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Аннотация: В статье рассматривается религиозная идентичность современной молодежи, процессы са-

моидентификации молодого поколения христианского вероисповедания. Вопросы религиозности и ре-

лигиозной идентичности становятся актуальными и востребованными в современной мире, рассматри-

ваются в разных отраслях научного знания: психологии, социологии, философии, культурологии и др. В 

данном исследовании принял участие 121 чел. в возрасте от 18 до 35 лет. Основная цель исследования 

заключалась в изучении социально-психологических особенностей религиозной самоидентификации 

молодежи христианского вероисповедания, проживающей в различных городах Российской Федера-

ции. Респондентам предлагалось задать «вопрос Богу», а в заключение просили указать свой пол, возраст 

и уровень образования. Математико-статистический анализ данных в «SPSS Statistics 17.0.», «Statistica v.10». 

Обработка качественных данных методом контент-анализа. Контент-анализ позволил выделить генераль-

ные тематические рубрики. Существуют разные уровни проявления религиозности, начиная от «деклари-

руемого религиозного статуса», который отражает представления человека о религии и ее значении и 

является когнитивным компонентом религиозной идентичности, заканчивая «недекларируемой религиоз-

ной идентичностью», которая является более глубинной интегрирующей характеристикой личности и явля-

ется составляющей социальной идентичности, а, следовательно, встраивается в Я-концепцию личности в 

системе современного образования. Были обнаружены достоверно значимые различия в религиозной 

самоидентификации в зависимости от пола. Религиозная самоидентификация связана с личностными 

особенностями и по-разному проявляется в разных группах религиозных людей. 
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Abstract: The article deals with the religious identity of modern youth, the processes of self-identification of the 

young generation of the Christian faith. The issues of religiosity and religious identity are becoming relevant and 

much-in-demand in the modern world; they are considered in different fields of scientific knowledge: psychol-

ogy, sociology, philosophy, cultural studies and many others. This study involved 121 people 18 – 35 years of age. 

The main purpose of the study is to study the socio-psychological characteristics of religious self-identification of 

young people the Christian faith living in different cities of the Russian Federation. The respondents were asked 

"to question the God", and then to indicate their gender, age and level of education. Mathematical and statis-

tical analysis of data is provided in "SPSS Statistics 17.0.", "Statistica v. 10". The content analysis was used to process 

the qualitative data. It made it possible to identify general thematic rubrics. There are different levels of mani-

festation of religious beliefs, ranging from the "declared religious status" to "undeclared religious identity". The 

"declared religious status" reflects a person's ideas about religion and its meaning, and is a cognitive component 

of religious identity. The "undeclared religious identity" is a deeper integrating characteristic of the individual, 

and is a component of social identity, and, therefore, is embedded in the self-concept of personality in the 

system of modern education. The significant differences were found in religious self-identification depending on 
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gender. Religious self-identification is associated with personal characteristics and manifests itself in different 

ways in different groups of religious people. 
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Изучение религиозности и религиозной идентичности является актуальной социальной и 

психологической проблемой, становится популярным и одним из самых обсуждаемых вопро-

сов в современном научном мире, в образовании. Обусловлено это тем, что сама по себе 

религия обладает особым философским смыслом, знанием, значением для понимания сущ-

ности людей и окружающего мира. По мнению известного социолога Дюркгейма, религия вы-

полняет функцию формирования солидарности, сплоченности, является своего рода «социаль-

ным клеем». Кроме того, нам представляется важным изучение особенностей религиозности в 

связи с тем, что данные многочисленных социологических и психологических исследований го-

ворят о росте показателей религиозности среди населения, что взаимосвязано с психологиче-

ским здоровьем и эмоциональным комфортом1 (Грановская, 2004). В современных гуманитар-

ных науках категория «религиозность» является одной из наиболее часто используемых, однако 

до сих пор остается одной из самых неразработанных. В настоящее время проводится большое 

число эмпирических исследований религиозности, результаты которых нередко кардинально 

отличаются друг от друга. Научные преставления в области религиозности были расширены бла-

годаря исследованию, направленному на выявление разных измерений религиозности на при-

мере религиозной конфессии мормонов. В результате проведения факторного анализа было 

выявлено три блока религиозности, отвечающих когнитивному, эмоциональному и поведенче-

скому компонентам. 

Поведенческий компонент изучается с точки зрения двух аспектов: индивидуального и 

группового.  

Первый не имеет отношения к определенному религиозному направлению и связан с 

исполнением духовных и религиозных действий вне церковных стен (молитва, пост и т. д.). Вто-

рой характеризуется исполнением предписаний в религиозной общине (регулярное посеще-

ние церкви, исповедь, пожертвования и пр.) (Матвеева, 2004). 

Изучение проблемы религиозной самоидентификации молодежи в зарубежной науке 

основано на теориях макросреды (П. Бергер, М. Вебер, Э. Дюркгейм), прослеживается в со-

циологических исследованиях (Л.А. Андреев, Н.Ю. Матвеев, В.И. Гарадж). Основные методоло-

гические принципы изучения роли проблемы религиозности в российском обществе сформу-

лированы в трудах таких отечественных ученых, как А.Ш. Тхостов, Е.И. Рассказова, М.А. Лазут-

кина, Ю.А. Левада, С.Д. Гуриева. Изучение проблемы религиозности является сферой научных 

интересов не только психологии, но и современного образования. 

Цель исследования заключалась в изучении социально-психологических особенностей 

религиозной самоидентификации молодежи христианского вероисповедания, проживающих 

в различных городах Российской Федерации. Выборка исследования составила 121 чел. в воз-

расте от 18 до 35 лет. Исследование было проведено магистрантом кафедры социальной пси-

хологии А.С. Снегиревой под руководством профессора С.Д. Гуриевой. Респондентам пред-

лагалось задать «вопрос Богу» и, в заключение, их просили заполнить так называемую «паспор-

тичку» (указать свой пол, возраст и уровень образования). Математико-статистический анализ 

данных производился в «SPSS Statistics 17.0.», «Statistica v.10», обработка качественных данных ме-

тодом контент-анализа. Контент-анализ позволил выделить генеральные тематические рубрики. 

                                                      
1 Богдановская И.М. Смысловая организация современного религиозного опыта личности: дис … канд. 

псих. наук: 19.00.01. Санкт-Петербург, 2002. 186 с. / Bogdanovskaya I.M. The semantic organization of modern 

religious experience of the individual: extended abstract of cand. dissertation (Psychology): 19.00.01. St. 

Petersburg, 2002. 186 p. 
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Контент-анализ ответов на вопрос о молитве («В каких ситуациях вы обычно прибегаете к 

молитве?») показал, что верующие обращаются к молитве регулярно (18 %) и в разных ситуа-

циях(27 %), сомневающиеся – когда испытывают трудности (24 %) и находятся в отчаянии (21 %), 

неверующие – в моменты отчаяния (15 %) (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Ситуации обращения к молитве, % 

Категория Неверующие Сомневающиеся Верующие Итого 

Общение 0 12 13 11 

Отчаяние 15 21 9 13 

Разное 0 0 27 15 

Регулярно 0 6 18 12 

Страх 5 15 15 13 

Трудности 10 24 12 15 

Нет ответа 70 21 6 21 

 

Хотелось бы отметить, что среди неверующих в значимой степени (70 %) представлена 

категория «нет ответа», которая (при анализе вкупе с вопросом «обращаетесь ли вы к Богу с 

молитвой?», который содержит варианты ответа) означает, что неверующий человек не молится 

вовсе, что, в общем-то, вполне логично. Также особенное внимание считаем нужным уделить 

категориям «разное» и «общение», которые представлены в большей степени среди верующих 

(27 и 13 % соответственно), а также среди «сомневающихся» категория «общение» (12 %). Кате-

гория «разное» обобщает те варианты ответов, которые описывали совершенно различные си-

туации / причины обращения к Богу в молитве, зачастую с акцентом на то, что к молитве прибе-

гают «в любых», «во всех» ситуациях.  

Контент-анализ ответов на вопрос о верующем человеке показал, что можно выделить 

несколько категорий: вера, проявляющаяся в делах, в отношении, в ритуалах, в убеждениях, в 

характере (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Категории, в которых проявляется вера, % 

Категория Неверующие Сомневающиеся Верующие Итого 

Дела 10 9 17 14 

Отношения 0 12 25 17 

Ритуалы 15 6 10 10 

Убеждения 40 30 35 34 

Черты личности 20 36 6 16 

Нет ответа 15 6 7 8 

 

Описывая характеристики верующего человека, респонденты обращаются к разным 

сторонам личности. У всех трех групп преобладает представление о верующем как о человеке 

с определенными убеждениями, интеллектуальными установками. Критерием для отнесения 

определений к этой группе послужили такие высказывания, как «убежденный», «нет сомнения», 

«с определенным мировоззрением» и пр. В группе верующих также преобладают определения, 

в которых представлено отношение человека к Богу (25 %): «знаю Бога лично», «настраивающий 

свои отношения с ним…», «может поговорить с Богом…», «любящий, чтящий Бога». Неверующие 

и сомневающиеся в большей степени прибегают к описанию внутренних качеств характера (36 

и 20 % соответственно), свойственных человеку: «скромный, принимающий взгляды других», «сла-

бый», «добрый и искренний», «нравственный». 

Последний открытый вопрос, на который респондентам предлагалось дать ответ, звучал 

так: «если бы у Вас была возможность напрямую обратиться к Богу с одним вопросом, чтобы вы 

спросили?». В ходе контент-анализа «вопроса к Богу» было проведено деление категорий по 
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двум основаниям. Первое заключается в содержании самих вопросов, которые были объеди-

нены в следующие группы: «как ты ко мне относишься?», «почему столько зла?», «смысл жизни?», 

«справочная», «ты есть?», «что будет?», «что делать?», «что есть благо?». При этом 20 % всех испы-

туемых, как относящих себя к верующим, так и неверующих, пропустили это задание (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Результат контент-анализа «вопроса к Богу» по первому основанию, % 

Категория Неверующие Сомневающиеся Верующие Итого 

Как Ты ко мне относишься 5 9 13 11 

Нет вопроса 30 21 17 20 

Почему столько зла 25 6 16 15 

Смысл жизни 10 24 10 14 

Создание мира 15 3 1 4 

Ты есть 15 9 6 8 

Что будет 0 18 14 13 

Что делать 0 6 19 12 

Что есть благо 0 3 3 2 

 

Респонденты, причисляющие себя к верующим, чаще всего задавали вопросы, касаю-

щиеся справедливости – «почему столько зла?» и вопросы инструктирующего характера – «что 

делать?». У неверующих преобладали вопросы «почему столько зла?», любопытствующие во-

просы о создании мира и вопросы, отражающие сомнения в существовании Бога «ты есть?». 

Для людей, затруднившихся отнести себя как к верующим, так и к неверующим, наиболее по-

пулярными оказались вопросы экзистенциального толка «смысл жизни?» и «что будет?». Во-

просы морально-нравственного характера типа «что есть благо?» оказались наименее часто 

встречающимися для всех трех групп респондентов. Второе основание для разделения вопро-

сов по содержанию касалось объекта, на который направлен вопрос (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Результат контент-анализа «вопроса к Богу» по второму основанию, % 

Категория Неверующие Сомневающиеся Верующие Итого 

Бог 25 12 12 14 

Люди 10 12 16 14 

Мир 15 15 14 15 

Я 20 39 41 37 

Нет вопроса 30 21 17 20 

 

Верующие и сомневающиеся чаще всего задавали вопросы, направленные на себя. В 

качестве примеров можно привести следующие: «какая моя миссия в жизни?», «сколько мне 

осталось жить?», «правильной ли дорогой я иду?», «сложится ли в моей жизни все так, как я наде-

юсь?». Неверующие чаще задавали вопросы, относящиеся непосредственно к Богу: «ну и где 

тебя найти?», «какого черта ты бездельничаешь?» и т. д. Таким образом, для верующих и сомне-

вающихся гипотетический разговор с Богом – получение «обратной связи», оценки, совета или 

одобрения своего поведения. 

Религиозная идентичность индивида – значимая часть самосознания человека, которая 

является результатом его социализации через принятие определенных конфессиональных цен-

ностей и норм, учитывая при этом личностные особенности индивида. Благодаря религиозному 

самоопределению человек формирует представления о взаимоотношениях с окружающими, 

о жизненном пути, ценностях и ориентирах, о смысле жизни. 

Несмотря на отсутствие четко выработанной концепции религиозной идентичности, ис-

следователи сходятся во мнении, что религиозность представляет собой органический ком-

плекс из представлений, эмоций и поведения. Большинство авторов склонны акцентировать вни-
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мание на одном или двух измерениях и исключать другие (религиозные знания, поведение, чув-

ства респондента по отношению к религиозным объектам, институтам). Существуют разные 

уровни проявления религиозности, начиная от «декларируемого религиозного статуса», кото-

рый, по нашему мнению, отражает некие представления человека о религии и ее значении и 

является по сути когнитивным компонентом религиозной идентичности, заканчивая «недеклари-

руемой религиозной идентичностью», которая является более глубинной интегрирующей харак-

теристикой личности, так как является составляющей социальной идентичности, а, следова-

тельно, встраивается в «Я-концепцию» личности в системе современного образования.  
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