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Актуальность 
Анализ результатов современных иссле-

дований по проблемам психологии религии 
показывает, что религиозность личности 
влияет на поведение человека в группе и диа-
де. В общественном сознании религиозность 
нередко связывают с конфликтами. Однако 
высказываемые мнения по данному вопросу 
различны и часто не аргументированы. В пси-
хологической литературе недостаточно пуб-
ликаций эмпирических данных о взаимосвязи 
религиозности личности и способах поведения 
в ситуации конфликта. Вышеизложенное дела-
ет актуальным исследование, направленное на 
установление взаимосвязей между религиозно-
стью и типами поведения в конфликте. 

Цель исследования: изучение взаимо-
связи различных параметров религиозности 
личности и типов поведения в конфликтной 
ситуации. 

Выборка исследования составляет 71 
человек, в том числе 16 мужчин и 55 женщин, 
средний возраст 27 лет. 

Методы исследования: 
1. Тест для многомерного определения 

религиозности личности De Jong, Faulkner, 
Warland, переведенный на русский язык и 
психометрически адаптированная по отноше-
нию к русскоязычной выборке Д.М. Чумако-
вой (2015). Тест опирается на теоретическую 
модель Ч. Глока и Р. Старка и включает сле-
дующие параметры или измерения:  

 знание содержания базовых религиоз-
ных текстов;  

 социальные установки, вытекающие 
из соответствующей религиозной доктрины; 

 моральные постулаты религии, кото-
рыми руководствуется испытуемый; 

 реализуемость религиозных установок 
в поведении; 

  наличие религиозного опыта; 
 согласие на основе веры с основными 

постулатами религии.  
Религиозность личности в этой методике 

рассматривается как величина, обобщающая 
все рассмотренные измерения, на диагностику 
каждого из которых направлена соответст-
вующая шкала теста. В интерпретации ре-
зультатов можно рассматривать как религиоз-
ность в целом, так и отдельные ее грани. Ре-
лигиозность оценивается количественно и 
выражает положение человека в континууме 
между полюсами минимально и максимально 
выраженной религиозности. Индикаторы ре-
лигиозности, применяемые в тесте De Jong, 
Faulkner, Warland касаются поведенческих 
особенностей и отношений, доступных для 
фиксации при помощи самонаблюдения.  

Обобщение представлений об индикато-
рах теста общей религиозности личности по-
казывает, что человек с высокой религиозно-
стью разделяет христианское мировоззрение и 
моральный кодекс христианства, верит в су-
ществование Бога, в жизнь после смерти, и 
в то, что молитва является обращением чело-
века к Богу и т. д. Кроме того, он имеет рели-
гиозный опыт, делает пожертвования церкви, 
регулярно посещает церковь и читает Библию 
для удовлетворения религиозных нужд, обла-
дает знанием религиозных текстов и разделя-
ет взгляды представителей церкви на органи-
зацию общественной жизни. В отличие от 
этого, человек с низкой религиозностью не 
разделяет постулаты христианской веры, не 
имеет религиозного опыта, не является воцер-
ковленным и не посещает церковь, не призна-
ет молитву как форму связи с Богом, не чита-
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ет Библию и не знает религиозных текстов. 
Такой человек не придерживается взглядов на 
организацию общественной жизни и мораль-
ного кодекса христианства.  

2. Шкала религиозного фундаментализма 
в адаптации М.В. Чумакова, направленная на 
исследование уровня ортодоксальности и ка-
тегоричности религиозных убеждений. Поня-
тие религиозного фундаментализма, заложен-
ное в шкалу, предполагает установку верую-
щего на невозможность критиковать или ли-
берально толковать тексты, относимые к свя-
щенным, и на необходимость строго следо-
вать идеологическим постулатам веры. Испы-
туемые с высокими значениями по шкале 
предпочитают старые религиозные традиции 
и отрицательно относятся к изменениям, яв-
ляются приверженцами одной религии, счи-
тают ее единственно правильной и не допус-
кают, что другие религиозные системы тоже 
могут быть по-своему правы. Кроме того, они 
полагают, что нужно активно отстаивать ре-
лигиозные позиции. В отличие от этого, ис-
пытуемые с низкими значения по шкале рели-
гиозного фундаментализма  более толерантны 
в религиозных убеждениях и считают, что 
истина содержится в различных религиозных 
и философских системах. Они в меньшей сте-
пени склонны к активным действиям по от-
стаиванию религиозных убеждений.  

3. Опросник «Диагностика ведущего типа 
реагирования» М.М. Кашапова, И.А. Караче-
вой (2005), предназначенный для определения 
предпочитаемого испытуемым способа реаги-
рования в ситуациях социального взаимодей-
ствия с партнером, связанных с совместным 
решением проблемы. Некоторые задаваемые в 
тесте ситуации связаны с напряжением, вы-
званным неверным решением или обвинени-
ем, давлением со стороны партнера по обще-
нию. С помощью опросника диагностируется 
выраженность таких типов реагирования, как 
агрессия, уход и решение. Интерпретация ре-
зультатов тестирования позволяет выделить 
девять стилей реагирования по сочетанию ха-
рактеристик всех этих трех типов реагирова-
ния.. В описываемом исследовании рассмат-
ривалась выраженность агрессии, ухода и ре-
шения без типологизации их сочетаний.  

По мнению авторов методики, реагирова-
ние по агрессивному типу предполагает отри-
цательные эмоции по отношению к партнеру 
по взаимодействию, стремление доминиро-
вать в ситуации и подчинять других участни-

ков взаимодействия. При этом возможны гру-
бость, обвинения и принуждение в отношении 
партнеров. Реагирование через уход предпо-
лагает стратегию избегания конфликта и по-
тенциальных противоречий в ситуациях соци-
ального взаимодействия. Реагирование, на-
правленное на оптимальное разрешение си-
туации предполагает готовность учитывать не 
только свою точку зрения, но и точки зрения 
партнеров и оппонентов. Такое стремление 
понять причины конфликтной ситуации и вы-
явить пути ее решения, выгодные или, по 
крайней мере, взаимоприемлемые для различ-
ных сторон.  

 
Результаты исследования 
В исследовании обнаружены положи-

тельные корреляции общей религиозности 
личности и агрессивного типа реагирования, 
устанавливаемого с помощью методики 
М.М. Кашапова и И.А. Карачевой (0,23), 
а также связь показателей стратегии решения 
ситуации и религиозности (0,20). Полученные 
данные не дают оснований делать однознач-
ный вывод о том, что для религиозных людей 
характерно реагирование по агрессивному 
типу. Использование общего показателя рели-
гиозности без ее дифференциации по типам 
позволяет лишь предполагать, что существует 
тип религиозности, который действительно 
связан с агрессивным типом реагирования на 
конфликтную ситуацию. Некоторые разно-
видности проявлений религиозности лично-
сти в пространстве теста общей религиозно-
сти могут быть обнаружены через шкалы оп-
росника, отражающие различные измерения 
религии. 

Установлено, что шкалы опросника кор-
релируют с преобладающим типом реагиро-
вания неоднородно.  

Положительную корреляцию (впрочем, 
не достигающую высокого уровня значимо-
сти) значений общего балла по религиозности 
личности и агрессивного типа реагирования 
дают измерение веры (0,22) и измерение опы-
та (0,19). Показатели по этим же шкалам 
имеют слабую положительную корреляцию со 
шкалой ухода (0,11 и 0,18 соответственно). 
Шкала измерения опыта имеет положитель-
ную корреляцию со стратегией решения 
(0,12). Характерно, что показатели по шкалам 
измерения морали, социального измерения, 
измерения религиозной практики и измерения 
религиозного знания не обнаруживают связи с 
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агрессивным типом реагирования в кон-
фликтной ситуации. В то же время, измерение 
религиозной практики положительно корре-
лирует на среднем значимом уровне с реше-
нием как типом реагирования (0,31) и слабо 
положительно коррелирует со стратегией 
ухода (0,15). Измерение морали отрицательно 
коррелирует со стратегией ухода (–0,23). По-
казатели по шкале знаний в религиозной сфе-
ре имеют невысокую положительную корре-
ляцию со стратегией ухода, а данные по шка-
ле, отражающей социальное измерение, обна-
руживает положительные корреляции с дан-
ными по шкалам ухода (0,23) и решения 
(0,14).  

Анализ полученных межшкальных корре-
ляций показывает, что существуют различные 
грани религиозности, связанные с различны-
ми типами реагирования на конфликтную си-
туацию. Показатель по шкале религиозного 
фундаментализма на статистически значимом 
уровне положительно коррелирует с общим 
баллом по шкале религиозности личности. 
Другими словами, увеличение значений пока-
зателя по шкале общей религиозности сопро-
вождается ростом показателя по шкале фун-
даментализма. 

В исследовании обнаружены положи-
тельные корреляционные связи шкалы рели-
гиозного фундаментализма и агрессивного 
типа реагирования и отрицательные корреля-

ции балльных значений по шкале фундамен-
тализма и реагирования уходом и решением, 
однако эти связи не достигают статистиче-
ской значимости и интерпретируются как 
тенденция, требующая дальнейшего изучения.  

По результатам исследования можно сде-
лать вывод о том, что связи различных пара-
метров религиозности и стратегий поведения в 
конфликтной ситуации могут быть раскрыты 
при помощи описанного в статье инструмента-
рия. Взаимосвязи, обнаруженные в исследова-
нии, неоднородны и отражают многогранность 
конструкта религиозности личности.  

 
Выводы 
Связи различных параметров религиозно-

сти и стратегий поведения в конфликтной си-
туации могут быть раскрыты при помощи 
предложенного в статье инструментария. 
Взаимосвязи, обнаруженные в исследовании, 
неоднородны и отражают многогранность 
конструкта религиозности личности. 
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