом  исследования является  религиозность  молодежи

Челябинской области, показатели её уровня и отличительные черты.

Цель     работы:   изучить религиозность молодежи Челябинской области. 

Поставленная цель требует решения следующих задач:

1. изучить  классические  и  современные  подходы  к  трактовке

религиозности в социологии;

2. рассмотреть  религиозное  сознание:  его  сущность,  структуру  и

особенности;

3. проанализировать понимание веры и религиозности молодежью;

4. сконструировать  образ  современного  верующего  в  представлении

молодого поколения.

Тема  исследования  потребовала  применения  двух  методов

исследования –  анкетирования  и  полуструктурированного  интервью.  В

анкетировании приняли участие 202 человека, жителей Челябинской области.

Целью исследования было установить отношение молодежи области к роли

религии в обществе и жизни человека, выявить особенности религиозности

молодых людей.

С  целью получения  дополнительной  информации  были  организованы

полуформализованные  интервью  с  представителями  «верующей»  части

населения – служителями церквей, их прихожанами, а также «неверующей»

частью  населения –  атеистами.  Обеим  группам  задавались  одни  и  те  же



вопросы, направленные на выявление понимания респондентами одних и тех

же явлений (вера, религиозность, религия). В группу «священнослужители»

вошли клирик Свято-Троицкого храма отец Георгий, в группу «прихожане»

вошли посетители  приходов Анастасия,  Юлиан.  «Атеисты» –  Владимир и

Ольга.

В  исследованиях  приняли  участие  жители  Челябинска,  Миасса  и

Златоуста. 

Дипломная работа состоит из двух глав, введения, заключения и списка

литературы.  В  первой  главе  анализируются  теоретические  подходы  к

определению религии  и  религиозности,  изучению её  элементов,  функций.

Вторая  глава  посвящена  особенностям  понимания  веры  и  религиозности

молодежью Челябинской  области,  конструированию  модели  современного

верующего. 



ГЛАВА  1  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ

ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ МОЛОДЕЖИ

1.1 Социально-философские и социологические концепции 

На  всех  этапах  развития  человеческой  цивилизации  религия  была  и

остается  одним  из  важнейших  факторов,  влияющих  на  мировоззрение  и

способ  жизни  каждого  верующего,  а  также  на  отношения  в  обществе  в

целом.  Каждая  религия  основывается  на  вере  в  сверхъестественные  силы,

организованном поклонении Богу или богам и на необходимости-соблюдать

определенный свод норм и правил, предписанных верующим.

Для  понимания  специфики  религии  и  религиозного  сознания,

необходимо  рассмотреть  термин  «религия»,  который  имеет  множество

трактовок.

В качестве отличительных признаков религии выделяют веру в особый

потусторонний  мир,  единого  Бога  (или  богов),  а  также  связанную  с  ней

религиозную деятельность (обряды, молитвы и др.).

Определения,  которые  были  предложены  данными  исследователями,

можно условно разделить на два типа:



1. Содержательные;

2. Функциональные. 

Именно  содержательные  определения  выделяют  в  качестве  основных

компонентов:

веру в духовные существа или сверхъестественную реальность, 

проводят  разграничение  между  «священными»  и  «профанными»

аспектами в восприятии реальности. Именно такие определенияописывают

традиционные формы религии.

Как  можно  понять  из  данного  определения,  изучение  религиозности

заключается в выявлении специфики всех религиозных проявлений, а также

их отличий  от  того,  что  не  имеет  отношения  к  религии.  Также  изучение

религиозности  предполагает  рассмотрение  типов  её  проявлений  и

объединение их по религиозному признаку.

Определения религии обычно оказываются непомерно широкими. Если

рассматривать  религию  как  систему  верований  и  действий,  благодаря

которым человечество решает (или пытается решить) «конечные» проблемы

собственного  существования,  проблемы  человечествой  жизни  вцелом,  то

тогда под это определение должны попадать: вера в науку, класс, нацию. То

есть под эту категорию должно попадать именно то, что можно обозначить

как секулярная вера.



Если  рассматривать  убеждения  и  верования,  которые  решают

фундаментальные вопросы жизни человека (не только те, которые связаны с

представлениями о сверхъестественном) с позиции функционализма, то все

они могут быть названы религией.

Но  должно  быть  соблюдено  еще  одно  важное  условие  –  верование,

которое не является частным делом индивида, а становится (или являются)

достижением  всей  группы,  очень  важным  аспектом  социального

взаимодействия.  То есть можно сказать,  что религия является социальным

феноменом, который выполняет интегративную функцию в обществе. 

Изучением роли и функционирования религии в обществе занимается

социология религии. Социология религии – это составная часть социологии и

в её связи с другими науками о религии.

Основатель социологии и позитивизма О. Конт изучал религию как одну из 
составляющих общественного порядка. На основании этого он разработал 
закон, который касался трёх последовательных стадий развития человека:

1. теологической стадии;

2. метафизической стадии;

3. научной стадии.



Согласно мыслителю, на первой, теологической стадии, человек объясняет

все  явления  на  основе  религиозных  представлений,  оперирует  понятием

сверхъестественного.  Вера  в  богов  или  единого  Бога  обусловливает

стабильность общественной системы1. 

Продолжая  теорию позитивизма,  французский  социолог  Э.  Дюркгейм

стал  рассматривать  религию  с  позиции  «социального  факта».  То  есть  в

данном  случае,  религия  выступает  в  качестве  созданного  человеком

социального института, который формируется естественным образом в ответ

на некоторые социальные условия его существования. Всё это сделано для

удовлетворения определенных социальных потребностей.2. 

существования  человечества.  Получается,  что  в  религии  общество

обожествляет само себя, то есть её смысл и значение состоит в том, чтобы

культивировать социальное чувство, а также обеспечить влияние коллектива

на отдельного человека.

1 Конт,  О.  Общий  обзор  позитивизма  /  О.  Конт;  пер.  с  фр.  И.А.  Шапиро;  под  ред.
Э.Л. Радлова. – М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2011. – С. 196.

2 Дюркгейм, Э.  Элементарные  формы  религиозной  жизни.  Тотемическая  система
Австралии / Э. Дюркгейм. – М.: Канон, 1995. – С. 205.



Э.  Дюркгейм  считает,  что  главным  признаком  религии  является

различие двух областей социальной жизни: мирской и священной. 

Мирская область – означает сферу повседневной жизни человека, с его

собственными интересами и занятиями. А вот священная сфера состоит из

особенных  предметов,  верований  и  обрядов.  Священная  область

характеризуется особым моральным авторитетом и властью – это предмет

поклонения и почитания, а также источник запрета и принуждения.1.

Э. Дюркгейм в своих работах отмечает особые очистительные обряды и

изменения  состояния  человека,  от  такого  необходимого  предрелигиозного

ритуала во многих культурах. Он предположил, что это может быть связано с

делением  жизни  на  сокральную  и  профанную  реальность.  Именно  такое

деление позволяет установить саму сущность религии, которая существует в

любой  культуре.  Участвуя  в  различных  ритуалах,  вступая  в  контакт  со

«священным» человек начинает ощущать к «высшему», то есть к тому, что

рождает праздничное настроение, возвышает над будничной жизнью. Это все

отличается  от  того,  что  человек  чувствует  и  ощущает   в  ходе  своей

повседневной  жизни.  Э.  Дюркгейм  считал,  что  не  каждый  опыт

«священного»  и  не  всё  то,  что  вызывает  у  человека  благоговение  можно

считать  священным.  При  этом,  он  различает  магию  и  религию.  В  его

понимании,  религия  –  это  деятельность,  в  которую  вовлекается  целая

1 Там же. – С. 195.



социальная группа. Как говорит сам исследователь «во всей истории мы не

найдем ни одной религии без церкви». Под этим определением он понимаем

всякую общность, которая существует на религиозной основе.

Поэтому связь  со  священным считается  социальным фенометом,  а  её

субъектом  является  группа.  То  есть  есть  это  феномен  коллективного

сознания. Также Э. Дюркгейм полагал, что социальная жизнь является,  по

своему  существу,  религиозной,  а  вера  и  религиозная  практика  являются

выражением зависимости индивида от общества.

Таким образом, Э. Дюркгейм утверждал, что нет такой религии и такого

общества,  которые  не  знают  и  не  осуществляют  разделение  мира  на  две

области: священную и профанную, о которых мы уже сказали ранее. Однако,

есть и такие люди, которые иначе воспринимают этот мир, организуют свой

опыт  и  деятельность  по-другому.  Возможно,  это  связано  с  тотально

религиозным  восприятием  мира,  в  котором  общество  в  целом

отождествляется с «церковью», либо связано с последовательно секулярным

взглядом на мир1.

Дальнейшее  развитие  функциональный  анализ  религии  получил  в

социологической  школе  Т.  Парсонса,  которая  относилась  к  течению

«структурного функционализма». По его мнению, религия –это подсистема

1 Дюркгейм,  Э.  Социология.  Ее предмет,  метод,  предназначение  /  Э.  Дюркгейм.  –  М.:
Канон, 1995. – С. 142.



социального  целого,  в  функции  которой  входит  воспроизводства  его

структуры.  Это  понятие  встает  в  один  ряд  с  моралью,  социальными

институтами  (семья,  образование).  По  сути,  это  некая  зона  –  в  которой

социальная  система  тесно  сотрудничает  с  несоциальными   факторами,

которые так или иначе примыкают к ней. Социолог считает, что в качестве

таких факторов выступают культура и психология, которые составляют зону

«поддержания  образов».  Именно  элемент  культуры  является  одним  из

основных факторов, конституирующих религию с её уклоном на ценности.

Религия, согласно Т. Парсонсу, является «пограничным образованием»,

включающих в себя социальное и культурное образование1.

Роберт  Белла  известен  мировому  научному  сообществу  как  автор

концепции»  гражданской  религии»,  разработанной  им  же  еще  в  середине

прошлого  века.  Согласно  концепции  Р.  Белла,  религия  становится

индивидуальным  выбором  и  предпочтением.  Именно  в  этом  он  видит

причину процесса секуляризации. 

Еще  одним  новым  веянием  в  теории  религиозности  можно  считать

«гражданскую  религию»  -  это  религия,  которая  объединяет  всех  членной

американского  бщества,  независимо  от  их  вероисповедания  и

конфессиональной  принадлежности.  Она  основывается  на

1 Гараджа, В.И. Религия как предмет социологического анализа / В.И. Гараджа. // Религия
и общество. Хрестоматия по социологии религии. - М., 2005. – С. 163.



институционализированных символах и ритуалах, в которых содержаться как

публичные,  так  и  частные  взгляды.   Это  измерение  жизни  проявляется  в

«системе верований, символов и ритуалов». Гражданской религии присущи

богоизбранность  нации  и  укрепление  солидарности  нации,  а  также

общенациональные ценности.

Содержательное определение религии применимо только в отношении

традиционных форм религии1. 

На наш взгляд, социологическо-ориентированное определение термину

«религия» должно происходить из анализа социального поведения. То есть

такого  поведения,  которое  считается  осмысленным  и  определяется

избранной целью.

Функциональное определение было продолжено немецким социологом

и основателем современной социологии М.  Вебером,  который считал,  что

любая дефиниция может стать результатом эмпирического поведения и не

просто выражать «сущность»самой  религии, а ещё ясно очерчивать границы

той области проблем, которая подлежит выбранному исследованию.

Исследователь  рассматривал  социологию  как  науку  о  социальном

поведении, что нашло выражение в его представлениях о религии.

1 Социология религии [Электронный ресурс].  – http://freqlist.ru/sociologiya/enciklopediya-
sociologii/sociologiya-religii.html



М.  Вебер  считал,  что  поведение  только  тогда  может  считаться

социальным,  когда  оно  имеет  смысл,  и  соотносится  с  поведением других

индивидов.  Поведение  должно  быть  ориентировано  на  ожидание

определенной  модели  поведения.  Исходя  из  этих  критериев,  поведение

должно  сопровождаться  собственной  оценкой  шанса  на  успех  своих  же

действий2.

Религия  определяет  значения и  цели любого  социального действия,  а

также является способом придания смысла этому действию. Поэтому человек

склонен  делить  все  жизненные  события  на  смысложизненные  и

бессмысленные.  Религиозное  истолкование  существования  мира  является

неким  средством  ориентации  человека  в  нём  и  регуляции  его  поведения,

также  регилия,  можно  сказать,  рисует  определенную  картину  мира,  тем

самым  появляются  действия,  которые  разрешаются  и  запрещаются,

благодаря  устойчивой  системе  ценностей.  Таким  образом  возникают

моральные нормы поведения человечества.

Также М.  Вебер,  в  своих  научных трудах,  уделяет  большое значение

выявлению  влияния  религиозного  фактора  на  отношение  человека  к

окружающей его среде. Например, буддизм стимулирует уход от этого мира

в  пользу  созерцания  и  мистического  отношения  к  миру.  А  христианский

2Вебер,  М. Избранное.  Образ  общества:  Пер. с  нем.  /  М. Вебер.  – М.:  Юрист,  1994. –
С 123-128.



протестантизм нацеливает  человека  на  завоевание  и  преобразование  этого

мира. Ученый говорит в своих материалах о хозяйственном, экономическом

и  повседневном  поведении,  которые  основаны  на  религиозной

обусловленности1. 

Б.  Малиновский  создал  функциональную  интерпретацию  религии:  он

рассмотрел религию как эмоциональный ответ на «культурное выживание»

данной общности.  В  его  книге  «Магия,  наука и  религия»  различаются  по

функциям, которые они выполняют в обществе. Он говорит о том, что магия

и религия – это одновременно образ действия и система верований, а также

социологический феномен и личный опыт.

Этот  взгляд  закрепляет  то,  что  в  каждом  виде  цивилизации  любой

обычай, материальный объект, идея или верование выполняют определенную

жизненную функцию, решают определенные задачи, а также представляют

собой необходимую часть внутри одного целого. Единица функционального

анализа  —  это  «институты  культуры»,  к  ним  Б.  Малиновский  относит  и

магию, и религию.

Также  как  и  Э.  Дюркгейм  он  разделяет  области  сакрального  и

профанного.  По  его  мнению,  нет  таких  народов,  на  каких  бы  стадиях

1Вебер,  М.  Теория  ступеней  и  направлений  религиозного  неприятия  мира.  Избранные
произведения / Вебер М. – М.: Прогресс, 1990. – С. 685-687.



развития они ни находились, без религии и магии, и нет ни одного народа, у

которого бы отсутствовали эти научные воззрения2.

Английский  социальный  антрополог  и  этнограф  А.  Радклифф-Браун

исследовал  религию  не  в  качестве  системы  верований,  а  разбирал  её

«социальные функции»,  то  есть  он исследовал тот  вклад,  которыйсистема

верований вносит в формирование и утверждение социального порядка.  В

религии  А.  Радклифф-Браун  видит  один  из  способов  контролирования

человеческого поведения, которые стоят наряду с моральными нормами, а

также  законом.  Религия  вырабатывает  свойственную  только  ей  систему

санкций  и,  можно  сказать,  зависимость,  которая  необходима  для  полной

социализации человека. Нужно исследовать различные религии « в работе»,

внутри той или иной социальной целостной системы1.

В  рамках  социологического  анализа  представители  теории

интеракционизма (Дж. Мид, Г. Блумер, М. Кун) рассматривают религию как

систему  взаимосвязей,  взаимоотношений  и  символических  действий

человека или социальной группы, которые направлены на то, что лежит за

2 Малиновский, Б. Магия, наука и религия. Пер. с англ. – М.: «Рефл-бук», 1998. – С. 58.

1 Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии – М.: Аспект-Пресс, 1996. –
С.48.



пределами материального мира (Бога, богов,  сверхъестественных сил), или

почему предоставлено священное и сакральное значение.

Американский  социолог  М.  Йингер  определяет  религию  как  систему

верований  и  практик,  с  помощью  которых  группы  людей  справляются  с

последними  и  конечными  проблемами  человеческой  жизни,  а  это:отказ

капитулировать перед смертью, способность  преодолеть  разочарование,  не

позволить вражде восторжествовать в человеческих отношениях и разрушить

человеческое сообщество1.

Различия  в  рассмотренных  подходах  к  определению  религии  не

исключают возможности сформулировать, с социологической точки зрения,

общее  и  при  этом  приемлемое  определение,  которое  включает  в  себя

описание того, что составляет её отличительные признаки: то есть верования,

определенные ритуалы, взгляд на мир, систему символов и т.д2. 

Таким  образом,  религия  представляет  собой  человеческий  феномен,

который объединяет как культурную, социальную и личностную системы в

1 Гараджа,  В.И.  Религия  как  предмет  социологического  анализа  /  В.И.  Гараджа.  –  М.:
1994. – С. 65.

2 Крывелев, И.А. История религии. В 2 т. Т. 1: История религий / И.А. Крывелев. – М.:
Наука, 2005. – С. 6. 



единое значимое, смысловое целое. Эти элементы объединены в структуру,

воздействующую на процессы изменения и развития всего общества. Религия

имеет  сложную  структуру.  Ведущим  элементом  религии  является  вера,

помогающая

людям  понять,  объяснить  и  упорядочить  собственную  жизнь

определенным  образом.  Она  выступает  в  качестве  индивидуального

феномена,  включающего:  доверие  к  какому-то

объекту/событию/принципу/существу  как  к  воплощению  ценности  и

источнику  смысла  жизни.  Религия  предполагает  под  собой  общность

верований,  которые  разделяют  верующие,  некий  единый   для  них  миф,

который  включает  в  себя  общие  культурные  ценности  и  определенную

историческую действительность.

Еще  один  важный элемент  религии  –  это  её   ритуальное  поведение.

Такое поведение многообразно в своих проявлениях: это и молитва, и пение,

и  танец,  и  употребление  определенной  пищи  или  даже  запрет  на  неё,

праздничные даты и так далее1. 

Ритуальные  действия  опираются  также  и  на  религиозные  символы,

которые составляют их смысл, и рассматриваются как отличные различные

действия от обыденных действий человека в своей жизни. Обычно ритуалы

могут проводиться отдельным человеком. Но есть и такие, которые требуют

коллективного  участия  всех  верующих.  Такие  ритуалы  совершаются  в

определенных местах-святилищах, храмах.

1Гараджа, В.И. Религия как предмет социологического анализа / В.И. Гараджа. М.: Наука,
1994. – С. 8.



Сложность структуры религии и множество ее компонентов привела к

появлению  двух  групп  определений,  которые  с  успехом  пользуются  и

сегодня. Одно – содержательное – стремится

Показать  такое  свойство,  которое  характеризует  сущность  религии,

делает религию настоящей религией, отличает её от любых других сходных в

чем-либо  явлений.  Другое  –  функциональное,  считает  возможным

определять религию, через ответ на вопрос: как она работает? А не через то,

что она из себя представляет. 

Религия интегрирована в различные сферы жизнедеятельности человека.

Именно поэтому, изучение религии привлекало великих социологов, которые

рассматривали  этот  феномен  с  разными  подходами,  позволяющих

рассмотреть его под разными углами зрения.

Религии обычно свойственно выполнять по отношению к обществу и

отдельным личностям определенные функции.

Социология,  под  функциями  религии,  подразумевает  характер  и

направление действия религии на индивидов и целое общество1. 

Исходя  из  изученных  работ  по  социологии  религии,  можно

сконструировать обобщающую классификацию ее функций.

1)  Мировоззренческая  функция.  Она  состоит  не  только  в  том,  чтобы

рисовать человеку определенную картину мира. Она состоит в том, чтобы

1Миронов, В.В. Философия: Учебник для вузов / В.В. Миронов. – М.: Норма, 2005. – С.32.



человек,  благодаря  такой  картине  мира,  смог  обрести  смысл  жизни.

Мировоззренческую функцию религии называют  также другим термином –

то есть функции значений.

Как  утверждают,  Э.  Дюркгейм,  М.  Вебер,  Р.  Белла,  религия  делает

человеческую  жизнь  осмысленной,  наполняет  ее  важными  компонентами

значений.

2) Регулятивная функция религии заключается в формировании системы

ценностей,  норм,  образцов  поведения,  традиций.  Она  осуществляет

управление  сознанием  и  поведением  индивидов,  групп,  и  даже  общин.

Религия  воспитывает  в  каждом  человеке  чувство  долга  и  совести,

включающих  самооценку  совершенного  и  ответственность  перед  собой  и

Богом.  Любая  религия  вырабатывает  собственную  ценностную  систему,в

соответствии  со  своим  вероучением.  Приведем  пример:  в  христианстве

особой ценностью наделяется всё то, что имеет отношение к общению Бога с

человеком.  Это  выражается  в  священных службах,  молитвах  и  др.  Целью

этой  деятельности  является  «спасение»  христианской  души  и  обретение

«Царства  Божьего».  В  это  же  время  страх  перед  Божьим  наказанием

регулирует  поведение  человека.  Религия  систематизирует  мысли,

устремления и действия людей.

3)  Иллюзорно-компенсаторная  функция  направлена  на  преодоление

социальной  и  религиозной  апатии.  Благодаря  этой  функции  происходит

сублимация  неудовлетворенности  отдельных  социальных  групп  своим

положением  в  обществе,  обретение  надежды  на  лучшую,  светлую жизнь.



Человек  получает  психологическую  защиту,  утешение,  восстановление

душевного равновесия. Эта функция полезна для всех верующих, потому что

она  временно  снимает  психологическую  напряженность  и  человек

успокаивается.

4)  Интегрирующая  /  дезинтегрирующая  функции.  Французский

социолог Э. Дюркгейм считал, что интегрирующая функция  может помочь

людям  понять  себя  как  моральную  общность,  которая  имеет  общение

ценности  и  цели.  скрепленную  общими  ценностями  и  общими  целями.

Религия  помогает  человеку  самоопределится  обществе  и  найти  себе

единомышленников. Э. Дюркгейм придавал большое значение этой функции

в  качестве  совместного  участия  в  культовой  деятельности.  Именно  через

культ  религия  скрепляет  общество  в  единое  целое:  готовит  человека  к

социальной  жизни,  формирует  его  послушание,  укрепляет  социальное

единство,  поддерживает  традиции,  возбуждает  в  человеке  чувство

удовлетворенности.

Религия,  как  источник  социальных  общностей,  одновременно  и

противопоставляет  эти  объединения  людей  с  другими,  на  базе  разных

вероучений,  культов  или  обрядов.  Это  противопоставление  может  служит

источником конфликта между христианами и мусульманами, православными

и католиками и так далее.

5)  Социально-критическая  функция  заключается  в  том,  что  религия

зачастую  тесно  связана  с  господствующим  социальным  строем.  Являясь



относительно статичным образованием, она противостоит нововведениям и

даже выступает с критикой ситуации в обществе.

Все социологи, занимавшиеся изучением института религии, в рамках

своих научных концепций анализировали функционирование религии и ее

влияние на социум.

Согласно  английскому  философу  и  социологу  Г.  Спенсеру,  религия

может утверждать ряд принципов: социальной непрерывности, идентичности

общества. Религия также выполняет ряд функций: 

1)  может  усиливать  семейные связи,  интегрирует  семью посредством

похорон и культового почитания предков; 

2) может служить основой для управления поведением людей, укрепляет

его традиционные формы; 

3)  может  обосновывать  и  усиливать  национальное  единство,  которое

первоначально мыслится как религиозное единство; 

4) может легитимировать институт собственности тем, что табуиэация

священных предметов и мест переносится по аналогии на частное владение.

Религия сильно пронизывает «военизированные» (примитивные) общества, в

то время как мало проникает в индустриальные (современные) общества1.

Английский  социолог  и  этнолог  Б.  К.  Малиновский  показал,что  в

каждом обществе религия выполняет, определенные функции:

1 Спенсер,  Г.  Сочинения.  В  6  т.  Т.  1:  Система  синтетической  философии:  Основные
начала. Перевод с английского Н.С. Тютчева / Г. Спенсер. – Киев-Харьков, 1899. – С. 3.



I)  в  кризисных  ситуациях,  таких  как  смерть  члена  этой  группы,она

восстанавливает  оказавшееся  перед  угрозой  распада  единство  группы,

указывая каждому члену перспективу дальнейшего его существования; 

2)  посредством ритуала инициации человек становится полноправным

членом  общества,  который  обязан  соблюдать  лежащие  в  его  основе

священные ценности и нормы. 

На  основе  анализа  структуры  и  функции  религии  в  примитивном

обществе,  проведенным  Б.  Малиновским,  английский  социальный

антрополог и этнограф А. Радклифф-Браун пришел к выводу,  что религия

исполняет  функцию  особого  социального  контроля,  предотвращая

девиантного  поведения,  и  упрочняет  социальную  интеграцию  и

стабильность,  культивируя  опасение  нарушить  нормы и  правила,  которые

установлены этой самой культурой1.

По его мнению, функции религии заключаются не именно в том, чтобы

помочь человеку справиться с психологическими проблемами. А наоборот,

религия должна мотивировать действия индивида таким образом, чтобы эти

действия отвечали требованиям общества. Чтобы они могли служить целям

его сохранения и упрочения. 

1 Малиновский, Б. Магия, наука и религия. Пер. с англ. / Б. Малиновский. – М.: «Рефл-
бук», 1998. – С. 85.



Требования  и  предписания  общества  диктуют  моральный  приоритет

перед желаниями и стремлениями индивида. Если одним из главных частей

общественной  жизни  считается  то,  что  социальная  структура  разделяет

людей поэтому их интересы часто сталкиваются, то общество нуждается в

средствах,  которые  могли  бы  регулировать  поведение  индивида

необходимым для общества образом,  даже до готовности принести себя в

жертву  для  общего  блага.  Чтобы  достичь  такой  цели,  нужен  не  только

моральный авторитет,  необходимо и то,  чтобы общий интерес предстал  в

качестве божественной заповеди.

Немецкий  мыслитель  М.  Вебер  впервые  установил  связь  между

религией и экономикой. Он показал, как воздействуют религиозно-этические

установки особенности осуществления экономической деятельности, а также

на  ее  мотивацию.  Она  показал  как  те  или  иные  типы  ведения  хозяйства

изменяют   всевозможные  религиозно-этические  принципы.  Он  стремился

доказать,  что  религиозные  убеждения  и  религиозная  этика  считаются

стимулами  для  развития  капиталистической  экономики  и  они  же

обеспечивают формирование важных черт личности, таких как: трудолюбие,

бережливость, расчетливость, честность, активность. 

В  социологии  религии  немецкого  социолога  прослеживается

соотнесенность духа капитализма с духом протестантизма. Одна из основных

заповедей духа протестантизма состоит в том, что в грешном мире верующий

должен  на  благо  дела  Божьего  постоянно  трудиться.  Этика  такого  труда

протестантизма  и  его  потребности  развивать  капиталистическое  общество

совпадают  по  существу.  Близкими  становятся  моральная  и  религиозная



ответственность.  Анализ  и  обнаружение  связи  между  ними  считается

характерным для всей социологии религии М. Вебера.

В отечественной философской и социологической мысли видное место в

изучении религии принадлежит русскому теологу С. Булгакову. Он разделял

точку зрения М. Вебера на роль религии в экономической жизни общества. В

1920-е гг. научный аспект исследования религии был изменен на предвзятый

идеологический подход, в основе которого лежит рассмотрение религии как

«пережитка  прошлого»  в  сознании  и  поведении  людей,  а  не  в  качестве

особенной формы общественной и личной культуры.

В период СССР религия была вытеснена на периферию общественной

жизни.  Церкви  запрещали  вести  какую-либо  социальную  и

благотворительную деятельность.

Исследования  конца  XX  –  начала  XXI  века  выявили  специфику

функционирования религии в условиях изменения общества: закрепление в

общественном  сознании  идей  религиозного  видения  мира,  феномен

«возросшего»,  а  затем  «затухающего»  интереса  к  проблемам  религии,

противоречивость  взаимодействий  светской  и  религиозной  культуры,

политизированные  тенденции  в  деятельности  религиозных  движений

становятся неоднозначными и опасными.

Таким образом, существует множество точек зрения относительно роли

религии в обществе и ее функционирования. Но все же возможно создание

единой  классификации  функций  религии,  которая  позволит  комплексно

взглянуть на данный феномен.  Стоит отметить,  что рассмотрение религии



зависит от конкретных социальных обстоятельств, помогающих исследовать

ее роль здесь и сейчас.

Религия  представляет  собой  целостную  систему,  с  разветвленной

внутренней  структурой.  Основными составляющими элементами являются

религиозное сознание, религиозная деятельность, религиозная вера.

Определение «феномена религии» можно разделить на два вида:

1)Содержательные;

2) Функциональные.

Содержательные определения говорят о том, что религия, прежде всего,

это вера в духовные существа или в сверхъестественную реальность. Также

проводят  разграничение между «священными» и «профанными» аспектами в

восприятии реальности – именно эти определения описывают традиционные

формы религиозности. 

К ним можно отнести определения Э. Дюркгейма, Б. К. Малиновского,

А. Радклиффа-Брауна, М. Вебера.

Более  широкими  считаются  функциональные  определения  религии.

Еслипод  религией  понимать  систему  верований  и  действий,  с  помощью

которых  люди  решают  «конечные»  проблемы  своего  человеческого

существования,  то  под  функциональные  определения  попадают  и  вера  в

науку или класс, нацию, т. е. во всё то, что можно назвать секулярной верой.

Их разработали Т. Парсонс, Р. Белла, Дж. М. Йингер. Религия является

важным фактором общественных отношений. Она как социальный феномен

репрезентируется  через  выполнение  своих  функций  –  мировоззренческой,

регулятивной,  иллюзорно-компенсаторной,



интегрирующей/дезинтегрирующей. Социальная роль религии заключается в

исполнении этих функций.

1.2 Религиозное сознание: сущность, структура, особенности

Религиозность – отражает состояние сознания верующих. Религиозное

сознание – это причастность определённым религиозным идеям и ценностям,

а также принадлежность к определённой религии и религиозной группе.

Религия имеет свою внутреннюю структуру, основным элементом которой 
является религиозное сознание.

Все другие элементы религии по форме и по содержанию напрямую зависят 
от него. Для понимания феномена религии нужно выявить факторы 
возникновения религиозного сознания: то есть определить его сущность и 
структурные компоненты.

Религиозное сознание напрямую связано с религиозностью и выражено

в ней. Существует три основных термина, обозначающие «религиозность»: 

1)  преувеличение  и  несоответствие  вовлеченности  человека  в

религиозную проблематику; 

2) возможности для человека вступать во взаимоотношения с Богом; 



3)  стремление  человека  действовать  за  пределами  его  телесных

интересов, участие в культуре и обществе духовно настроенных людей1. 

Главным  признаком  и  свойством  религиозного  сознания  является

религиозная вера.

Вера  –  особое  состояние  уверенности  в  чем-либо  при  недостаточной

информации. Это может быть уверенность в истинности идеи (при условии

дефицита  правильной  информации,  а  также  достижимости  поставленной

цели).  Вера  содержит  в  себе  ожидание  осуществления  желаемого.  Это

состояние  возникает  в  момент  вероятностной  ситуации,  когда  существует

возможность для успешного действия.

В  настоящее  время  не  существует  единого  определения  термина

«религиозное сознание». Это связано с тем, что религиозное сознание – это

динамическая,  непрерывно  меняющаяся  структура,  в  одно  и  то  же  время

объективная  и  субъективная,  общая  и  индивидуальная,  определяющаяся

эволюцией наших представлений о мире, образе мира и общей картине мира.

Российский  исследователь  религии  И.  Яблоков  характеризует

определение религиозного сознания как одного феноменов, который до сих

пор считается одним из самых изученных, и в то же время далеко не до конца

расшифрованных.  Его  основой  считается  субъективный  жизненный  опыт

встреч  с  высшей  реальностью  и  её  представителями.  От  этого  зависит

1 Яблоков, И.Н. Основы религиоведения / И.Н. Яблоков. – М.: Наука, 1994. – С. 115.



ощущение  наличия  безграничной  тайны,  невидимого  порядка  вещей  в

человеческой жизни2.

В  религиозном сознании выделяются  сразу  два  уровня:  обыденный и

концептуальный.

Они различаются по особенностям формирования и способу действия

религиозного человека.

Обычный  уровень  религиозного  сознания  складывается  в  процессе

повседневной жизни с приобщением человека к жизни религиозных общин, в

определенных религиозных и культурно-исторических традициях, к участию

в  религиозных  обрядах  и  представлениях.  Как  правило,  на  уровне

обыденного религиозного сознания не выделяют и не формулируют никакие

фундаментальные мировоззренческие проблемы. В

Этом  случае  обращения  к  ним,  для  обоснования  и  осмысления  не

привлекают религиозные источники, исторические традиции и др. Через них

в  обыденном  религиозном  сознании  выражаются  стереотипы,  верования,

представления,  образы,  ситуативные  примеры,  иллюзии,  определенные

психологические  установки,  настроения,  а  также  определенные

предрассудки. Отличительная особенность функционирования религиозных

2 Яблоков, И.Н. Религиоведение / И.Н. Яблоков. – М.: Гардарика, 2002. – С. 485-486.



традиций, обрядов и представлений является непосредственность принятия, в

сумме  с  жизненными  действиями  и  ситуациями,  консервативное  к  ним

отношение. Религиозному сознанию на обыденном уровне характерны:

наглядно-образная форма представления самого содержания; слияние её

содержания  с  некоторыми  ситуациями  жизни,  переживаниями,  эмоциями,

привычками и обычаями.

Когда  религиозный  человек  находится  на  обыденном  уровне

религиозного  сознания,  он  может  достаточно  упрямо  придерживаться

именно такого способа действий,  но сам не может объяснить,  почему это

должно быть именно так.

А  уже  на  концептуальном  уровне  религиозное  сознание  выступает  в

качестве специально разрабатываемой, систематизированная совокупностью

понятий, концепций, идей, принципов. В неё входит учение о Боге, мире и

человеке, интерпретация основных сфер жизни общества, в соответствии с

принципами религиозного мировоззрения, религиозная философия. 

Религиозное  сознание,  выступая  в  качестве  одной  стороны  духовной

жизни,  взаимодействует  и  с  другими формами общественного  сознания  и

жизни. Именно поэтому религиозное сознание может принимать вид разных

философских  мировоззренческих  систем,  которые  опираются  на

центральный идеал мира – существование Бога.

Религиозное  сознание  имеет  довольно  сложную  структуру,  можно

выделить следующие его компоненты: 



I. По  процессу  формирования  религиозное  сознание  можно

разделить на:

1. объект,

2. субъект, 

3. содержание, 

4. средства, 

5. управление;

II. По уровню познания религиозное сознание делится на:

1. подсознание, 

2. обыденное сознание, 

3. теоретическое сознание (богословие), 

4. сверхсознание, 

5. идеология.

Русский  философ  А.  Ильин  предлагает  развернутую  структуру

религиозного  сознания.  В  неё  входят:  религиозный  акт,  религиозное

содержание и религиозный предмет1. 

1 Ильин, И.А. Аксиомы религиозного опыта / И.А. Ильин. – М.: Рарогъ, 1993. – С 41.



В  качестве  религиозного  акта,  философ  подразумевает  состояние

человеческой  души,  которое  включает  в  себя:  чувства,  мышление,

воображение,  чувственные  ощущения,  волю,  инстинктивные  влечения.

Содержание есть то, что «взято» или «принято» религиозной душой - это и

любовь Богу, молитва, благодарность Богу, осужденные грехи, славословие,

догмат.  По  его  мнению,  религиозный  предмет  –  это  акт,  содержание

взаимосвязано и взаимообусловлено, хотя философ

относит  акт  и  содержание  к  различным  планам  и  категориям.  Так

механически отделять акт от содержания нельзя: содержание проявляется в

акте,  акт  не  мыслим  без  содержания,  всегда  наполнен  содержанием.

Согласно  святому  учению,  чувства,  мышление,  воля  и  прочие  составные

элементы  акта  наполнены  любовью  к  Богу,  выражаются  в  молитве,

осуждении  грехов,  в  славословии,  нераздельны  с  догматами.  Если  строго

следовать  установлениям  святого  учения,  то  операция  отделения  акта  от

содержания неправомерна.

Если рассматривать структуру религиозного сознания по процессу его

формирования,  то  в  нее  могут  быть  включены  следующие  структурные

компоненты: объект, субъект, содержание, средства управления.

Объект  религиозного  сознания  –  весьма  сложное  образование,

состоящее,  как  минимум,  из  двух  органически  соединенных компонентов.

Первая  составляющая  –  люди  разного  вероисповедания.  Религия



предназначена для них, для усвоения ими ее догматов. Вторая составляющая

объекта религиозного сознания вытекает из первой. Поскольку основа всякой

веры (за  исключением буддизма)  является  Бог,  его  деяния по сотворению

мира и человека, то вторая составляющая объекта религиозного сознания –

Бог,  сотворенный  им  мир,  вселенная,  природа,  человек.  Неслучайно  они

рассматриваются  как  главное  доказательство  бытия  Бога:  раз  существуют

природа,  мир,  вселенная,  пребывающие  в  абсолютной  гармонии  и

согласованности, то существует и Бог.

Субъектом  религиозного  сознания  выступает  огромная  численность

священнослужителей церквей разных вероисповеданий.

Религиозное сознание не может находиться «само в себе». Оно требует

распространения,  а  для  этого  нужны  средства.  Они  многообразны  и

включают в себя все пять чувств человека: зрение (великолепие церковных

храмов, сияние лампад, свечей); слух (акафисты, псалмы, молитвы, тропари и

др.);  обоняние  (благовония,  курение  ладана);  осязание  (прикосновение  к

кресту,  иконам,  омовение  во  время  крещения);  вкус  (особенно  в  момент

причастия).

И, наконец, важнейшим структурным элементом религиозного сознания

является  управление  этим  процессом.  Немногие  люди  самостоятельно



приходят к потребности религиозного знания. Большинство в раннем детстве

не думает о Боге. Первыми наставниками в этом плане являются ближайшие

родственники:  в  основном,  это  бабушки,  чуть  реже  -  матери.  Отцы

включаются в этот процесс значительно позже. 

Выделяют  и  уровни религиозного  сознания.  В  современной науке  их

представлено пять: подсознательное, обыденное, теоретическое (богословие),

сверхсознательное, идеология 1.

Уровень  подсознательного  –  это  та  сфера  сознания,  которая  не

контролируется  (или  почти  не  контролируется)  мозговым  отделом.  Она

действует самопроизвольно, безотчетно, как инстинкты. Человек реагирует

на  импульсы  окружающего  мира,  не  фиксируя  их  отчетливо  в  своем

сознании. Этот уровень сознания задолго до философов и социологов начали

изучать именно теологи. Их утверждения о том, что Бог невидим, поэтому

непознаваем, непостижим, недоступен, может являться лишь в видениях –

это  первые  подступы  к  «домысленному»  сознанию,  особому  дару

распознавать и толковать сигналы, раскрывать их смысл и подсказывать, как

нужно вести себя.

Следующий  уровень  сознания  –  обыденное.  Оно  возникает  и

формируется за счет повседневных впечатлений, получаемых от жизни. Его

1 Гараджа,  В.И.  Религия как  предмет  социологического  анализа  /  В.И.  Гараджа.  –  М.:
Наука, 2005. – С. 158-160.



сила  –  в  непосредственной  связи  с  жизнью,  с  насущными потребностями

материального и духовного свойства, об этом и писал Э. Дюркгейм в своей

поздней работе об элементарных формах религиозной жизни, разграничивая

сферы на сакральное и профанное.

Оно способно вобрать в себя знания и сделать обобщения по многим

фундаментальным  вопросам  бытия  как  природного,  так  и  социального

характера.  Иной раз  оно превосходит  теоретическое,  более  верно и  точно

отражая сущность наблюдаемых явлений и процессов. История запечатлела

немало примеров, подтверждающих этот вывод. Восстания рабов, при всей

их обреченности, ясно указывали, что рабовладельческий строй - не самый

совершенный и обречен на низвержение.

На концептуальном уровне религиозное сознание представлено, прежде

всего,  богословскими  исследованиями.  Здесь  фигурируют  не  только  и  не

столько  образы  и  представления,  сколько  догматы  (неизменные,

неоспоримые  положения),  положения  священных  текстов,  факты

религиозной  или  церковной  истории,  взвешенная  терминология,  точно

устоявшиеся способы обработки религиозных священных текстов.

Следующим  структурным  элементом  религиозного  сознания  является

сверхсознательное.  Оно  включает  в  себя  знания,  которые  недоступны

остальным  уровням  сознания,  включая  и  теоретический.  Оно  –  еще  не

открытое  знание,  но  проявляющее  себя  в  непонятных  проявлениях.  Оно

недоступно обычным человеческим чувствам, может быть воспринято только



людьми,  наделенными  сверхчувствительностью  или  вооруженными

современными приборами.

Одним  из  важных  элементов  религиозного  сознания  –  религиозная

идеология. Под ней следует понимать

совокупность  религиозных теорий,  концепций,  идей,  способствующих

укреплению  господствующих  социальных  групп  или  содействующих

завоеванию господствующего положения другими социальными группами в

обществе, государстве. В своих работах социолог М. Вебер показал, как

религиозно-этические  установки  воздействуют  на  характер  и  способ

осуществления экономической деятельности, на её мотивацию и как те или

иные типы ведения хозяйства изменяют религиозно-этические принципы. Он

стремился доказать, что именно религиозные убеждения, религиозная этика

оказались основными стимулами развития капиталистической экономики и

обеспечили  формирование  таких  черт  личности  как  трудолюбие,

бережливость, расчетливость, честность, активность.

Вся  история  религий  –  это  борьба  за  господствующее  положение  в

сознании народа и обеспечение господствующего положения в обществе тех

или иных социальных групп. Религиозная идеология близка к теологии, но не

сливается  с  нею,  поскольку  ядром  идеологии  всегда  являются  интересы

борющихся классов (восходящих и нисходящих). Каждая мировая религия и



более-менее  крупная  конфессия  внутри  них  имеет  соответствующую

идеологию:  христианская  (католическая,  православная,  протестантская),

исламская (суннитская, шиитская), буддистская, иудейская.

Религиозная  идеология  –  наиболее  подвижная  и  изменчивая  часть

религиозного сознания. Она прекратила гонения на язычество, приспособила

языческие праздники к своим, «одев» их в соответствующий религиозный

«наряд».  От  отрицания  властей  религиозная  идеология  довольно  быстро

перешла к  постулату,  что  «всякая  власть  –  от  бога».  Однако  религиозная

идеология не отступает от своих фундаментальных постулатов - бытия Бога,

сотворения  богом  мира  и  человека,   подчинение  действий  человека

божественной воли, греховности человека и мира и др.1

Являясь  структурным  элементом  религии,  религиозное  сознание

представляет  собой  комплексное  образование.  Социологи,  философы,

религиоведы  по-разному  определяли  свой  взгляд  на  его  структуру  и

сущность. У религии и религиозного сознания – один и тот же предмет: мир,

сверхъестественные  силы.  Их  объект  –  вся  природа,  все  человечество  и

отдельный человек. Оно включает в себя такие элементы как религиозность,

вера. 

Являясь  структурным  элементом  религии,  религиозное  сознание

представляет  собой  комплексное  образование.  Социологи,  философы,

1 Борунков,  Ю.  Ф.  Структура  религиозного  сознания  /  Ю.Ф.  Борунков.  –  М.:  Мысль,
1971. – С. 106-110.



религиоведы  по-разному  определяли  свой  взгляд  на  его  структуру  и

сущность. У религии и религиозного сознания – один и тот же предмет: мир,

сверхъестественные  силы.  Их  объект  -  вся  природа,  все  человечество  и

отдельный человек. Оно включает в себя такие элементы как религиозность,

вера.

В  религиозном  сознании  можно  выделить  два  уровня:  обыденный  и

концептуальный. Обыденный уровень религиозного сознания формируется в

процессе  повседневной  жизни  по  мере  приобщения  человека  к  жизни

религиозных  общин.На  концептуальном  уровне  религиозное  сознание

выступает  как  специально  разрабатываемая,  систематизированная

совокупность  понятий,  идей,  принципов,  концепций.  В  зависимости  от

формы познания выделяют следующие уровни: подсознательное, обыденное,

теоретическое (богословие), сверхсознательное, идеология.

Институт религии в современном мире играет почти такую же важную

роль,  как  и  тысячелетия  назад.  Согласно  результатам  социологических

опросов в начале XXI века более 90% людей верили в существование Бога

или высших сил. Причем количество верующих людей примерно одинаково

и в высокоразвитых государствах, и в странах "третьего мира".

Роль  религии  в  жизни  конкретных  людей,  обществ  и  государств

неодинакова.  Одни  государства  живут  по  строгим  законам  религии

(например,  ислама  (шариат):  ОАЭ,  Турция,  Алжир  и  др.),  –  другие

предлагают  полную  свободу  в  вопросах  веры  своим  гражданам  и  не

вмешиваются  в  религиозную  сферу  (страны  Европы).  Россия  является

светским государством, поэтому никакая религия не может устанавливаться



в качестве государственной или обязательной,  а религиозные объединения

отделены от государства и равны перед законом1.

В обществе религия может играть разную роль,  которая определяется

исполняемыми  ею  функциями.  Она  может  объединять  людей  либо

дифференцировать  их  на  группы,  вдохновлять  на  созидательный  труд,  на

подвиги,  призывать  к  бездействию,  покою  и  созерцанию,  способствовать

распространению  книжности  и  развитию  искусства  и  в  то  же  время

ограничивать  какие-либо  сферы  культуры,  накладывать  запреты  на

отдельные виды деятельности, науки и т.д.

Существует  множество  трактовок  понятия  «религия»,  которые можно

разделить  на  две  группы:  функциональные  и  содержательные.  В  первом

случае определения религии широкие.

В обществе религия может играть разную роль,  которая определяется

исполняемыми  ею  функциями.  Она  может  объединять  людей  либо

дифференцировать  их  на  группы,  вдохновлять  на  созидательный  труд,  на

подвиги,  призывать  к  бездействию,  покою  и  созерцанию,  способствовать

распространению  книжности  и  развитию  искусства  и  в  то  же  время

ограничивать  какие-либо  сферы  культуры,  накладывать  запреты  на

отдельные виды деятельности, науки и т.д.

1 Ст. 14 Конституции РФ.



Существует  множество  трактовок  понятия  «религия»,  которые можно

разделить  на  две  группы:  функциональные  и  содержательные.  В  первом

случае определения религии широкие.



ГЛАВА  2  ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  РЕЛИГИОЗНОСТИ  В  СОЗНАНИИ

МОЛОДЕЖИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Вера и религиозность в самоидентификации молодежи 

В системе любой религии вера занимает центральное место: «Вне веры

в  сверхъестественное  невозможна  сама  религия,  ее  культовые  и

институциональные  формы»1.  Не  случайно  слово  «верующий»

идентифицируется  в  нашем сознании  с  понятием  «религиозный человек».

Каждый  религиозный  человек  обладает  так  называемым  «религиозным

сознанием»,  главным  признаком  которого  является  вера  в

сверхъестественное.  Согласно  религиозному  вероучению,  она  не

подчиняется законам окружающего нас материального мира, «лежит по ту

сторону» чувственно воспринимаемых объектов. 

Специфика  предмета  религиозной  веры,  накладывает  отпечаток  на

место  религиозной  веры  в  системе  индивидуального  и  общественного

сознания,  на  ее  соотношение  с  человеческим  познанием  и  практикой,

механизмами  самоидентификации.  Религиозный  человек  верит  в

1 Угринович, Д.М. Психология религии / Д.М. Угринович. – М.: Политиздат, 1986. – С. 92.



существование  сверхъестественных  сил,  разделяя  догматы  той  или  иной

религии.  

Для установления истинности этих положений в отношении молодежи,

было проведено  социологическое  исследование  с  использованием методов

анкетирования и полуформализованного интервью. 

Анкетирование жителей Челябинской области было проведено в марте –

апреле 2017 года, в нем приняло участие 202 человека в возрасте 18-35 лет,

разного уровня образования и материального положения. Респондентам было

предложено  ответить  на  ряд  вопросов,  касающихся  их  вероисповедания,

определения  понятия  верующий,  их отношения  к  нетрадиционным

организациям,  составления  портрета  современного  верующего,  выявления

основной функции религии и ее необходимости в жизни человека, поведения

в трудной жизненной ситуации. 

Целью опроса было изучение религиозности современной молодежи и

ее ценностных ориентаций, анализ ответов молодежи, определения портрета

современного  верующего,  сбор  фактических  данных  о  религиозной

самоидентификации молодежи, проживающей в Челябинской области.

В первом блоке анкеты (9 вопросов) изучалось отношение респондентов

к вере и причины обращения к религии, во втором – определение основной

функции  религии  и  уточнение  терминологии  (4  вопроса),  в  третьем  –

описание религиозного поведения респондентов (11 вопросов), в четвертом –

описание поведения в трудных жизненных ситуациях, в пятом – определение



портрета  современного  верующего,  в  шестом  –  отношение  к

нетрадиционным организациям.

Для  получения  дополнительной  информации  в  мае  2017  года  были

организованы  полуформализованные  интервью  с  представителями

«верующей»  части  населения  –  служителями церквей,  их  прихожанами,  а

также «неверующей» частью населения – атеистами. 

Полный  вариант  анкеты,  использовавшейся  в  исследовании,

представлен  в  Приложении  2.  Опросный  лист  для  проведения  интервью

содержал 8 вопросов (Приложение 3).

С  начала  2000-х  годов  в  России  отмечается  религиозный  подъем,

всплеск интереса к традиционным и нетрадиционным вероисповеданиям. В

первую очередь это связано с интересом к религии как к  части  культуры

нашей многонациональной страны. 

Исходя из этого, респондентам был задан вопрос о причине возрастания

интереса к религии. Большинство опрошенных отметили «поиск идеала» –

38,1% и «мода» – 21,8% (Таблица 1). Полученные процентные распределения

указывают  на  поиск  молодежью  ценностного  ориентира  в  современном

обществе, источника норм и ценностей. Моду на религию сегодня создают те

явления культуры, которые не имеют к ней непосредственного отношения.

Например,  йога,  которая  будучи  частью  индуизма,  трансформировалась  в

популярный коммерческий продукт «фитнес-йога». 

Таблица № 1 – Причины возрастания интереса к религии



Причины Количество человек % от числа ответивших

Поиск идеала 77 38,1

Восстановление традиций 44 21,8

Затрудняюсь ответить 36 17,8

Это модно 25 12,4

Раскаяние 20 9,9



Итого ответивших: 202 100,0

Такие результаты могут быть также связаны со всплеском интереса к

религии в СМИ. Существуют даже различные телеканалы и радиостанции,

которые  ведут  вещание  о  религиозной  жизни  в  храмах,  различных

религиозных мероприятиях, транслируют богослужения и т.п. 

В ходе исследования респондентам необходимо было дать определения

понятиям «религиозность», «вера». В энциклопедическом словаре Осипова

дается  следующее  определение:  «Религиозность  –  качество  индивида  или

группы,  проявляющееся  в  вере  и  в  поклонении  сверхъестественному.

Характерным признаком является религиозная вера,  включающая знание и

принятие религиозных идей, представлений, догматов в качестве истинных»1.

К  основным  критериям  религиозности  относят  (Д.М.  Угринович,

А.В. Солдатов и др.): совершение молитвы, религиозное воспитание в семье,

совершение  обрядов,  посещение  богослужений,  чтение  религиозной

литературы, членство в религиозной общине и т.д.,  так как это важно для

формирования  образа  истинного  верующего.  Выделяют  следующие

параметры религиозности:

1 Энциклопедический социологический словарь /  Под ред.  Г.В.  Осипова.  – М.:  Норма,
2008. – С. 639. 



1. содержание и сила религиозной веры;

2. интенсивность  религиозного  поведения  в  контексте  человеческой

жизнедеятельности;

3. роль и функции индивида в религиозной организации;

4. значение и роль религиозной мотивации в структуре общей мотивации

индивида.

Данное определение и критерии религиозности будут являться для нас

эталонными. 

Кроме этого,  в  исследовании необходимо было уделить  внимание  и

таким показателям как «степень религиозности», «характер религиозности»,

«состояние религиозности». 

Степень религиозности – это показатель интенсивности религиозных

проявлений  (сильная  вера  или  слабая,  глубинные  или  поверхностные

религиозные переживания,  активность  в  культе  и  культовых отношениях).

Показатель демонстрирует «силу влияния религии на отдельного человека;

уровень  религиозности  показывает  соотношение  религиозного  и

нерелигиозного  населения определенного  региона,  группы и т.д.  Характер

религиозности  –  это  качественная  сторона  религиозности  (социально-

исторический контекст, этно-конфессиональная принадлежность, социально-

психологические проявления, ведущие тенденции). Характер религиозности



выявляет  специфику отличия религиозности  тех  или  иных конфессий или

религиозных групп»1.

  «Состояние  религиозности  –  интегральное  понятие,  единство

качественных и количественных проявлений религиозной приверженности.

Это синтез уровня, степени и характера религиозности. Иногда (не совсем

точно) состояние религиозности именуют религиозной ситуацией. Динамика

религиозности - это колебания состояния религиозности по периодам»2.

В  интервью  Отец  Георгий  –  клирик  Свято-Троицкого  храма  так

охарактеризовал религиозность и веру: «Религиозность – это степень веры,

которую можно выявить по критериям исполнения верующим всех заповедей

и  религиозной  деятельности.  Вера  –  это  внутреннее  переживание,  а

религиозность – мера проявления этого состояния, которую можно измерить

в  исполнении  верующим  всех  обрядов,  таких  как  молитва,  посты,

регулярность  посещения  церкви,  прохождение  таинств.  Религиозность

включает в себя веру и ее проявления».

 Религиозность  присуща  представителям  всех  верований  и  религий.

Это внешнее проявление веры, которое проявляется в исполнении заповедей,

1 Руткевич, Е.Д. Энциклопедический социологический словарь / Под ред. Г.В. Осипова. –
М.: Норма, 2008. – С. 640.

2 Писманик, М.Г. Религия в истории и культуре / М.Г. Писманик. – М.: Юнити, 2000. – С.
141. 



соблюдении  норм  и  ценностей  религии,  к  которой  респондент  себя

причисляет.

 По мнению служителей  церкви,  религиозность  проходит  несколько

стадий или ступеней. В самом начале человек только вступает на путь веры,

для  такого  человека  введено  понятие  «человек  –  неофит».   «Человек  –

неофит»  еще  не  до  конца  понимает  большинство  обрядов  и  таинств,  их

тонкостей,  функций,  но  уже  стремится  и  старается  их  выполнять.  Задача

церкви  –  помочь  развить  такую  маленькую  религиозность,  поддержать

человека в его начинаниях, разъяснить неясные моменты. Самая последняя

стадия  –  сформировавшаяся  религиозность,  когда  человек  осознанно

начинает  жить  по  заповедям,  ходить  в  церковь  и  совершать  обряды  как

положено. 

Участники  интервью  во  всех  трех  группах  отметили,  что  таких

«истинных»  верующих  не  так  много,  по  сравнению  с  теми  людьми,  кто

приходит  в  церковь  «поставить  свечу».  Всё  это  напрямую  связано  с

религиозным сознанием – причастность к определённым религиозным идеям

и ценностям, а также принадлежность к определённой религии и религиозной

группе.  Человек  считает  себя  верующим,  и  тогда  он  относит  себя  к

определённой религии: «я буддист» или «я православный».  

Религиозное  сознание  может  формироваться  в  человеке  в  разные

периоды  жизни  и  при  разных  обстоятельствах.  Это  происходит  через

включение человека в систему религиозных отношений и через восприятие

религиозных идей, ценностей, эмоциональных норм. Чаще всего религиозное

сознание  формируется  под  воздействием  семейной  среды  (воспитание  в



религиозной  семье)  и  местного  окружения,  а  также  под  влиянием

религиозных наставников и проповедников.

Ведущим  свойством  и  признаком  религиозного  сознания  является

религиозная вера. Вера – особое состояние уверенности в чем-либо при 

Владимир,  25  лет,  атеист:  «Вера  –  это  уверенность  в  чем-либо  без

должного на то основания, она всегда противопоставлялась истине, т.е. для

того, чтобы верить, необходимо что-то знать».

Анастасия,  34  года,  истинная  верующая:  «Вера  –  это  какие-то

убеждения в том, что есть Бог, что он есть в моей жизни, в жизни других

людей, это какая-то поддержка, направление в жизни.

Служители церкви  утверждают,  что  вера  –  это,  прежде  всего,  наши

внутренние  переживания,  которые  потом  отражаются  на  нашем  личном

опыте.

По  мнению  священнослужителей,  понятия  «верующий»  и

«религиозный  человек»  синонимы.  Прозвучала  также  точка  зрения,  что

религиозность  является  определенной  стадией  веры,  без  веры  нет

религиозности как таковой.

Группу  «прихожан»  просьба  дать  понятие  религиозного  человека

привела в замешательство. Как и в группе священнослужителей, многие дали

ответ, что понятия «верующий» и «религиозный человек» означают одного и

того  же  человека.  С  той  лишь  разницей,  что  религиозный  человек  не

исполняет все церковные требования. 



Владимир, 25 лет, атеист: «Религиозный человек – просто верит в Бога,

посещает церковь раз в год только потому, что так нужно».

Итак,  представления  о  религиозности  у  представителей  групп

«священнослужители» и «прихожане» схожи, что можно объяснить тем, что

священнослужители являются наставниками для многих из прихожан. Давая

определения  веры  и  религиозности,  атеисты  намеренно  подчеркивали

отсутствие  рационального  компонента,  противопоставление  истинному

знанию.  

Для  респондентов,  принявших  участие  в  интервью,  схожими

оказываются  понятия  «верующий»  и  «религиозный  человек».  Для

священнослужителей  религиозность  –  это  степень  веры,  которую  можно

выявить по критериям исполнения верующим всех заповедей и религиозной

деятельности.  А для  прихожан  данное  понятие  ассоциируется  с  понятием

«религиозная  деятельность».  Респонденты  группы  «священнослужителей»

также  отмечают  сложность  данного  феномена,  выражающуюся  в  наличии

стадий,  которые  проходит  каждый  верующий,  утверждаясь  в  своей  вере.

Атеисты  же  отмечают,  что  религиозный  человек  исполняет  все  таинства,

посещает  богослужения  и  т.п.  не  по  велению  души,  а  только  из-за

общепринятых норм в обществе. 

Интересно  отметить,  что  критерии  верующего  человека  у  всех

респондентов  группы  священнослужителей  жесткие  по  сравнению  с

верующими и атеистами. По их мнению, верующий человек – это тот, кто

уверен  в  существовании  Бога,  он  постоянно  испытывает  на  себе  все  его



могущество.  Это  только  тот,  кто  воцерковлен,  т.  е.  постоянно  посещает

церковь, соблюдает все обряды, является членом общины и имеет духовника.

Схожее определение дает и Анастасия, верующая – «Верующий – это

человек, который верит в Бога, который знает основы и основные понятия

религии.  Религиозный  человек  посещает  храмы,  соблюдает  праздники,  а

верующий не обязательно все это совершает. Вера – это убеждения в том, что

есть Бог, что он есть в моей жизни, в жизни других людей. Это своего рода

поддержка».

Атеист  Владимир  придерживается  такого  же  мнения:  «Верующий

человек – это воцерковленный человек, который прошел обряд инициации.

Он соблюдает  посты не  потому что  так  надо,  а  как  путь  к  спасению,  он

читает  и  знает  Библию,  регулярно  причащается,  ходит  на  воскресные

службы».

Как видно, представление о вере у представителей всех групп разное.

Атеисты указывают на обязательное присутствие знания для существования

веры, а для верующих и служителей церкви – это внутренние убеждения в

существовании Бога. Стоит отметить, что служители церкви отвечали на этот

вопрос более четко, что объясняется наличием специального богословского

образования.

Интересные  результаты  можно  наблюдать  при  анализе  результатов

анкетирования. По мнению опрошенных, для того, чтобы идентифицировать

себя  как  верующего,  нужно  обязательно  верить  в  Бога,  но,  чтобы  также

считаться  верующим,  можно  «просто  во  что-то  верить».  Около  41%



респондентов, принявших участие в опросе, ответили, что верующий – это

«человек, который верит в Бога». Треть ответивших отметили, что для того,

чтобы считаться верующим человеком, достаточно просто верить во что-то и

не обязательно в Бога; третьим по популярности был ответ «тот, кто верит в

Бога и исповедует религию» – 22,0% (Таблица 2). 

Таблица № 2 – Определение понятия «верующий человек» 

Определения Число
ответивших

%  от  числа
ответивших

Человек, который верит в Бога 100 49,5

Тот, кто просто верит во что-то, не обязательно в Бога
или божественных существ

61 28,0

Тот, кто верит в существование Бога и исполняет все
религиозные обряды

38 18,8



Затрудняюсь ответить 3 1,7

Итого ответивших: 202 100,0

Приведенные данные свидетельствуют о происходящих смещениях в

сознании молодежи с жестких фундаменталистских позиций к более мягким.

Получается, что в большинстве своем молодежь считает, что главное – вера в

душе,  которая  не  должна  быть  привязана  к  определенному  религиозному

комплексу. Здесь мы сталкиваемся с первым противоречием. По результатам

анализа вопроса о роли религии в обществе,  треть респондентов отметила

именно «поиск идеала», а здесь оказывается, что достигать этот идеал можно

и  без  соблюдения  религиозных  норм  и  ценностей.  Религиозное  сознание

молодежи  является  размытым,  противоречивым,  характер  верований  –

бессистемным.  

По  результатам  анкетирования  о  своей  вере  в  Бога  заявили  более

половины  респондентов  (67,1%),  из  них  33,1%  –  молодежь  областного

города, и 34% – молодежь малых городов области, а остальные опрошенные

ответили,  что  считают  себя  атеистами (32,9%),  из  них  25%  –  областной



город, и 7,9% – малые города области (Таблица 3). Таким образом, гипотеза

исследования,  о  том,  что  значительная  группа  современных  жителей

Челябинской области считают себя верующими, нашла свое подтверждение. 

Таблица № 3 – Определение себя верующим человеком

Варианты ответа Число ответивших % от числа ответивших

Да 43 20,9

Скорее да, чем нет 80 46,2

Скорее нет, чем да 47 23,2

Нет, я атеист 32 9,7



Итого ответивших: 202 100,0

Примечателен  тот  факт,  что  ближе к  религии молодые люди малых

городов, нежели областного города (Таблица 4).

Таблица 4 – Определение себя верующим человеком в зависимости от города 

Считаете ли Вы 
себя верующим 
человеком?

В целом по
массиву:

Ваш город

Челябинск Миасс Златоуст

Да 0,6 1,2 6,0 4,1

Скорее да, чем 
нет

60,6 46,0 59,1 61,3



Скорее нет, чем 
да

8,2 15,9 4,7 4,4

Нет, я атеист 2,9 9,6 2,3 0,2

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0

Абсолютное большинство респондентов отнесли себя к православному

вероисповеданию  (70,3%),  в  небольшом  количестве  представлены  ислам

(6,9%) и протестантизм (3,5%). Такой показатель православия указывает на

высокий  уровень  самоидентификации  с  национальной  культурой,

традициями предков. К тому же областные города, в особенности Златоуст,

являются  в  большей  мере  именно  православными,  что  отражено  в

архитектурном  облике.   Вариант  другое  (5,3%)  представлены  остальные

конфессии: буддизм, индуизм, иудаизм и т.д. Отметим достаточно большой

процент  атеистов  (14  %),  что  объясняется  ростом  интереса  к  новому

научному атеизму в России (Таблица 5).



Таблица 5 – Вероисповедание

Вероисповедание % ответивших
Православие 70,31
Ислам 6,90
Протестантизм 3,45
Атеизм 14
Прочие 5,34
Всего: 100,00

Также  было  составлено  двухмерное  распределение,  позволяющие

установить, как ведут религиозную жизнь респонденты, идентифицирующие

себя  религиозными  людьми.  Относительно  религиозной  литературы  и

соблюдения  обрядов,  та  часть  респондентов,  которые  идентифицировали

себя, в качестве религиозных ответили, что иногда читают литературу и от

случая  к  случаю  справляют  религиозные  обряды  (5,4%  и  12,4%

соответственно.  Относительно  посещения  религиозных  служб  мнения

распределились следующим образом: 12,4% опрошенных знают посещают,

28,2% скорее посещают и не посещают около 36,3% опрошенных.  У 45%

респондентов имеются предметы культа дома. Следовательно, можно сделать

вывод,  что  многие  респонденты все  же  обращаются  к  Богу,  и,  возможно,

ведут религиозную деятельность дома.



Для сравнения можно взять данные исследования в НИИ комплексных

социальных  исследований  (НИИКСИ)  Санкт-Петербургского

государственного университета в 2001 г. в рамках проекта «Преемственность

поколений: диалог или конфликт» (руководитель В.Т. Лисовский) при опросе

2646 респондентов в 45 городах различных регионов России были получены

данные,  показывающие  несколько  иной  срез  религиозности.  Верующих  и

соблюдающих религиозные обряды, т.е. живущих церковной жизнью, очень

немного  (4,6%);  при  этом число  оценивающих себя  как  верующих,  но  не

соблюдающих религиозные обряды, весьма значительно — 76,2%, остальные

(19,2%) назвали себя атеистами1.

Итак, респонденты, которые считают себя верующими людьми, ведут

религиозную  жизнь.  Однако  представления  респондентов  о  надлежащей

религиозной жизни (по канонам церкви) и их реальная религиозная жизнь

достаточно сильно отличаются друг от друга. Если рассматривать результаты

исследования относительно церковных канонов, то лишь единицы из числа

опрошенных  ведут  «религиозную  жизнь  в  церкви»,  регулярно  посещая

1 Лисовский, В.Т. Преемственность поколений: диалог или конфликт / В.Т. Лисовский. –
СПб.: Изд-во СПб. НИИКСИ, 2001. – С. 100-105.



службы, просвещаясь духовной литературой и справляя религиозные обряды,

то  есть  гипотеза  исследования  подтвердилась.  Таким  образом,  гипотеза  о

том,  что  большинство  верующих  не  воцерковлены  (не  соблюдает  посты,

праздники,  редко  посещает  богослужения,  не  имеет  дома  предметов

религиозного  культа,  редко  совершает  религиозные  обряды  и  Таинства)

подтвердилась. 

Любой верующий человек обладает целым набором норм и ценностей.

В ходе анкетного опроса было выявлено отношение респондентов к нормам и

ценностям  нашего  общества.  При  выяснении  мотивации  приобщения  к

какой-либо религии также был представлен целый ряд высказываний. Люди

тянутся  к  религии,  потому  что  она  есть  приобщение  к  национальной

традиции, вере (16,1%) и видят в вере нравственный идеал, к которому хотят

стремиться  (22,6%),  а  также  тянутся  к  ней,  как  к  утешению  в  горе,  в

жизненных  трудностях  (12,9%).  Для  проверки  данных  высказываний

респондентам было предоставлено  высказывание «я не  вижу,  чтобы люди

тянулись  к  религии»,  которое  оправдало  все  результаты  –  с  ним  не

согласилась большая часть респондентов (16,1% полностью не согласны, и

58,1% скорее не согласны). Кроме того, ответившие полностью не согласны с

утверждением,  что  люди  тянутся  к  религии  в  силу  своей  отсталости  и

неграмотности (77,4%). 

В  ходе  анализа  полученных  данных  были  выявлены  особенности  в

проявлениях религиозности в зависимости от пола. Результаты опроса 43,5%



мужчин и   56,5% женщин  показал, что верящих в Бога среди женщин в 2,2

раза больше, чем среди мужчин (соответственно 15,1 и 6,9%). Среди мужчин

же выше, чем среди женщин, процент атеистов, соответственно 24,9 и 15,3%.

Участвуют в религиозных обрядах 38,6% женщин, а мужчин – 25,1%. 

Наличие  религиозной  литературы  у  мужчин  и  женщин  примерно

одинаковое и составляет сравнительно небольшой процент – соответственно

8,8 и 8,7%, т.е.  далеко не все верующие ею располагают. А вот предметы

ритуального культа (иконы, лампады и т.д.) имеют 27,8% женщин и 21,4%

мужчин, что, примерно, соответствует доле лиц, признающих необходимость

совершения религиозных обрядов. 

В ходе исследования выявился факт зависимости уровня религиозности

от  уровня  образования.  По результатам  опроса  9,5% опрошенных были с

начальным  образованием,  18,4%  –  со  средним  специальным,  22,3%  –  с

незаконченным высшем и 49,0% – с высшим образованием, 0,8% – с ученой

степенью.   Это  свидетельствует  о  том,  что  образование  и  религиозность

находятся  в  пропорциональной  зависимости:  чем  выше  образование,  тем

выше уровень религиозности.

Атеистов также больше среди молодых людей с высшим образованием

(41%),  чем  среди  молодых  с  начальным  образованием  (15,5%).  Молодые

люди  с  высшим  образованием  реже  принимают  участие  в  религиозных

обрядах,  чем  люди,  имеющие  начальное  образование.  Такие  данные

объяснятся высоким уровнем образованности современной молодежи. 



Таким  образом,  определения  для  понятий  «религиозность»,  «вера»,

«верующий человек» у представителей верующей части населения, а также

«неверующей», были практически одинаковыми. 

По  мнению  респондентов,  чтобы  быть  религиозным  человеком,  нет

необходимости  в  регулярной  религиозной  деятельности.  В  то  время  как

верующий  человек  соблюдает  все  посты,  посещает  религиозные

богослужения и т.п. по велению сердца. 

Вследствие, высокого уровня образованности молодежи, в религиозных

обрядах чаще участвуют люди с высшим образованием, нежели с начальным

образованием.

По данным исследования, верящих в Бога среди женщин больше в 2,2

раз,  чем  мужчин.  Но  наблюдается  обратная  зависимость  среди  атеистов:

мужчины более склонны к атеизму, нежели женщины. 

Таким  образом,  для  верующих  и  служителей  церкви  вера  –  это

внутреннее  переживание,  а  религиозность  –  мера  проявления  этого

состояния, которую можно измерить в исполнении верующим всех обрядов,

таких  как  молитва,  посты,  регулярность  посещения  церкви,  прохождение

таинств.  Религиозность  включает  в  себя  веру  и  ее  проявления.  Давая

определения  веры  и  религиозности,  атеисты  намеренно  подчеркивали

отсутствие  рационального  компонента,  противопоставление  истинному

знанию.  

Религиозное сознание молодежи является размытым, противоречивым,

характер верований – бессистемным.  Религиозность носит, у большей части,

культурный характер. Сама по себе необходимость верить превалирует над



необходимостью  знания  религиозных  догм,  ведения  религиозной

деятельности. 

Особенностях религиозности различаются и по гендерным различиям.

Верящих в Бога среди женщин в 2,2 раза больше, чем среди мужчин. Среди

мужчин же выше, чем среди женщин, процент атеистов.

2.2  Представления о  роли религии в  жизни человека и общества как

составляющая религиозного сознания молодежи 

Для понимания религиозного сознания молодежи, необходимо изучить

представления  молодежи  о  роли  религии  в  жизни  человека  и  общества.

Кроме  того,  необходимо  сконструировать  модель  верующего  человека,

который вступает в социальные отношения и влияет на жизнь общества.

С научной точки зрения, религия – это «наука жизни», обусловленная

размышлениями о  жизни  и  смерти,  смысле  человеческого  существования.

Это  не  просто  совокупность  верований,  это  традиции  и  обряды,  навыки

поведения  и  специфические  отношения  между  людьми.  Религия  создает

иерархически  построенную систему  норм,  в  соответствии  с  которой одни

действия разрешены, другие запрещены, и тем самым определяет моральные



позиции  по  отношению к  миру,  т.е.  упорядочивает  поведение  человека  и

придает ему определенный смысл1.

По результатам интервью с группой «священнослужителей», религию

можно  определить  так:  «религия,  в  узком  смысле,  есть  совокупность

способов  воссоединения  человека  с  высшим  благом  –  источником  всей

жизни».  В широком смысле под ней понимается: совокупность основанных

на непосредственном опыте представлений об иной реальности, отличной от

обыденной,  чувственно  воспринимаемой.  А  также  комплекс  способов

установления  с  этой  реальностью  правильных,  с  точки  зрения  данной

религии,  взаимоотношений,  значимых для человека,  как при жизни,  так  и

после  смерти.  Это  устойчивый  комплекс  формальных  и  неформальных

правил,  идей,  принципов,  ценностей,  норм,  регулирующих  повседневную

жизнедеятельность людей и организующих их в систему статусов и ролей в

зависимости  от  их  отношений к  Богу,  другим сверхъестественным силам,

дающим духовную опору человеку и достойным его поклонения.  В самом

обобщенном виде религия (от лат. religare) – это связь человека с Богом, союз

с ним. 

Респонденты  «прихожане»  более  пространно  отвечали  на  данный

вопрос. Для них это институт, объединяющий веру, религиозность и церковь.

Он  включает  в  себя  большое  поле  духовной  и  культурной  жизни  целой

нации, целого народа, отдельного человека.

Атеисты определили религию как древнейший социального институт, Р

имеющий собственную мораль. Т.е. он берёт на себя функцию определять,

1 Яблоков, И.Н. Социология религии / И.Н. Яблоков. – М.: Мысль, 1979. – С. 182.



что есть "хорошо", а что есть "плохо", более того, он претендует на то, что

это  единственно  верная  мораль,  которая  может  регулировать  отношения

между  людьми.  Все  остальные  моральные  концепции  для  него  –

аморальность. 

Определение  религии  явилось  трудной  задачей  для  большинства

интервьюируемых,  что  связано,  по-видимому,  со  сложность  данного

социального  феномена.  В  отличие  от  священнослужителей,  их  прихожане

уже  слабо  отвечали  на  этот  вопрос,  сужая  определение  до  понятия

«социальный  институт»,  упуская  религиозную  деятельность  верующего,

связь  с  общиной  и  проч.  Для  атеистов  религия,  напротив,  выступает

регулятором жизни общества и человека.  

На  вопрос  анкеты  об  определение  понятия  «религия»»  34,2%

участников анкетирования ответили вариант – «это часть мировой культуры

и  истории»,  «следование  моральным  и  нравственным  нормам»,  33,2%  –

«личное  спасение,  общение  с  Богом»,  а  23,3%  отметили,  что  это

«национальная  традиция,  вера  предков»  (Таблица  6).  Сумма  превышает

100%,  поскольку  один  опрошенный  мог  дать  несколько  ответов

одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,6.

Таблица 6 – Определение понятия «религия»



Определения Число
ответивших

% от числа
ответивших

Следование моральным и нравственным нормам 75 37,1

Часть мировой культуры и истории – культурное 
наследие

69 34,2

Личное спасение, общение с Богом - вера 67 33,2

Национальная традиция, вера предков 43 21,3

Религия мне неинтересна, она для меня ничего не 
значит

35 17,3

Соблюдение всех религиозных обрядов, участие в 
церковной жизни     

29 14,4



Затрудняюсь ответить 12 5,9

Итого ответивших: 202 163,4

Данные  анкетирования  полностью  подтверждают  распределения  по

вопросам об определении веры и верующего человека,  указывая на поиск

молодежью  культурных  норм,  ценностей,  образцов.  Учитывая,  что  вера

является неотъемлемой частью религии, также подтвердились выводы о том,

что молодежь рассматривает религию как часть культуры страны, т.е. «верит

поверхностно», а для такой веры достаточно только стремление к какому-

либо  Богу.  Как  было  отмечено  ранее,  молодежная  вера  не  имеет  связи  с

религиозным течением. 

Религия существует в обществе в качестве одного из проявлений его

жизни. Анализ религии в ее взаимодействии с обществом возможен в рамках

истории  социальной  дифференциации.  Выполняемые  религией  функции

необходимо рассматривать лишь тогда, когда речь идет о развитом обществе

и только во взаимосвязи с функционирующими в нем другими социальными

системами. 



На вопрос о главной функции религии в обществе респонденты дали

следующие  ответы.  Большинство  верующих  считают  основной  функцией

религии «успокоение, помогает пережить трудности» – 30,7 % ответивших,

«формирует моральные устои личности» – 22,3 % ответивших (Таблица 7).

Таблица №7 – Основная функция религии

Функции Число
ответивших

%  от  числа
ответивших

Религия  приносит  успокоение,  помогает  пережить
трудности

62 30,7

Формирует моральные устои человека 45 22,3

Затрудняюсь ответить 26 12,9

Религия  способствует  сохранению  национальной
культуры и традиций

25 12,4



Религия воспитывает нравственность 23 11,4

Религия духовно обогащает человека 21 10,4

Итого ответивших: 202 100,0

Таким образом, для большей части опрошенных ведущими функциями

религии являются – компенсаторная и ценностно-ориентирующая.

В рамках интервью атеистам был задан вопрос: «Какую роль играет в

Вашей жизни атеизм?» Владимир, 25 лет, атеист: «Дело в том, что особой

роли он не играет, только немного осложняет жизнь. Так как есть верующие

родственники.  Они  никогда  не  спорят  со  мной,  просто  вызывает

определенный дискомфорт при общении и нахождении дома. Религия меня

привлекает внутренним убранством, а не как культ».  

Для  тех,  кто  участвовал  в  анкетировании  был  предложен  ряд

высказываний  относительно  роли  религии  в  жизни  человека.  С  тем,  что

религия  даёт  ответы  на  многие  вопросы,  касающиеся  смысла  жизни

полностью не согласны более половины опрошенных, как и с высказыванием

относительно вреда религии – «Верующие люди часто становятся одержимы

своей  религией,  вплоть  до  полного  фанатизма»  (59,5%).  Также  показали

высокую  степень  согласия  высказывания  о  том,  что  происходит  деление



людей  на  принадлежащих  к  твоей  вере  и  неверных  (87,1%).  Такое

процентное  распределение  можно  объяснить  развитием  религиозного

законодательства, которое вызывает ряд дискуссий как в научной среде, так и

среди простых граждан.   

Следующие высказывания «Религия приносит людям больше пользы,

чем  вреда»  и  «Религия  является лучшим  утешением  для  человека  в  его

горестях и бедах» встретили полное согласие со стороны респондентов, что

соответствует представлениям молодежи о функциях религии в обществе. 

В трудные моменты жизни молодежь Челябинской области обращается

к  близким  (62,9%),  а  вариант  «к  священнику»  выбрали  всего  около  трех

процентов опрошенных. 

Респонденты отметили, что обращаются к молитве, находясь в трудной

жизненной  ситуации  (болезнь,  утрата  близких  и  т.д.)  (Таблица  8).  Таким

образом, человек действительно обращается к религии, находясь в тяжелой

жизненной  ситуации.  Действительно,  когда  переживаешь  трудности,

необходимо душевное успокоение, которое непременно находишь в религии.

Здесь  снова  прослеживается  противоречие,  так  как  верующими  себя

идентифицировали порядка 60% опрошенных. Причем процент верующих во

всех трех городах почти не отличается. В Челябинске – 61,2% опрошенных, в

Миассе – 65,1%, в Златоусте – 65,4%.



Таблица № 8 – Ситуации обращения к религии

Ситуации Число ответивших % от числа ответивших

Трудная жизненная ситуация 87 51,2

Не прибегаю к молитве 60 34,5

Болезнь близких 55 32,4

Важные события 49 28,8

Утрата близких 45 26,5



Безысходность 38 22,4

Минуты счастья 37 21,8

Затрудняюсь ответить 2 1,2

Итого ответивших: 202 218,8

После  определения  основных  характеристик  религиозной

деятельности,  дающей  нам  представление  об  социальной  активности

верующего необходимо сконструировать модель современного верующего с

точки зрения молодых людей.

При  определении  основных  характеристик  верующего  человека

важным и  необходимым является  максимальный учет  наиболее  значимых

факторов, влияющих на качественное содержание религиозности и как бы

«просеивающих»  количественную  долю  верующих,  подтверждая  ее  или

сокращая. Это проявляется, прежде всего, в фиксировании различий между

самооценкой  верующих  и  их  культово-обрядовым  поведением.  Но  в

результате  может  получиться  так,  что  самооценка  в  религиозности  может

оказаться заниженной по сравнению с интегральным показателем, в который



входит фактор поведения или активности1. Тогда возникает вопрос: кто же

является более истинным верующим? Тот, кого оценили по интегральному

показателю,  или  тот,  кто  самоидентифицируется  как  верующий?  Выводы

могут  быть  самыми противоположными,  в  зависимости  от  того,  стоит  ли

считать самооценку респондентов надежным показателем или он обязательно

должен дополняться какими-то внешними проявлениями. 

В случае религиозной веры этот вопрос оказывается  весьма тонким.

Четкая  внутренняя  позиция,  выраженная  в  самооценке,  является  более

достоверным  свидетельством  религиозного  отношения,  чем  «культовая»

активность.

В  случае  с  религиозной  и  внерелигиозной  верой  самооценка

респондента  оказывается  отражением  его  «внутреннего  поведения»,  или

выражением души и совести. И пространство этого «внутреннего поведения»

значительно  превосходит  у  духовно  и  нравственно  богатого  человека  его

внешнее поведение, хотя по сравнению с другими людьми и чисто внешне

его поведение разительно отличается по своей предметной результативности

от  убогой  суеты  человека,  подчиненного  лишь  внешним  требованиям.

Отсюда  очень  важно  осторожно  относиться  к  интерпретации  внешнего

поведения, которым может грешить не только атеист, но и консервативный

церковный  практик,  обращающий  особое  внимание  на  безусловность

1 Кублицкая,  Е.А.  Традиционная  и  нетрадиционная  религиозность:  Опыт
социологического изучения / Е.А. Кублицкая. // Социологические исследования. 1990. –
№ 5. – С. 97-99.



соблюдения  канонических  норм  и  обрядов,  которые  между  тем  могут  не

удовлетворять глубоко верующего человека. 

Согласно  данным,  полученным  в  ходе  анкетирования,  современный

верующий характеризуется как грубый, воинственный и нетерпимый. Такое

негативное  отношение  связано  с  высокой  активностью  церкви  в

политической сфере жизни общества. Все чаще в СМИ появляются сюжеты о

скандалах  с  участием  служителей  церкви,  можно  найти  информацию  о

коррупции.

Многие  респонденты  считают  верующего  замкнутым,  пассивным

человеком. Это прежде всего связано с тем, что такой человек занят поиском

духовного идеала, а в обществе никак себя не проявляет. Молодежь считают,

что такие люди являются фанатиками религии. Хотя они живут абсолютно

также,  как  и  среднестатистический  человек  в  обществе.  Здесь

прослеживается  относительно  невысокий  уровень  доверия  в  стране  к

верующим. 

Большинство качеств,  выбранных респондентами, носят нейтральный

характер.  Это  связано  с  высоким  уровнем  толерантности  среди  молодых

людей.

В соответствии с рисунком 1, молодые люди, идентифицирующие себя

верующим человеком, придерживаются мнения, что современный верующий

должен  обладать  такими  качествами,  как  образованность,  современность,

общительность,  добросовестность.  Атеисты  же  наоборот,  считают

современным  верующим  невежественным,  ленивым,  безответственным,
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никакую  религию не  исповедуют.  Это  связано  с  активной  деятельностью

РПЦ в настоящее время.

Таблица № 9 – Идентификация себя верующим в зависимости от возраста

Если Вы верующий человек, то 
последователем какой религии Вы себя 
считаете?

В целом по
массиву:

Ваш возраст

18-23
лет.

24-29
лет.

30-
35лет.

Христианин 60,6 63,0 57,1 61,7

В Бога верю, но никакую религию не 
исповедую

27,6 31,5 23,2 28,3

Мусульманин 8,2 – 16,1 8,3



Прочие 3,5 5,6 3,6 1,7

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0

В  последнее  время  можно  наблюдать  рост  новых  религиозных

движений,  которые,  порой,  действуют  более  активно,  чем  традиционные

конфессии.

Термином «новые религиозные движения» обозначаются религиозные

движения и группы, получившие широкое распространение в 1960–70-х гг. в

США, странах западной Европы, некоторых государствах Азии, а с середины

1980–х гг. – в России1. От традиционных верований ряд новых религиозных

движении  отличается  нововведениями,  существенно  расходящимися  с

вероучительными  установками  исторических  религий.  При  этом  новые

религиозные  движения  используют  элементы  доктрин  традиционных

религий, отличаясь от них вероучительным синкретизмом, организационным

строением и высокой активностью. К ним относят буддизм, ислам.

Более  половины  опрошенных  (66,5%)  относятся  негативно  к  этим

движениям, 15,4% опрошенных придерживаются нейтральной позиции. 

Такое негативное отношение респондентов определяется, прежде всего,

представлением  об  их  тоталитарности,  асоциальности,  манипуляции

сознанием адептов  сект.  В последние десятилетие  в  связи  с  расширением

роли  в  обществе  Русской  Православной  Церкви  и  высокой  оценкой  ее

1 Энциклопедический социологический словарь /  Под ред.  Г.В.  Осипова.  –  М.:  Норма,
2008. – С. 486.



деятельности населением, к негативным факторам отношения к сектантству

добавилось представление об «избыточности» нетрадиционных религиозных

организаций.

Примечателен тот факт, что молодежь в Миассе и Златоусте относится

более  нейтрально  к  появлению  новых  религиозных  организаций,  чем

молодые  люди  Челябинска.  Это  прежде  всего  связано  с  малой

проинформированностью и меньшем понимания об их деятельности.

Негативное  отношение  к  сектантству,  со  стороны  большинства

населения, при одновременной положительной оценки деятельности Русской

Православной  Церкви,  заставляет  представителей  нетрадиционных

религиозных  организаций  дистанцироваться  от  понятий  «секта»  и

«сектантство»  и  выдавать  собственные  религиозные  сообщества  за  новые

формы религиозной организации.

Наиболее известными нетрадиционными религиозными организациями

в России являются «Свидетели Иеговы», Евангельские христиане (баптисты)

и «Международное Общество Сознания Кришны». Их известность связана с

активной пропагандой учений данных религиозных организаций,  большим

количеством  последователей.  Появляются  и  нестандартные,  протестные

религиозные организации. Например, пастафарианство, которое чаще всего

звучало в интервью с атеистами.  

На  сегодняшний  день  в  мировом  сообществе  остро  стоит  вопрос  о

толерантности.  Религия  все  чаще  становится  предметом  национальных

конфликтов,  международных скандалов.  Особенно острыми конфликты на

религиозной  почве  являются  для  многонациональных  государств.  Наша



страна  тоже  многоконфессиональна,  поэтому  важно  знать  отношение

граждан России к приверженцам других религий. Кроме того,  сегодня мы

переживаем возрождение Православной религии – столь не легкий процесс,

учитывая тоталитарное прошлое нашей страны.  Однако не все оценивают

этот процесс положительно, указывая на притеснения представителей других

национальностей,  «борьбу»  с  нетрадиционными  религиозными

организациями. 

Несмотря  на  негативное  отношение  к  появлению  нетрадиционных

религиозных  организаций,  последователи  мировых  религий  лояльно

относятся  к  представителям  других  конфессий.  Более  40%  респондентов

придерживаются мнения, что «Главное – качества человека, а не религия».

Около  38,1%  опрошенных  заявляют  о  толерантном  отношении  к

представителям  других  религий,  что  не  сочетается  с  определением

верующего человека как «фанатика, экстремиста». Складывается мнение, что

это показная толерантность.

Таблица № 9 – Отношение к людям, исповедующим другие религии

Отношение Число 
ответивших

% от числа 
ответивших

Главное - качества человека, а не религия 83 41,1



Толерантно отношусь к представителям других 
религий

77 38,1

Ничем не отличаются 26 12,9

Затрудняюсь ответить 10 5,0

Негативно 6 3,0

Итого ответивших: 202 100,0

Это связано по большей части с воспитанием толерантности с ранних

лет.  Сегодня  в  образовательные  программы  среднего  образования  ввели

специальные предметы: основы православия, ислама, буддизма, иудаизма и

светской этики.  Они призваны разъяснять  учащимся суть религии и веры,

нормы  и  ценности  религиозных  конфессий.  В  июне  2017  года  в  России

прошла  первая  защита  кандидатской  диссертации  по  направлению

«Теология», что свидетельствует о лояльности к религии и религиоведческим

исследованиям даже в научных кругах.



Таким образом, сегодня играет не последнюю роль в жизни молодежи.

Основная  функция  религии  –  успокоение,  помощь  в  трудной  жизненной

ситуации.

Выяснился такой факт, что атеизм для «неверующей» части не играет

важность роли в жизни, а наоборот немного усложняет всё.

Большинство  молодых  людей,  идентифицирующих  себя  верующими,

обращаются к молитве, находясь в трудной жизненной ситуации. 

Можно  наблюдать  появление  нетрадиционных  религиозных

организаций  (НРО).  Но,  несмотря  на  негативное  отношение  к  появлению

НРО,  последователи  мировых  религий  толерантно  относятся  к

представителям других конфессий.

По  результатам  исследования  была  составлена  модель  современного

верующего, по их мнению, это трудолюбивый, вежливый, богатый человек. 

Процент  верующих  во  всех  трех  городах  почти  не  отличается.  Это

свидетельствует  о том, что религия занимает не последнее место в жизни

человека.

Подводя  итоги  исследования,  стоит  отметить  определения  понятий

«религиозность», «вера», «верующий человек», «религия» у представителей

верующей  части  населения,  а  также  «неверующей»,  были  практически

одинаковыми,  кроме  атеистов.  По  их  мнения  религия  –  это  институт,

объединяющий веру, религиозность и церковь, включающий в себя большое

поле культурной и духовной жизни целой нации, целого народа, отдельного

человека.



По  мнению  респондентов,  чтобы  быть  религиозным  человеком,  нет

необходимости  в  регулярной  религиозной  деятельности.  В  то  время  как

верующий  человек  соблюдает  все  посты,  посещает  религиозные

богослужения и т.п. по велению сердца. 

Вследствие, высокого уровня образованности молодежи, в религиозных

обрядах чаще участвуют люди с высшим образованием, нежели с начальным

образованием.

По данным исследования, верящих в Бога среди женщин больше, чем

мужчин.  Но  наблюдается  обратная  зависимость  среди  атеистов:  мужчины

более склонны к атеизму, нежели женщины. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность  данного  исследования  в  значительной  мере  обусловлена

сложившейся  в  современном  обществе  ситуацией,  при  которой  религия  и

религиозность  оказывает  все  возрастающее  влияние  на  формирование

мировоззрения  людей  и  их  образ  жизни.  Поэтому,  значительное  внимание

изучению  феномена  религиозности  уделяли  как  классики  социологической

мысли, так и современные исследователи. 

Религию от момента ее зарождения рассматривает Э. Дюркгейм и его

последователи, они прослеживают ее как интегративный элемент общества. В

основном  работы  этих  ученых  основывались  на  исследованиях  племен,

которые стоят на ступени развития близкой к первобытности. Т. Парсонс в

соответствии с подходом, заложенным Э. Дюркгемом, исходит из того,  что

основной  проблемой  социологии  как  теоретической  дисциплины  является

интеграция  социальных  систем.  М.  Вебер  представил  другое  направление

социологии, в котором на первом плане – религия в контексте изменения и

преобразования социальных систем. 

Под влиянием работ Э. Дюркгейма, английские социальные антропологи

Б.К. Малиновский и А. Радклифф-Браун развивали функциональный подход к

изучению  религии.  Исследователи  уделяли  внимание  религиозным  и

магическим  обрядам,  а  также  воздействию  религии  на  человека.  В  рамках

феноменологической  социологии  создают  свои  концепции  религиозности

Т. Лукман  и  П.  Бергер.  Проводя  функциональный  анализ  религии,  они



приходят  к  выводу,  что  религиозность  –  это  качество,  присущее  самой

природе человека, меняются лишь формы ее проявления, которые связаны с

социальными изменениями в данном обществе1.

На  сегодняшний  день  многие  российские  социологи  проводят

исследования  в  области  религии.  Следует  отметить  исследования

М.П. Мчедлова,  А.И.  Ильина,  И.Н.  Яблокова,  Д.М.  Угриновича,

А.В. Солдатова и др. Они исследуют состояние и особенности религиозности

современных верующих, процентное соотношение верующих и неверующих и

т.д. 

Существует  множество  трактовок  понятия  «религия»,  которые можно

разделить  на  две  группы:  функциональные  и  содержательные.  В  первом

случае определения религии более широкие, акцентируют внимание на все

то, что можно назвать секулярной верой: если религия – система верований и

действий,  с  помощью  которых  люди  решают  (или  пытаются  решать)

«конечные» проблемы своего  существования,  человеческой  жизни,  то  под

это определение подпадает и вера в науку или класс, нацию. А во втором –

такие  определения  отмечают  в  религии  прежде  всего  веру  в  духовные

существа или сверхъестественную реальность либо проводят разграничение

между «священным» и «профанным» аспектами в восприятии реальности. 

1 Бергер,  П.  Конструирование  социальной реальности /  П.  Бергер,  Т.М. Лукман.  –  М.:



В ходе исследования было установлено, что верующие и атеисты по-

разному определяют религию. Если для верующих это институт, 

объединяющий веру, религиозность и церковь. включающий в себя большое 

поле духовной и культурной жизни целой нации, целого народа, отдельного 

человека, то атеисты подчеркивают наличие своей собственной морали. Это 

определение функциональное, поскольку указывается наличие всего, что 

можно назвать секулярной верой.

Религия является важным фактором функционирования общества. Она

как  социальный феномен выполняет  ряд  социально-значимых функции.  В

ходе интервью и опроса,  в  качестве  ведущих были отмечены успокоение,

помощь в трудной жизненной ситуации.

Важнейшим  компонентом  религии  является  вера.  Участники

исследования  определяют  веру  как  внутреннее  переживание,  а

религиозность – мера проявления этого состояния, которую можно измерить

в  исполнении верующим  всех  обрядов,  таких  как  молитва,  посты,

регулярность  посещения  церкви,  прохождение  таинств.  Религиозность

включает  в  себя  веру  и  ее  проявления.  Давая  определения  веры  и

религиозности, атеисты намеренно подчеркивали отсутствие рационального

компонента, противопоставление истинному знанию.  

Религиозное сознание молодежи является размытым, противоречивым,

характер верований – бессистемным.  Религиозность носит, у большей части,

культурный характер. Сама по себе необходимость верить превалирует над



необходимостью  знания  религиозных  догм,  ведения  религиозной

деятельности. 

В настоящее время у молодежи складывается потребность в духовном,

религиозном обогащении,  и  поэтому наблюдается  тенденция обращения к

религии и вере.

Религия  может  быть  рассмотрена  с  двух  сторон:  с  внешней,  как  она

представляется  постороннему  наблюдателю,  и  с  внутренней,  которая

открывается  верующему  и  живущему  в  соответствии  с  духовными  и

нравственными  принципами  данной  религии.  В  этом  заключается

метаморфозы изучения религиозного сознания. С одной стороны, в рамках

самоидентификации, с другой – портрет верующего. 

По  мнению  респондентов,  чтобы  быть  религиозным  человеком,  нет

необходимости  в  регулярной  религиозной  деятельности.  В  то  время  как

верующий  человек  соблюдает  все  посты,  посещает  религиозные

богослужения и т.п. по велению сердца. 

Среди  опрошенных,  которые  считают  себя  верующим  человеком,

большинство православных – 60,6% (70,3%), около 27,6% – В Бога верят, но

никакую  религию не  исповедуют.  Это  связано  с  активной  деятельностью

РПЦ в настоящее время.

Показателем  воцерковленности  верующего  является  ведение

религиозной  деятельности.  Данные  опроса  показали,  что  17,5%  читают

литературу, 37% ходят в церковь, 49,2% имеют предметы ритуального культа

(иконы, лампады и т.д.). В трудные моменты жизни молодежь Челябинской



области обращается к близким (62,9%), а вариант «к священнику» выбрали

всего около трех процентов опрошенных. 

Установлена  разница  в  ведении  религиозной  деятельности  в

зависимости  от  пола. Она  заключается  в  том,  что  верящих  в  Бога  среди

женщин в 2,2 раза больше, чем среди мужчин. Среди мужчин же выше, чем

среди женщин, процент атеистов.

В религиозных обрядах чаще участвуют люди с высшим образованием,

нежели  с  начальным  образованием  высоком  уровня  образованности

молодежи.  Это  связано  с  высоким  уровнем  образованности  современной

молодежи.

Верующими себя идентифицировали порядка 60% опрошенных. Причем

процент верующих во всех трех городах почти не отличается. В Челябинске –

61,2% опрошенных, в Миассе – 65,1, в Златоусте – 65,4.

Согласно  данным,  полученным  в  ходе  анкетирования,  современный

верующий характеризуется как грубый, воинственный и нетерпимый. Такое

негативное  отношение  связано  с  высокой  активностью  церкви  в

политической сфере жизни общества. Все чаще в СМИ появляются сюжеты о

скандалах  с  участием  служителей  церкви,  можно  найти  информацию  о

коррупции.

Многие  респонденты  считают  верующего  замкнутым,  пассивным

человеком. Это прежде всего связано с тем, что такой человек занят поиском

духовного идеала, а в обществе никак себя не проявляет. Молодежь считают,

что такие люди являются фанатиками религии. Хотя они живут абсолютно

также,  как  и  среднестатистический  человек  в  обществе.  Здесь



прослеживается  относительно  невысокий  уровень  доверия  в  стране  к

верующим. 

Большинство  качеств,  выбранных  респондентами,  носят  нейтральный

характер.  Это  связано  с  высоким  уровнем  толерантности  среди  молодых

людей

В последнее  время заметно появление  нетрадиционных религиозных

организаций. От традиционных верований ряд новых религиозных движении

отличается  нововведениями,  существенно  расходящимися  с

вероучительными установками исторических религий. 

Наиболее известными нетрадиционными религиозными организациями

в России являются «Свидетели Иеговы», Евангельские христиане (баптисты)

и «Международное Общество Сознания Кришны». Их известность связана с

активной пропагандой учений данных религиозных организаций,  большим

количеством  последователей.  Появляются  и  нестандартные,  протестные

религиозные организации. Например, пастафарианство, которое чаще всего

звучало в интервью с атеистами.  

Примечателен тот факт, что молодежь в Миассе и Златоусте относится

более  нейтрально  к  появлению  новых  религиозных  организаций,  чем

молодые  люди  Челябинска.  Это  прежде  всего  связано  с  малой

проинформированностью и меньшем понимания об их деятельности.

Несмотря  на  негативное  отношение  к  появлению  нетрадиционным

религиозным  организациям,  последователи  мировых  религий  толерантно

относятся к представителям других конфессий.



Под  толерантностью  понимают  терпимость  к  иному  мировоззрению,

образу жизни, поведению и обычаям.

Изучение  и  осмысление  перемен,  произошедших  в  религиозном

сознании россиян и религии, представляется актуальным, как с точки зрения

теоретических задач, так и в прикладных целях для разработки дальнейшей

политики церковно-государственных отношений.
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Приложение 1
ПРОГРАММА  СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ  НА  ТЕМУ:
«РЕЛИГИОЗНОСТЬ МОЛОДЕЖИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. Методический раздел.

Описание проблемной ситуации.

Религиозное возрождение, начавшееся в российском обществе в конце

ХХ века,  привело к  очевидному росту числа верующих и усилению роли

религии по сравнению с советским периодом1.

После  распада  СССР,  в  котором  велась  масштабная  антирелигиозная

пропаганда  прошло пятнадцать  лет,  но  вопрос  о  том,  насколько  россияне

приемлют  атеистические  воззрения,  практически  не  поднимался.  Ранее  в

массовом  сознании  верующий ассоциировался  с  представителем  старшего

поколения  в  храме,  сейчас  портрет  религиозного  человека  изменился  до

неузнаваемости.  Для  того,  чтобы  сконструировать  портрет  современного

верующего,  прежде  необходимо  ответить  на  ряд  вопросов,  касающихся

трактовки  данных  терминов:  религия,  религиозная  деятельность,  вера,

верующий человек и сколько же в стране верующих.

Отношение  общества  к  религии  в  социологии  всегда  измерялось

достаточно  внятной  шкалой,  где  на  одном  полюсе  находились  люди

верующие,  регулярно  посещающие  религиозные  службы  и  соблюдающие

догматические основы вероучения, на другом – не посещающие религиозные

службы вообще, вплоть до осознанного атеизма. Жизнь современных людей

1 Социология города: оценка религиозной среды [электронный ресурс]. – 



разворачивается в условиях мировоззренческого плюрализма.  Разнородные

транслируемые  ценности  порождают  путаницу  и  неопределенность  в

формировании религиозного мировоззрения современного человека.

Особый  интерес  в  рамках  современных  исследований  религии  в

обществе  представляет  следующее:  насколько  глубоко  эти  изменения

укоренились  в  сознании  населения,  какое  отношение  сформировалось  в

настоящее  время  к  религии,  какой  процент  населения  причисляет  себя  к

воцерковленным верующим и как эта идентификация отражается на взглядах

и поведении.

Данная  тема  сложна,  противоречива  и  является  предметом дискуссий

среди социологов. Социологи утверждают, что при проведении исследований

наблюдаются  факты,  свидетельствующие  о  существовании  противоречий

между объективным оснознанием себя  верующим и реальным состоянием

сознания и поведения данного человека.

В  настоящее  время  проведено  большое  число

эмпирических исследований религиозности. Следует отметить исследования

М.П. Мчедлова, Л.Н. Митрохина, Е.Г. Балагушкина, они позволяют выявить

состояние и особенности религиозности современных верующих, процентное

соотношение верующих и неверующих и т.д. 

Исследования  И.Г.  Каргиной,  Ю.А.  Гаврилова,  А.Г. Шевченко

позволяют  сконструировать  социально-демографический  портрет

верующего, показывают процентное соотношение верующих по различным

вероисповеданиям и т.д. 



К  сожалению,  на  данный  момент  в  России  не  проводилось

исследований,  позволяющих  определить  понимание  религиозности

современным человеком.

Проблема: выявление  достоверной  информации  о  религиозности

жителей  Челябинской  области,  механизмов  её  возникновения.  Ответы  на

данные вопросы позволят понять современное состояние института религии,

его роли в жизни человека и общества в целом.

Объект  исследования: молодежь  Челябинской  области,  религиозные

деятели РПЦ.

Предметом  исследования является  религиозность  молодежи

Челябинской области, показатели её уровня и отличительные черты.

Цель     работы:   изучить религиозность молодежи Челябинской области.

Поставленная цель требует решения следующих задач:

1. Уточнить  понятия  религия,  религиозность,  религиозное  сознание,

вера, религиозная деятельность.

2. Установить,  чем  обусловлен  интерес  современного  человека  к

религии.

3. Определить влияние религии на различные сферы жизни человека;

Выявить:

4. Основную функцию религии в обществе;  

5. Отношение  молодежи  Челябинской  области  к  появлению

нетрадиционных религиозных организаций, сект.



6. Выяснить,  как  собственное  отношение  к  религии  современной

молодежи Челябинской области отражается на её поведении.

4 Построить модель современного верующего. 

Из поставленных задач вытекают следующие гипотезы:

1. Основная причина возрастания интереса к религии на сегодняшний

день – мода.

2. Человек  обращается  к  религии,  находясь  в  трудной  жизненной

ситуации.

3. Значительное  число  современных  жителей  считают  себя

верующими.

4. Ведущей функцией религии является компенсаторная.

5. Молодежь Челябинской области негативно относятся к появлению

нетрадиционных религиозных организаций.

6. Большинство  верующих  не  воцерковленны.  (не  соблюдает  посты,

праздники, редко посещает богослужения, не имеет дома предметов

религиозного  культа,  редко  совершает  религиозные  обряды  и

Таинства).

7. Идентификация себя как верующего,  отношение к  представителям

различных вероисповеданий и взгляды на религиозную деятельность

зависят от пола и возраста.

8. Среди  православных  верующих  преобладают  женщины  и  люди

старшего  возраста,  имеющие,  как  правило,  высокий  уровень

образования. 



Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  вытекающих  из  них

гипотез  используются  следующие  характеристики  и  их  индикаторы  с

вопросами в анкете соответственно:

Интерпретация понятий:

Теоретическая интерпретация:

Религия –  человеческий  феномен,  который  объединяет  в  себе

культурную,  социальную  и  личностную  системы  в  некое  значимое,

смысловое  целое.  Все  эти  элементы  организованы  в  структуру,  которая

воздействует на процессы изменения и развития общества.

Ведущим  элементом  религии  является  вера,  помогающая  человеку

понять, объяснить и определенным образом упорядочить свою жизнь. 

Вера – индивидуальный феномен, который включает доверие к какому-

то объекту, событию, принципу или существу как воплощению ценности и

источнику смысла жизни.

Религиозное сознание –  это причастность определённым религиозным

идеям  и  ценностям,  а  также  принадлежность  к  определённой  религии  и

религиозной группе.

Религиозность –  характеристика  сознания  и  поведения  отдельных

людей,  их  групп  и  общностей,  верующих  в  сверхестественное  и

поклоняющихся ему. 

Религиозность  фиксируется  с  помощью  критериев  (индикаторов);  в

качестве критериев выступают признаки сознания, поведения, включенности

в религиозные отношения.



Типы религиозности:

 Религиозные  с  доминантной  религиозной  ориентацией  (активные

верующие): верят  в  основные  положения  вероучения,  осознают  себя

членами определенной религиозной общности.

 Религиозные  с  подчиненной  религиозной  ориентацией  (пассивные

верующие): верят в самые существенные положения вероучения, и, как

правило, осознают себя членами определенной религиозной общности.

 Колеблющиеся с неустойчивой религиозной ориентацией: испытывают

колебания  между  верой  и  неверием,  обнаруживают  сомнение  в

истинности даже основных и существенных положений вероучения.

 Индифферентные: не имеют религиозной веры,  не верят в истинность

положений вероучения, не относят себя к религиозной общности.

 Атеисты: не верят в положения вероучений, не обладают религиозной

верой, культовых и внекультовых религиозных действий не совершают

Функцией предмета  или  явления называется  проявление  этого

предмета  в  действительной  жизни  по  отношению  к  другим  предметам  и

явлениям. 

Основные функции религии:

 мировоззренческая; 

 регулятивная; 

 иллюзорно-компенсаторная; 

 интегрирующая/дезинтегрирующая. 



Религиозное поведение – это совокупность взаимосвязанных действий

индивида или группы, реализующих религиозные предписания, программу, и

совершающихся сообразно с религиозными нормами.

Религиозный  культ –  религиозное почитание каких-либо  предметов,

реальных  или  фантастических  существ,  наделяемых  сверхъестественными

свойствами, в том числе божеств; а также совокупность обрядов, связанных с

таким почитанием.

Религиозная  организация –  это  совокупность  религиозных  групп.

Религиозную группу можно определить как общность,  складывающуюся в

процессе отправления религиозных обрядов

Культовое  сооружение –  сооружение  или

комплекс сооружений для культовых,  религиозных  нужд  (отправления

служб, чтения молитв и обращений к Богу), служения Богу. 

Эмпирическая интерпретация:

Характеристика Индикатор Вопрос в анкете

Рост  интереса
современного
человека к религии

Причины  роста
интереса к религии

Суждения: 
– Люди тянутся к религии, потому что это приобщение к
национальной традиции, вере предков;
– Люди  тянутся  к  религии  как  к  утешению  в  горе,  в
жизненных трудностях;
– Люди  тянутся  к  религии,  потому  что  видят  в  вере



нравственный идеал, к которому хотят стремиться;
– Люди тянутся к религии, потому что сейчас это модно;
– Я  не  вижу,  чтобы  люди  сегодня  особо  тянулись  к
религии;
– Люди тянутся к религии, потому что за ней стоит вера
во что-то сверъестественное, в Божественный промысел;
– Люди тянутся  к  религии  в  силу  своей  отсталости  и
неграмотности.

Основная  функция
религии в обществе

Отношение  к  роли
религии в обществе

В чем, на Ваш взгляд, состоит основная функция 
религии?
1 – религия способствует сохранению национальной 
культуры и традиций
2 – религия воспитывает нравственность
3 – религия приносит успокоение, помогает пережить 
трудности
4 – религия духовно обогащает человека
5 – формирует моральные устои человека
6 – затрудняюсь ответить
7 – другое

Влияние  религии  на
различные  сферы
жизни человека

Необходимость
веры современному
человеку

Как Вы думаете, нужна ли религия современному 
человеку?
1 – да                                                            
2 – нет   
3 – затрудняюсь ответить
4 – другое

Причины  роста
количества
верующих

Исследования последних лет показывают, что 
количество верующих возросло, как бы Вы оценили это 
явление?
1 – поиск идеала, заполнение духовной пустоты
2 – раскаяние
3 – это модно
4 – восстановление традиций
5 – затрудняюсь ответить
6 – другое



Ценностные
ориентации

Как Вы считаете, какие жизненные ценности Вам 
наиболее близки? (не более 3 вариантов)
1 – семья                                                     
2 – здоровье                                                
3 – друзья                                                    
4 – материальное благополучие              
5 – образование                                         
6 – интересная работа
7 – справедливость 
8 – религия 
9 – свободное время
10 – национальность
11 – другое 

Отношения  между
людьми  разных
вероисповеданий

Как Вы относитесь к людям, исповедующим другие 
религии?
1 – ничем не отличаются
2 – главное - качества человека, а не религия
3 – негативно
4 – толерантно отношусь к представителям других 
религий
5 – затрудняюсь ответить
6 – другое_________________

Положительные  и
отрицательное
влияние религии на
жизнь человека

Суждения:
– Религия даёт ответы на многие вопросы, касающиеся
смысла жизни;
– Религия является лучшим утешением для человека в
его горестях и бедах;
– Религия приносит людям больше пользы, чем вреда;
– Религия  поддерживает  нравственность  и  мораль  в
современном обществе;
– Верующие  люди  часто  становятся  одержимы  своей
религией, вплоть до полного фанатизма;
– Происходит деление людей на принадлежащих к твоей
вере и неверных

Поведение в трудных Куда  человек

К кому бы Вы обратились за помощью в трудную 
минуту? (не более 2 вариантов)
1 – к родителям                                      
2 – к друзьям                                         
3 – к психологу                                      



жизненных
ситуациях

обращается  в
трудные
жизненные
моменты

4 – к священнику                                   
5 – к экстрасенсу
6 – действовал бы самостоятельно
7 – затрудняюсь ответить
8 – другое

Причины
обращения  к
молитве

В каких ситуациях Вы прибегаете к молитве?
1 – утрата близких                           
2 – болезнь близких                        
3 – безысходность                           
4 – трудная жизненная ситуация
5 – важные события
6 – минуты счастья
7 – другое_________________

Отражение 
собственного 
отношения к религии
современного жителя
Челябинска на его 
поведении

Личное  отношение
к религии

Каково Ваше отношение к религии? 
1 – верующий, регулярно посещаю церковь, соблюдаю 
все обряды и ритуалы
2 – в принципе верующий, но в церковь хожу только по 
праздникам и всех обрядов и ритуалов не соблюдаю
4 – допускаю, что Бог есть, но церковная жизнь меня 
мало интересует
5 – убежденный атеист, уверен, что Бога нет (переход к 
вопросу №30)
6 – затрудняюсь ответить

Религиозная
деятельность

Как это отражается на вашем поведении?
– Изучаю Священное Писание (Коран, Библия, 
Трипитака и т.п.);  
– Стараюсь жить в соответствии со Священным 
Писанием;
– Посещаю культовые сооружения;
– Посещаю религиозное служение;
– Есть предметы культа дома;
– Приобретаю религиозную литературу;
– Смотрю телевизионные передачи на религиозные 
темы;
– Участвую в совершении богослужений, в церковных 
обрядах;
– Отмечаю православные праздники;
– Посещаю священные места;
– Другое________________



Отношение
родителей  к
религии

Каково отношение Ваших родителей к религии?
1 – верующие, регулярно посещают церковь, соблюдают
все обряды и ритуалы
2 – в принципе верующие, но в церковь ходят только по 
праздникам и всех обрядов и ритуалов не соблюдают
4 – допускают, что Бог есть, но церковная жизнь их мало
интересует
5 – убежденные атеисты, уверены, что Бога нет
6 – затрудняюсь ответить

Религиозные
чувства  близких
людей

Что Вы можете сказать о религиозных чувствах близких 
Вам людей?
1 – никаких перемен в религиозных чувствах не 
происходит
2 –раньше таили свои религиозные чувства, а сейчас 
перестали
3 – происходит приобщение к Вере 
4 – это все только внешняя мода, не имеющая под собой 
сколько-нибудь глубоких религиозных чувств
5 – затрудняюсь ответить
6 – другое

Характеристики, 
описывающие 
современного 
верующего человека

Сложившееся
понятие о том,  что
такое религия

Как Вы определяете религию? (не более 2 вариантов)
1 – соблюдение всех религиозных обрядов, участие в 
церковной жизни     
2 – национальная традиция, вера предков
3 – личное спасение, общение с Богом
4 – часть мировой культуры и истории
5 – следование моральным и нравственным нормам
6 – религия мне неинтересна, она для меня ничего не 
значит
7 – затрудняюсь ответить

Сложившееся
понятие о том,  кто
такой  верующий
человек

Пожалуйста, определите понятие «верующий человек»:
1 – человек, который верит в Бога
2 – тот, кто верит в существование Бога и исполняет все 
религиозные обряды
3 – тот, кто просто верит во что-то, не обязательно в 
Бога или божественных существ
4 – затрудняюсь ответить
5 – другое___________________



Идентификация
себя,  как
религиозного
человека

Считаете ли Вы себя верующим человеком?
1 – да                                        
2 – скорее да, чем нет             
3 – скорее нет, чем да
4 – нет (переход к вопросу №30)

Наличие  близкой
религии

Если Вы верующий человек, то последователем какой 
религии Вы себя считаете?
1 – христианин                    
2 – мусульманин                  
3 – иудаист                           
4 – буддист
5 – в Бога верю, но никакую религию не исповедаю
6 – другое

Образ
современного
верующего

Как Вы представляете себе современного верующего? 
Укажите степень согласия с суждением по шкале, где:

1  или  –  1  –  качество  присуще  в  незначительной
степени;

2 или – 2 – качество присуще в средней степени;
3 или – 3 – качество присуще в сильной степени;
0 – если затрудняетесь отнести к образу верующего

оба качества.
невежественный -3 -2 -1 0 1 2 3 образованный

пассивный -3 -2 -1 0 1 2 3 активный
отсталый -3 -2 -1 0 1 2 3 современный

грубый -3 -2 -1 0 1 2 3 вежливый

воинственный -3 -2 -1 0 1 2 3 миролюбивый
нетерпимый -3 -2 -1 0 1 2 3 толерантный

индивидуалист -3 -2 -1 0 1 2 3 коллективист

слабый -3 -2 -1 0 1 2 3 сильный
эмоциональный -3 -2 -1 0 1 2 3 рациональный

ленивый -3 -2 -1 0 1 2 3 трудолюбивый

обыденный -3 -2 -1 0 1 2 3 торжественный
неряшливый -3 -2 -1 0 1 2 3 аккуратный

замкнутый -3 -2 -1 0 1 2 3 общительный

бедный -3 -2 -1 0 1 2 3 богатый
безответственный -3 -2 -1 0 1 2 3 добросовестный



Осведомленность и 
заинтересованность 
нетрадиционными 
религиозными 
организациями

Отношение  к
деятельности
нетрадиционных
религиозных
организаций

По вашему мнению, деятельность различных западных и
восточных культов и объединений, появившихся в 
последние годы в России (нетрадиционным 
религиозным организациям):
1 – полезная                                                   
2 – нейтральная                                             
3 – вредная
4 – затрудняюсь ответить
5 – другое_________________

Количество
нетрадиционных
религиозных
организаций,
которые известны

Какие нетрадиционные религиозные организации в 
России Вы знаете?
1 – Свидетели Иеговы
2 – Международное Общество Сознания Кришны
3 – Белый Лотос
4 – Церковь сайентологии
5 – Евангельские христиане (баптисты) 
6 – другие_________________

Социально-
демографические
характеристики

Половозрастной
критерий

Ваш пол:            
1 - мужской                
2 – женский
Ваш возраст: 

Уровень
образования

Ваше образование:
1 – начальное                                          
2 – среднее общее                                   
3 – среднее специальное         
4 - высшее, неоконченное высшее
5 – ученая степень

Род занятий Род занятий:
1 – рабочий                                             
2 – специалист, служащий                    
3 – предприниматель                             
4 – студент, учащийся                           
5 – военнослужащий
6 - пенсионер
7 - безработный 
8 – другое



Материальное 
положение

Материальное положение:
1 – денег не хватает даже на питание, экономим на всем;
2 – на питание денег хватает, но покупка одежды 
вызывает серьезные проблемы;
3 – денег вполне хватает на питание и одежду, однако 
купить сейчас новый телевизор, холодильник или 
стиральную машину было бы трудно;
4 – денег вполне хватает практически на все, кроме 
таких дорогих приобретений, как квартира;
5 – мы при необходимости могли бы приобрести новую 
квартиру

Национальность 

Ваша национальность:
1 – русский                                              
2 – украинец                                            
3 – татарин                                               
4 – казах
5 – другое



II. Процедурный раздел

Обоснование системы выборки

Для  проведения  исследования  респонденты  были  отобраны  в  ходе

простой  случайной  выборки.  Репрезентативность  случайной  выборки

достигается при помощи методов теории вероятностей. 

Особенность  данного  типа  выборки  заключается  в  том,  что  все

единицы генеральной  совокупности  имеют  равную вероятность  попасть  в

выборочную совокупность, что обеспечивает принцип случайности – это в

свою очередь помогает избежать систематических ошибок.

Методы социологического исследования: 

Основной  метод  исследования  –  анкетирование,  второй  метод  –

полуформализованное интервью.



Приложение 2

ИНСТРУМЕНТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Анкета

Уважаемый респондент! Просим Вас принять участие в опросе и 

ответить на вопросы анкеты.

Целью исследования является изучение религиозности жителей города 

Челябинска.

Внимательно прочитайте каждый вопрос и возможные варианты 

ответов к нему. Выберите ответ, наиболее отвечающий Вашему 

мнению, и отметьте его любым, подходящим для Вас способом. Просим 

отвечать искренне. Ответы будут использованы в обобщенном виде. 

Заранее благодарим за сотрудничество!

1. Как Вы думаете, нужна ли религия современному человеку?
1 – да                                                           
2 – нет  
3 – затрудняюсь ответить                                                      
4 – другое

2. Исследования последних лет показывают, что количество верующих 
возросло, как бы Вы оценили это явление?
1 – поиск идеала, заполнение духовной пустоты
2 – раскаяние
3 – это модно
4 – восстановление традиций
5 – затрудняюсь ответить
6 – другое

Определите степень Вашего согласия с приведенными ниже суждениями
(таблица):



№ Суждения
Полностью

не
согласен

Скорее
не

согласен

Скорее
согласен

Полностью
согласен

Затрудняюсь
ответить

3 Люди  тянутся  к
религии,  потому
что  это
приобщение  к
национальной
традиции,  вере
предков

1 2 3 4 5

4 Люди  тянутся  к
религии  как  к
утешению в горе, в
жизненных
трудностях 

1 2 3 4 5

5 Люди  тянутся  к
религии,  потому
что  видят  в  вере
нравственный
идеал,  к  которому
хотят стремиться

1 2 3 4 5

6 Люди  тянутся  к 1 2 3 4 5



религии,  потому
что  сейчас  это
модно

7 Я  не  вижу,  чтобы
люди  сегодня
особо  тянулись  к
религии

1 2 3 4 5

8 Люди  тянутся  к
религии,  потому
что  за  ней  стоит
вера  во  что-то
сверъестественное,
в  Божественный
промысел

1 2 3 4 5

9 Люди  тянутся  к
религии  в  силу
своей отсталости и
неграмотности

1 2 3 4 5

10. В чем, на Ваш взгляд, состоит основная функция религии?
1 – религия способствует сохранению национальной культуры и традиций
2 – религия воспитывает нравственность
3 – религия приносит успокоение, помогает пережить трудности
4 – религия духовно обогащает человека
5 – формирует моральные устои человека



6 – затрудняюсь ответить
7 – другое

11. К кому бы Вы обратились за помощью в трудную минуту? (не более 2
вариантов)
1 – к родителям                                      
2 – к друзьям                                          
3 – к психологу                                      
4 – к священнику                                  
5 – к экстрасенсу
6 – действовал бы самостоятельно
7 – затрудняюсь ответить
8 – другое

12. Как Вы определяете религию? (не более 2 вариантов)
1 – соблюдение всех религиозных обрядов, участие в церковной жизни     
2 – национальная традиция, вера предков
3 – личное спасение, общение с Богом
4 – часть мировой культуры и истории
5 – следование моральным и нравственным нормам
6 – религия мне неинтересна, она для меня ничего не значит
7 – затрудняюсь ответить

13. Каково Ваше отношение к религии? 
1 – верующий, регулярно посещаю церковь, соблюдаю все обряды и ритуалы
2 – в принципе верующий, но в церковь хожу только по праздникам и всех 
обрядов и ритуалов не соблюдаю
4 – допускаю, что Бог есть, но церковная жизнь меня мало интересует
5 – убежденный атеист, уверен, что Бога нет (переход к вопросу №30)
6 – затрудняюсь ответить

Как это отражается на вашем поведении?

№
Утверждения Да Нет

Затрудняюсь
ответить



14 Изучаю Священное Писание (Коран, 
Библия, Трипитака и т.п.)  

1 2 3

15 Стараюсь  жить  в  соответствии  со
Священным Писанием

1 2 3

16 Посещаю культовые сооружения 1 2 3

17 Посещаю религиозное служение 1 2 3

18 Есть предметы культа дома 1 2 3

19 Приобретаю религиозную литературу 1 2 3

20 Смотрю  телевизионные  передачи  на
религиозные темы

1 2 3



21 Участвую  в  совершении  богослужений,  в
церковных обрядах

1 2 3

22 Отмечаю православные праздники 1 2 3

23 Посещаю священные места 1 2 3

24 Другое________________ 1 2 3

25. Пожалуйста, определите понятие «верующий человек»:
1 – человек, который верит в Бога
2 – тот, кто верит в существование Бога и исполняет все религиозные обряды
3 – тот, кто просто верит во что-то, не обязательно в Бога или божественных 
существ
4 – затрудняюсь ответить
5 – другое_______________________________________________

26. Считаете ли Вы себя верующим человеком?
1 – да                                        
2 – скорее да, чем нет             
3 – скорее нет, чем да
4 – нет (переход к вопросу №30)

27. Если Вы верующий человек, то последователем какой религии Вы 
себя считаете?
1 – христианин                   



2 – мусульманин                
3 – иудаист                         
4 – буддист
5 – в Бога верю, но никакую религию не исповедую
6 – другое

28. В каких ситуациях Вы прибегаете к молитве?
1 – утрата близких                           
2 – болезнь близких                        
3 – безысходность                           
4 – трудная жизненная ситуация
5 – важные события
6 – минуты счастья
7 – другое_________________

29. Каково отношение Ваших родителей к религии?
1 – верующие, регулярно посещают церковь, соблюдают все обряды и 
ритуалы
2 – в принципе верующие, но в церковь ходят только по праздникам и всех 
обрядов и ритуалов не соблюдают
4 – допускают, что Бог есть, но церковная жизнь их мало интересует
5 – убежденные атеисты, уверены, что Бога нет
6 – затрудняюсь ответить

30. Как Вы считаете, какие жизненные ценности Вам наиболее близки? 
(не более 3 вариантов)
1 – семья                                                     
2 – здоровье                                                
3 – друзья                                                    
4 – материальное благополучие              
5 – образование                                         
6 – интересная работа
7 – справедливость
8 – религия
9 – свободное время
10 – национальность
11 – другое



31. Как Вы представляете себе современного верующего? 
Укажите степень согласия с суждением по шкале, где:

1 или – 1 – качество присуще в незначительной степени;
2 или – 2 – качество присуще в средней степени;
3 или – 3 – качество присуще в сильной степени;
0 – если затрудняетесь отнести к образу верующего оба качества.

невежественный -3 -2 -1 0 1 2 3 образованный
пассивный -3 -2 -1 0 1 2 3 активный
отсталый -3 -2 -1 0 1 2 3 современный
грубый -3 -2 -1 0 1 2 3 вежливый
воинственный -3 -2 -1 0 1 2 3 миролюбивый
нетерпимый -3 -2 -1 0 1 2 3 толерантный
индивидуалист -3 -2 -1 0 1 2 3 коллективист
слабый -3 -2 -1 0 1 2 3 сильный
эмоциональный -3 -2 -1 0 1 2 3 рациональный
ленивый -3 -2 -1 0 1 2 3 трудолюбивый
обыденный -3 -2 -1 0 1 2 3 торжественный
неряшливый -3 -2 -1 0 1 2 3 аккуратный
замкнутый -3 -2 -1 0 1 2 3 общительный
бедный -3 -2 -1 0 1 2 3 богатый
безответственный -3 -2 -1 0 1 2 3 добросовестный

32. Какие праздники Вы отмечаете? (отметьте все подходящие 
варианты)
1 – Новый год                                      
2 – Масленица                                     
3 – Иван Купала                                  
4 – Хэллоуин                                       
5 – Рождество
6 – Пасха
7 – Крещение
8 – другое

Определите степень Вашего согласия с приведенными ниже суждениями (таблица):



№ Суждения Полность
ю не

согласен

Скорее
не

согласен

Скорее
согласен

Полностью
согласен

Затрудняюсь
ответить

33 Религия  даёт
ответы  на
многие вопросы,
касающиеся
смысла жизни

1 2 3 4 5

34 Религия является
лучшим
утешением  для
человека  в  его
горестях и бедах

1 2 3 4 5

35 Религия
приносит  людям
больше  пользы,
чем вреда 

1 2 3 4 5

36 Религия
поддерживает
нравственность
и  мораль  в
современном

1 2 3 4 5



обществе

37 Верующие люди
часто становятся
одержимы своей
религией, вплоть
до  полного
фанатизма

1 2 3 4 5

38 Происходит
деление  людей
на
принадлежащих
к  твоей  вере  и
неверных

1 2 3 4 5

39. Что Вы можете сказать о религиозных чувствах близких Вам людей?
1 – никаких перемен в религиозных чувствах не происходит
2 –раньше таили свои религиозные чувства, а сейчас перестали
3 – происходит приобщение к Вере 
4 – это все только внешняя мода, не имеющая под собой сколько-нибудь 
глубоких религиозных чувств
5 – затрудняюсь ответить
6 – другое

40. Как Вы относитесь к людям, исповедующим другие религии?
1 – ничем не отличаются



2 – главное - качества человека, а не религия
3 – негативно
4 – толерантно отношусь к представителям других религий
5 – затрудняюсь ответить
6 – другое_________________

41. По вашему мнению, деятельность различных западных и восточных 
культов и объединений, появившихся в последние годы в России 
(нетрадиционным религиозным организациям):
1 – полезная                                                   
2 – нейтральная                                             
3 – вредная
4 – затрудняюсь ответить
5 – другое_________________

42. Какие нетрадиционные религиозные организации в России Вы 
знаете?
1 – Свидетели Иеговы
2 – Международное Общество Сознания Кришны
3 – Белый Лотос
4 – Церковь сайентологии
5 – Евангельские христиане (баптисты) 
6 – другие_________________

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:
43. Ваш пол:            1 - мужской                2 - женский

44. Ваш возраст: 

45. Ваше вероисповедание
1 - Православие
2 - Ислам
3 - Протестантизм
4 - Атеизм
5 - Другое___________________

46. Ваше образование:
1 – начальное                                          



2 – среднее общее                                   
3 – среднее специальное         
4 - высшее, неоконченное высшее
5 – ученая степень

47. Род занятий:
1 – рабочий                                             
2 – специалист, служащий                    
3 – предприниматель                             
4 – студент, учащийся                           
5 – военнослужащий
6 - пенсионер
7 - безработный
8 – другое

48. Материальное положение:
1 – денег не хватает даже на питание, экономим на всем;
2 – на питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные 
проблемы;
3 – денег вполне хватает на питание и одежду, однако купить сейчас новый 
телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудно;
4 – денег вполне хватает практически на все, кроме таких дорогих 
приобретений, как квартира;
5 – мы при необходимости могли бы приобрести новую квартиру

49. Ваша национальность:
1 – русский                                              
2 – украинец                                            
3 – татарин
4 – казах
5 – другое_________________                                               

50. Ваш город:
1– Челябинск
2 – Миасс
3 – Златоуст

Спасибо за сотрудничество!



Приложение 3

БЛАНК ПОЛУСКТУКТУРИРОВАННОГО ИНТЕРВЬЮ
План интервью для служителей церкви:
1. Кого по критериям церкви можно считать верующим, религиозным 
человеком? Существует ли разница между понятиями?
2. Что такое вера, религия и религиозность?
3. Как сегодня меняется религиозная ситуация в России? 
4. Как вы относитесь к возрождению православия? Имеет ли место этот 
процесс в современном обществе?
5. Присутствует ли тенденция к омоложению церкви?
6. Существует мнение, что люди тянутся к религии, потому что это модно. 
Как Вы относитесь к этому суждению?
7.  На какие сферы общественной жизни должна влиять церковь, а в какие ее 
вмешательство неприемлемо?
8. Какую роль играет религии в Вашей жизни?

План интервью для верующих:
1. Кого по критериям церкви можно считать верующим, религиозным 
человеком? Существует ли разница между понятиями?
2. Что такое вера, религия и религиозность?
3. Как сегодня меняется религиозная ситуация в России? 
4. Как вы относитесь к возрождению православия? Имеет ли место этот 
процесс в современном обществе?
5. Присутствует ли тенденция к омоложению церкви?
6. Существует мнение, что люди тянутся к религии, потому что это модно. 
Как Вы относитесь к этому суждению?
7.  На какие сферы общественной жизни должна влиять церковь, а в какие ее 
вмешательство неприемлемо?
8. Какую роль играет религии в Вашей жизни?



План интервью для атеистов:
1. Кого по критериям церкви можно считать верующим, религиозным 
человеком? Существует ли разница между понятиями?
2. Что такое вера, религия и религиозность?
3. Как сегодня меняется религиозная ситуация в России? 
4. Когда Вы впервые задумались о проблеме существования или 
несуществования Бога? Что заставило Вас обратиться к ней, какие события 
Вашей жизни, прочитанные книги, услышанные мнения авторитетных для 
Вас людей?
5. Какую роль играет в Вашей жизни атеизм? Он помогает Вам (если да - то в
чем?), мешает (если да - то в чем?), вообще не играет никакой роли?



Приложение 4

ТРАНСКРИПТ ПОЛУСТРУКТУРИРОВАННОГО ИНТЕРВЬЮ

Анастасия, 34 года, верующая

1. Кого по критериям церкви можно считать верующим, 

религиозным человеком? 

Эмм.. Человека, который верит в Бога, который участвует в каких-то 

религиозных мероприятиях, который знает какие-то основы религии, 

основные понятия, праздники.

2. Существует ли разница между понятиями?

Верующий и религиозный… Понятие религиозный я бы больше относила к 

тому, кто все-таки посещает храмы, соблюдает праздники, а верующий 

человек, мне кажется, не обязательно должен все это делать. Вера – это вера, 

он просто верит.

3. Что такое вера, религия и религиозность?

Ну это какие-то мои убеждения.. Ааа.. В том что есть Бог, что он есть в 

моей жизни, в жизни других людей. Это какая-то поддержка, направление в 

жизни.

Ну а вообще, мне кажется, религия и религиозность схожие слова. Религия 

– это то, что существует сама религия, а религиозность – это уже, наверно, 

качество человека, его поведение… Это выражается в действиях, связанных с 

религиозной деятельностью: посещение храмов, соблюдение постов, знание 



Библии.

4. Как сегодня меняется религиозная ситуация в России? 

Мне кажется, верующих людей становится больше. Да и вообще положение

религии в нашей стране подкрепляется государством очень активно. Если у 

нас раньше там закрывали церкви, не давали соблюдать какие-то обряды, 

сейчас у нас идет широкое освещение православной религиозной темы, 

поддержка. И мне кажется, количество храмов увеличивается, в том числе 

какие-то субсидии, гранты, земли выделяются больше церкви… В целом, 

церковь сейчас на хорошем положении.

5. Как вы относитесь к возрождению православия? Имеет ли место этот 

процесс в современном обществе?

Мне кажется, что да. Я очень много вижу молодых людей в храме.

6. Существует мнение, что люди тянутся к религии, потому что это 

модно. Как Вы относитесь к этому суждению?

Но опять же, мне кажется, что не стоит грести всех под одну гребенку. 

Есть люди, которые делают это искренне. Есть люди, которые действительно

говорят, что это модно. Допустим тот же пост, я соблюдаю его, потому что 

вроде бы как это нужно делать. Но при этом человек может позволить себе и 

курить и веселиться… то есть идет подмена понятий. 



7.  На какие сферы общественной жизни должна влиять церковь, а в 

какие ее вмешательство неприемлемо?

(Вздох) Но мне кажется, церковь вообще не особо должна влиять. Она 

должна заниматься немножечко другой деятельностью: 

благотворительностью, образованием, а так чтобы прям влиять… Наоборот 

государство должно поддерживать церковь, а церковь не может на что-то 

влиять. Она может влиять, например, на воспитание людей, там на 

образование в какой-то степени. Потому что, мне кажется, что русский 

человек должен знать, что такое православие в общем, а уже его дело. 

8. Какую роль играет религии в Вашей жизни?

Ммм… Значимую роль. Я рада, что она есть в моей жизни. Я не скажу, 

что мне нужна религия, только когда мне плохо. Когда мне хорошо, она 

также мне необходима. И с верой живется проще по жизни, потому что ты 

доверяешь свою жизнь воле Божьей и сам становишься более спокойным, 

счастливым человеком.

Спасибо вам огромное за то, что уделили мне время и ответили на

мои вопросы.

Буду рада поговорить с вами еще, если у вас появятся какие – либо 

вопросы.  



Приложение 5

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Таблица № 1 – Причины возрастания интереса к религии

Причины Число ответивших % от числа ответивших

Поиск идеала 77 38,1

Восстановление традиций 44 21,8

Затрудняюсь ответить 36 17,8

Это модно 25 12,4

Раскаяние 20 9,9



Итого ответивших: 202 100,0

Таблица № 2 – Определение себя верующим человеком

Определения Число ответивших % от числа ответивших

Скорее да, чем нет 80 46,2

Скорее нет, чем да 47 23,2

Да 43 20,9

Нет, я атеист 32 9,7



Итого ответивших: 202 100,0

Таблица № 3 – Основная функция религии

Функции Число
ответивших

% от числа
ответивших

Религия приносит успокоение, помогает пережить 
трудности

62 30,7

Формирует моральные устои человека 45 22,3

Затрудняюсь ответить 26 12,9

Религия способствует сохранению национальной 
культуры и традиций

25 12,4



Религия воспитывает нравственность 23 11,4

Религия духовно обогащает человека 21 10,4

Итого ответивших: 202 100,0

Таблица № 4 – Ситуации обращения к религии

Ситуации Число ответивших % от числа ответивших

Трудная жизненная ситуация 87 51,2

Не прибегаю к молитве 60 34,5



Болезнь близких 55 32,4

Важные события 49 28,8

Утрата близких 45 26,5

Безысходность 38 22,4

Минуты счастья 37 21,8

Затрудняюсь ответить 2 1,2

Итого ответивших: 202 218,8



* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 2,0.



Таблица № 5 – Отношение к людям, исповедующим другие религии

Отношение Число 
ответивших

% от числа 
ответивших

Главное - качества человека, а не религия 83 41,1

Толерантно отношусь к представителям других 
религий

77 38,1

Ничем не отличаются 26 12,9

Негативно 6 3,0

Затрудняюсь ответить 10 5,0



Итого ответивших: 202 100,0

Таблица № 6 – Идентификация себя верующим в зависимости от пола, % от числа ответивших

Вероисповедание В целом по
массиву:

Ваш пол

мужской женский

Христианин 60,6 56,0 65,1

В Бога верю, но 
никакую религию не 
исповедую

27,6 27,4 27,9

Мусульманин 8,2 11,9 4,7



Буддист 2,9 3,6 2,3

Иудаист 0,6 1,2 0,0

Итого: 100,0 100,0 100,0

* «Я атеист» – 32 из 202 объектов (15,8%).
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,164, вероятность ошибки: 50,00%

Таблица  № 7  –  Идентификация  себя  верующим  в  зависимости  от  возраста,  %  от  числа

ответивших

Вероисповедание В целом по
массиву:

Ваш возраст

18-23
лет.

24-29
лет.

30-
35лет.



Христианин 60,6 63,0 57,1 61,7

В Бога верю, но никакую религию не 
исповедую

27,6 31,5 23,2 28,3

Мусульманин 8,2 – 16,1 8,3

Буддист 2,9 3,7 3,6 1,7

Иудаист 0,6 1,9 – –

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0

* «Я атеист» – 32 из 202 объектов (15,8%).
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,189, вероятность ошибки: 20,00%



Таблица № 8 – Идентификация себя верующим в зависимости от образования, %

от числа ответивших

Вероисповедание

В целом
по

массиву:

Образование
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сш
ее

Христианин 60,6 – 55,6 43,8 63,1 100,0

В Бога верю, но никакую религию
не исповедую

27,6 100,0 25,9 31,3 27,9 –



Мусульманин 8,2 – 11,1 12,5 7,4 –

Прочие 3,5 – 7,4 12,5 1,6 –

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* «Я атеист» – 32 из 202 объектов (15,8%).
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,154, вероятность ошибки: 50,00%

Таблица № 9 – Идентификация себя как верующего в зависимости от пола, %
от числа ответивших

Идентификация В целом по
массиву:

Ваш пол

мужской женский

Да 24,9 21,2 20,2



Скорее да, чем нет 46,2 35,3 52,8

Скорее нет, чем да 25,2 31,0 23,6

Нет, я атеист 3,7 5,6 3,4

Итого: 100,0 100,0 100,0

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,201, вероятность ошибки: 10,00%

Таблица № 10 – Идентификация себя как верующего в зависимости от 
возраста, % от числа ответивших

Идентификация В целом по
массиву:

Ваш возраст

18-23
лет.

24-29
лет.

30-
35лет.



Да 24,9 17,5 27,6 27,9

Скорее да, чем нет 46,2 47,3 41,4 44,3

Скорее нет, чем да 27,2 27,8 27,6 26,2

Нет, я атеист 3,7 9,4 3,4 1,6

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,110, вероятность ошибки: 70,00%

Таблица № 11 – Определение понятия «верующий человек»



Определения Число
ответивших

% от числа
ответивших

Человек, который верит в Бога 71 41,0

Тот, кто просто верит во что-то, не обязательно в Бога
или божественных существ

61 35,3

Тот, кто верит в существование Бога и исполняет все 
религиозные обряды

38 22,0

Затрудняюсь ответить 3 1,7

Итого ответивших: 173 100,0

* Пропущено 29 из 202 объектов (14,4%).

Таблица № 12 – Поведение в трудных жизненных ситуациях



Обращения Число ответивших % от числа ответивших

К родителям 147 73,1

К друзьям 107 53,2

Действовал бы самостоятельно 63 31,3

К психологу 12 6,0

К священнику 8 4,0

К экстрасенсу 1 0,5

Затрудняюсь ответить 3 1,0



Итого ответивших: 202 169,2*

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,7.

Таблица № 13 – Воцерковленность верующих в зависимости от идентификации себя таковым

Идентификац
ия себя 
верующим

Религиозное поведение 

Верующий,
регулярно
посещаю
церковь,

соблюдаю
все обряды
и ритуалы

В принципе
верующий,

но в
церковь

хожу
только по

праздникам
и всех

обрядов и
ритуалов не
соблюдаю

В
принципе

верующий,
но в

церковь не
хожу и

всех
обрядов и
ритуалов

не
соблюдаю

Допускаю,
что Бог
есть, но

церковная
жизнь меня

мало
интересует

Затрудняю
сь

ответить

Итого:

Да 10 12 11 7 3 43



Скорее да, 
чем нет

– 20 23 34 3 80

Скорее нет, 
чем да

– 5 4 34 4 47

Нет, я атеист – – – 2 30 33

Итого: 10 37 38 77 40 202

* Коэффициент Пирсона [-1..+1] +0,413,  вероятность ошибки: 0,00%

Таблица № 14 – Идентификация себя верующим в зависимости от изучения Священного Писания, 

в абсолютных цифрах

Идентификация себя
верующим

Изучаю Священное Писание (Коран, Библия, Трипитака и т.п.)  

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Итого:



Да 12 29 2 43

Скорее да, чем нет 6 71 3 80

Скорее нет, чем да 3 43 1 47

Нет, я атеист – 31 – 3

Итого: 21 175 6 202

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,204, вероятность ошибки: 5,00%

Таблица № 15 – Идентификация себя верующим в зависимости от жизни в 
соответствии со Священным писанием, в абсолютных 
цифрах

Идентификация себя Стараюсь жить в соответствии со Священным Писанием



верующим Да Нет Затрудняюсь
ответить

Итого:

Да 15 22 6 43

Скорее да, чем нет 3 62 15 80

Скорее нет, чем да – 44 3 47

Нет, я атеист – 29 – 3

Итого: 18 160 24 202

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,351, вероятность ошибки: 0,10%

Таблица № 16 – Идентификация себя верующим в зависимости от посещения культовых сооружений, в абсолютных

цифрах



Идентификация себя
верующим

Посещаю культовые сооружения 

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Итого:

Да 15 23 5 43

Скорее да, чем нет 29 45 6 80

Скорее нет, чем да 13 31 3 47

Нет, я атеист – 31 – 3

Итого: 57 131 14 202



* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,112, вероятность ошибки: 70,00%

Таблица № 17 – Идентификация себя верующим в зависимости от посещения религиозных служений, в абсолютных

цифрах

Идентификация себя
верующим

Посещаю религиозное служение 

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Итого:

Да 15 25 3 43

Скорее да, чем нет 10 57 13 80

Скорее нет, чем да 3 42 2 47

Нет, я атеист – 131 – 3



Итого: 28 156 18 202

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,250, вероятность ошибки: 1,00%

Таблица № 18 – Идентификация себя верующим в зависимости от наличия 
предметов культа дома, в абсолютных цифрах

Идентификация себя
верующим

Есть предметы культа дома

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Итого:

Да 36 6 1 43

Скорее да, чем нет 55 22 3 80

Скорее нет, чем да 21 24 2 47



Нет, я атеист 1 31 – 3

Итого: 113 83 6 202

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,227, вероятность ошибки: 1,00%

Таблица № 19 – Идентификация себя верующим в зависимости от наличия религиозной литературы, в абсолютных цифрах

Идентификация себя
верующим

Приобретаю религиозную литературу

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Итого:

Да 8 34 1 43

Скорее да, чем нет 3 73 4 80



Скорее нет, чем да – 46 1 47

Нет, я атеист – 32 – 3

Итого: 11 185 6 202

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,216, вероятность ошибки: 2,00%

Таблица № 20 – Идентификация себя верующим в зависимости от просмотра 
телевизионных передач на религиозные темы, в абсолютных 

цифрах

Идентификация себя
верующим

Смотрю телевизионные передачи на религиозные темы

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Итого:



Да 8 32 3 43

Скорее да, чем нет 3 72 5 80

Скорее нет, чем да 2 44 1 47

Нет, я атеист – 32 – 3

Итого: 13 180 9 202

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,186, вероятность ошибки: 10,00%

Таблица № 21 – Идентификация себя верующим в зависимости от участия в 
совершении богослужений, в церковных обрядах, в 
абсолютных цифрах

Идентификация себя Участвую в совершении богослужений, в церковных обрядах



верующим Да Нет Затрудняюсь
ответить

Итого:

Да 16 23 4 43

Скорее да, чем нет 3 70 7 80

Скорее нет, чем да 2 44 1 47

Нет, я атеист – 32 – 3

Итого: 21 169 12 202

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,330, вероятность ошибки: 0,10%



Таблица № 22 – Идентификация себя верующим в зависимости от 
празднования православных праздников, в абсолютных 
цифрах

Идентификация себя
верующим

Отмечаю православные праздники

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Итого:

Да 34 8 1 43

Скорее да, чем нет 57 16 7 80

Скорее нет, чем да 21 22 4 47

Нет, я атеист 1 31 – 3



Итого: 113 77 12 202

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,229, вероятность ошибки: 1,00%

Таблица № 23 – Идентификация себя верующим в зависимости от посещения
священных мест, в абсолютных цифрах

Идентификация себя
верующим

Посещаю священные места

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Итого:

Да 23 14 6 43

Скорее да, чем нет 42 30 8 80

Скорее нет, чем да 19 21 7 47



Нет, я атеист – 32 – 3

Итого: 84 97 21 202

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,146, вероятность ошибки: 30,00%

Таблица № 24– Определение понятия «религия»

Определения Число
ответивших

% от числа
ответивших

Следование моральным и нравственным нормам 75 37,1

Часть мировой культуры и истории 69 34,2

Личное спасение, общение с Богом 67 33,2



Национальная традиция, вера предков 43 21,3

Религия мне неинтересна, она для меня ничего не 
значит

35 17,3

Соблюдение всех религиозных обрядов, участие в 
церковной жизни     

29 14,4

Затрудняюсь ответить 12 5,9

Итого ответивших: 202 163,4*

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,6.



Таблица № 25 – Распределение ценностей в зависимости от возраста

Ценности Ваш возраст

18-23 лет 24-29 лет 30-35лет

Семья 28,2 25,7 32,2

Здоровье 14,9 17,8 23,3

Друзья 11,4 12,4 12,4

Материальное 
благополучие

7,4 5,9 11,4

Образование 5,4 5,0 5,0



Интересная 
работа

6,9 6,9 9,9

Справедливость 6,4 6,9 6,9

Религия 2,5 1,0 1,5

Свободное время 3,0 3,5 3,5

Национальность – 0,5 1,0

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,085, вероятность ошибки: 98,00%

Таблица № 26 – Портрет современного верующего
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Таблица № 27 – Возраст

Возраст Число ответивших % от числа ответивших

18-23 лет. 64 31,7

24-29 лет. 63 31,2

30-35лет. 75 37,1

Итого ответивших: 202 100,0

Таблица № 28 – Пол
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Р
исунок 1 – П

ортрет соврем
енного верую

щ
его


	Министерство образования и науки российской федерации
	ФГаОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» (Национальный исследовательский унивеситет)
	ВВЕДЕНИЕ
	1.2 Религиозное сознание: сущность, структура, особенности
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Приложение 1

