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На рубеже XX-XXI веков наблюдается необычайный интерес к религии, к мисти-
ке, чудесам, паранормальным явлениям, а также массовая, хотя и весьма поверхностная
осведомленность  в  учениях,  которые  на  протяжении  тысячелетий  считались
эзотерическими (например,  к  теософии Е.  Блаватской,  А.  Безант,  Р.  Штайнера  и  др.).
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современной России сопряжена с глубоким социально-духовным кризисом: радикальным
отрицанием материальных и культурных достижений советского периода, стремлением
к так называемому духовному возрождению. Последнее нередко трактуется как:

1) возрождение религиозного сознания, или религиозности;

2) возрождение Церкви как социального института.

Мой  доклад  посвящен  рассмотрению  первого  подхода,  т.е.  тезису  о  том,  что
духовное  возрождение  обусловлено  возрождением  религиозности  в  современном
обществе. Так что же такое религиозность?
В.И. Веремчук определял религиозность как определенное состояние отдельных людей,
их  групп  и  общностей,  верующих  в  сверхъестественное  и  поклоняющихся  ему,  их
приверженность  к  религии,  принятие  ее  вероучений  и  предписаний,   как  социально-
психологическую  характеристику  личности,  а  более  широко  -  способ  социальной
самоидентификации и социальной адаптации.

Религиозность  как  объект  изучения  был  в  сфере  деятельности  многих
социологов  (Г.  Ленски,  Г.  Олпорт,  Дж.  Фихтер,  И.Н.  Яблоков  и  др.),  у  каждого
существовали свое видение, свои подходы и ориентиры.

Меня  же  интересует  религиозность  именно  молодежи,  как  наиболее
активной части общества, процесс самоидентификации которой наиболее противоречив.

Многие молодые люди обращаются к нетрадиционным для страны и доминирующей
культуры формам религии,  в том числе самым экзотическим культурам,  новоявленным гуру,
к  различным     сверхъестественным  силам.  Для  выявления  характера  религиозности
российской молодежи  в 2003 г. было проведено поисковое социологическое исследование
М.П. Мчедлова: распространено 1000 анкет, получен 661 ответ (мужчины составляли 380, или
57,5% респондентов женщины - 281, или 42,5%).  Часть молодых людей верят даже в такие
явления, которые противоречат исходному представлению о религии (веруют не в личностного
Бога, а  в  некую  сверхъестественную  силу-17,2%).  Религиозное  мировоззрение у
значительной  части  молодых  верующих  —  особенно  тех,  кто  склонен,  следуя
своеобразной  "моде",  к  внешней,  показной  религиозности  —  отличается  размытостью,
неопределенностью,  отсутствием ясного содержания. Подобные черты свидетельствуют о
сложности и неоднозначности   процесса религиозного возрождения.    

М.П. Мчедлов в результате исследования выделил несколько факторов,  от которых
зависит уровень религиозности:

1)от самоопределения, 2)от выбранной специальности, 3)от пола и возраста, 4)от
особенностей воспитания.

Исследование Мчедлова заинтересовало и побудило меня выяснить уровень и тип
религиозности  студентов  нашего  курса.  На  протяжении  4  лет  проводился  мониторинг
исследования религиозности при введении в курс социологии религии, который изучается



на 2 курсе. Студенты отвечали на вопросы анкеты на первой лекции, таким образом, они
еще не имели теоретической и практической базы для оценки собственной религиозности. 

Американские  социологи  Ч.  Глюк  и  Р.  Старк  выделили  5  основных  измерений
религиозности: 

1)религиозный  опыт,  2)религиозную  веру,  3)культ,  4)знание  религии,  5)влияние
религиозных мотивов на поведение индивида.

Для исследования я выбрала из них 3 измерения: религиозную веру, знание религии
и религиозный опыт.

В результате мы получили следующие данные:
1) по  уровню  религиозного  самоопределения  наибольший  уровень  религиозности

наблюдался в 2003 году, наименьший – в 2004 году. Таким образом, респондентов 2003
года можно отнести к 3 типу классификации по уровню религиозности  И.Н. Яблокова,
а студентов 2004 года – к 4 типу;

2) наибольший интерес при изучении социологии религии у студентов проявляется не к
христианскому учению, а к нетрадиционным для страны религиям (ислам, буддизм и
др.).   Вероятно,  это связано с тем, что у студентов есть минимальные христианские
знания (полученные в семье, в школе и пр.) и у них появляется убеждение в том, что с
христианской доктриной они знакомы;

3) несмотря  на  заявленный  высокий  уровень  религиозной  самоидентификации  при
вопросе:  «Как  часто  Вы  совершаете  религиозные  ритуалы,  таинства,  обряды?»
выяснилось, что практически:

Год
Утверждение

2003
в %

2004
в %

2005
в %

2006
в %

Никогда  не  совершали  крестное
знамение

38 63 57 43

Довольно редко читают молитвы 20 34 29 27
Никогда не участвовали в крестном ходе 53 79 72 62
Никогда не совершали покаяние 64 81 67 65
Никогда не соблюдали пост 59 82 76 69

4) при  изучении  уровня  религиозных  знаний  выяснилось,  что  большая  часть
студентов  не  знакомы  с  основной   религиозной  литературой  (Библия,  Коран,
Талмуд и др.). За чтение Библии, например, принимается прочтение ее в детской
редакции или популяризированного издания;

5) для  наших  студентов  информация  в  СМИ  является  косвенным  источником
получения  знаний  (специфика  специальности  обязывает  смотреть  религиозные
передачи, читать философскую и социологическую литературу) по сравнению с
другими специальностями.

Полученные нами данные в  результате  исследования  по  основным показателям не
расходятся с выводами исследования М.П. Мчедлова.

В  дальнейшем  я  буду  изучать,  повлиял  ли  и  как  курс  социологии  религии  на
изменение религиозности студентов на шей специальности.
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