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Проблема  религиозности  современной  российской  молодежи  актуальна  в
настоящее время, но в то же время весьма сложна для исследования. Это связано с тем,
что в России на протяжении длительного  времени религия была под запретом,   свою
деятельность осуществляло лишь небольшое количество религиозных центров,  на базе
которых невозможно было сформировать более или менее четкое религиозное сознание
населения.  Для трех поколений людей фактически  был закрыт доступ к  религиозным
источникам,  что  привело  к  снижению  уровня  религиозности  населения.  Вместо
православной  царской  России  XIX  века  ко  времени  перестройки  сформировалось
общество  с  официальной  атеистической  направленностью  и  господством  научного
рационализма. С изменением политического режима на рубеже 80-х-90-х годов XX века
какие-либо  ограничения  религиозного  выбора  со  стороны  властей  стали  невозможны.
Россия  стала  открытой  для  многих  идейных  течений,  в  том  числе  и  религиозных.
Принятие прогрессивного законодательства  о свободе совести  позволило  религиозным
организациям  свободно  осуществлять  свою  деятельность,  а  верующим  свободно,  без
боязни исповедовать свою веру.

Следует  отметить,  что  в  современной  России  происходит  позитивный  процесс
понимания  молодежью  религии  как  элемента  культуры,  как  носительницы
общечеловеческих ценностей, но этот процесс сопровождается рядом издержек. 

В частности, многие молодые люди обращаются к нетрадиционным для страны, в
том  числе  самым  экзотическим  культам,  новоявленным  гуру,  к  различным
сверхъестественным силам. Часть молодых людей верят даже в такие явления, которые
противоречат  исходным  христианским  представлениям  (например,  в  некую
сверхъестественную силу). Исследователи отмечают,  что религиозное мировоззрение у
значительной части молодых верующих – особенно тех, кто склонен, следуя своеобразной
«моде»,  к  формальной  религиозности  –  отличается  размытостью,  неопределенностью,
отсутствием ясного содержания [3]. 

Особо  стоит  отметить  такой  распространенный  среди  молодежи  феномен,  как
«вера  на  всякий  случай», проявляющийся  перед  важными  событиями  в  жизни  (сдача
экзаменов,  устройство  на  работу,  вступление  в  брак  и  т.п.).  Однако,  отмечают
исследователи, подобные представления имеют весьма отдаленное отношение к религии,
которую нужно отделять от суеверия, веры во все сверхъестественное. 

Суеверие обычно связывается с бытовыми символами. В ситуации, когда молодой
человек  пишет  на  церковной  стене  «Боже,  помоги  сдать  экзамен» и  ставит  по  этому
случаю  свечку,  имеет  место  тоже  суеверие,  в  котором  бытовые  символы  просто
подменяются  религиозными  объектами.  При  этом,  молодой  человек  может  искренне
верить в то, что данное действие может помочь ему сдать экзамен, но он не задумывается
о том, что религия и вера не направлены на решение подобных проблем. На месте слова
«Бог» здесь можно поставить какого угодно персонажа из пантеона любого народа мира
[6].

С  целью выявления  религиозных  представлений  и  объектов  веры современной
российской  молодежи  в  ноябре  2006  года  в  г.  Тверь  было  проведено  социально-
антропологическое  исследование  методом  неформализованного  интервью.  Объектом
исследования являлась молодежь в возрасте от 15 до 24 лет. Исследование показало, что
значение  понятия  «религия»,  по  мнению  большинства  респондентов,  сводится  к  вере
людей  в  существование  высших  сил,  которые  могут  влиять  на   сознание  людей,
принуждая их к каким-либо действиям, поступкам. Эта вера является некоей традицией,
которую люди соблюдают издревле. Причем, значительной частью респондентов религия



как социальный институт воспринимается негативно, так как она связана не со свободным
выбором человека, а с принуждением, необходимостью, «навязыванием» взглядов. 

Результаты  исследования  позволяют  составить  социально-психологический
портрет религиозного человека с точки зрения респондентов. Это человек, соблюдающий
традиции, обряды, имеющий предметом веры не религиозные институты, а самого Бога,
без «посредников». Следует отметить, что отношение к религиозным людям у молодежи
скорее положительное, но с учетом того, что религиозность не должна доходить до уровня
фанатизма, навязываться, к тому же, по мнению респондентов, вера – это личное дело
каждого человека. 

При ответе респондентов на вопрос о том, во что они верят, мнения опрошенных
разделились: 60 % верят в существование мистических сил, а 40 % - только в личные
способности и возможности каждого человека. Такое распределение, вероятно, связано с
тем, что одним людям хочется верить в помощь каких-то высших сил, которые являются
своеобразной «опорой», позволяют снять с человека ответственность за его действия, а
другие  люди  при  осуществлении  своей  деятельности  верят  только  в  индивидуальные
таланты, позволяющие добиться желаемого.

Взгляды  респондентов  на  понятие  «суеверность»  носят  однозначный  характер.
Суеверность – это вера в народные приметы. Большинство респондентов не относят себя к
суеверным людям, потому что считают,  что суеверия – это предрассудки, посредством
которых люди оправдывают свои неудачи и  невезения.  В этом и проявляется главное
отличие  религиозности  от  суеверности,  так  как  последняя  не  имеет  под  собой
рациональных оснований, а также единого смысла в трактовке одних и тех же примет.

Место религии в обществе, по мнению большинства респондентов, неоднозначно.
С одной стороны, религия формирует мировоззрение, массовое сознание,  способствует
укреплению порядка в обществе. С другой стороны, в обществе происходит разделение на
верующих и неверующих, из-за чего могут возникать конфликты.

Но, не смотря на отсутствие четких религиозных представлений у респондентов и
неоднозначности во взглядах на проявления религии в современном обществе, у молодых
людей сложилось однозначное мнение о необходимости религии в современной России.
Подобный взгляд связан с тем, что вера способна сплачивать общество, понижая степень
жестокости и равнодушия в каждом человеке. Но при этом, как отмечают респонденты,
вера не должна внушаться и навязываться, так как в свободном выборе вероисповедания,
скорее всего, лежит залог искренности соблюдения религиозных норм.

Таким  образом,  анализ  литературы  и  результатов   полевого  исследования
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  у  молодых  россиян  пока  не  сформировано
религиозное  сознание,  нет  четкого представления  о сущности  религии.  Исследователи
констатируют, что в сознании молодежи переплетены между собой такие религиозные
объекты  как  Бог,  мистические  силы  и  сверхъестественные  силы,  что  противоречит
исконному пониманию религии как веры в Бога или Богов. В тоже время исследования
ученых свидетельствуют о возрастающей роли религии в жизни современного общества и
молодежи, как самой активной его части.
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