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В работе сделана попытка рассмотреть различные аспекты изучения религиозности
как одну из важнейших факторов в современной жизни, интерес к которой всегда суще-
ствует в мире. В исследовании проанализированы ряд зарубежных, в том числе иранских
(мусульманских) подходов классификации основных понятий в области религиозности в
психологии религии.

На сегодняшний день вопросы религиозности индивида рассматриваются в рамках тео-
ретических и практических направлений в области психологии религии. Большое количе-
ство научных работ посвящено разработке типологий, моделей и критериев индивидуаль-
ной религиозности. Данными исследованиями занимались такие известные зарубежные
ученые, как Р. Аллен, Ч. Глок, Г. Олпорт, Б. Спилка, Р. Старк, а также иранские исследо-
ватели М. Азарбайджани и М. Мусави-асл. Среди российских ученых следует выделить
таких авторов, как А.В. Апполонов, В.И. Гараджа, Д. М. Угринович, Е.С. Элбакян, И.Г.
Яблоков, и др. В работе основной целью было изучение многомерных подходов к изуче-
нию религиозности в рамках психологии религии. Актуальность научного исследования
обусловлена тем, что рассматриваемая тема в докладе показывает разные уровни изучен-
ности религиозности как в зарубежных, отечественных, так и мусульманских трудах.

Одна из главных проблем любого исследования религиозности — выявление ее крите-
риев, т.е. показателей, фиксирующих религиозность отдельных личностей и позволяющих
производить группировку по этому признаку, отделяя верующих от неверующих, а также
устанавливать степень и уровень религиозности. Но данная проблема сложна, противоре-
чива и является предметом дискуссии среди ученых. При этом подход к критериям рели-
гиозности в психологических исследованиях зависит в первую очередь от теоретических
позиций ученого. По мнению отечественных религиоведов, при определении критериев
религиозности должны учитываться как субъективные, так и объективные признаки: со-
держание и уровень религиозного сознания (религиозные представления, настроения и
чувства) и религиозное поведение индивидов. Изучение религиозного сознания является
областью совместного исследования социологии и психологии, которые рассматривают его
как продукт определенной социальной структуры, как отражение объективных социаль-
ных отношений людей.

Психологическое изучение религиозности предполагает конкретные исследования ре-
лигиозного сознания, представлений, верований, чувств, переживаний больших социаль-
ных групп людей. Оно должно учитывать и то, что характеристика религиозности, ос-
нованная исключительно на субъективно-психологических данных (опросах, самонаблю-
дении и т.п.) также страдает определенной неполнотой, неточностью и ограниченностью,
как и изучение фактов религиозного поведения. Психологи и социологи отмечают, что
при проведении исследований наблюдаются факты, свидетельствующие о существовании
противоречий между субъективным осознанием себя верующим и реальным состоянием
сознания и поведения данного человека.
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Как показали исследования существуют разные подходы религиозности, среди кото-
рых автор более подробно рассматривает исследовательскую модель религиозности Глока
и Старка, типы религиозных ориентаций – внутренней и внешней религиозности, создан-
ная Олпортом, концепцию структуры религиозности Алена и Спилки. В качестве яркой
иллюстрации темы религиозности в исламе рассматривается 60 Сура «Аль-Мумтахана»
что в переводе с арабского значит «Испытуемая», приведенная в качестве примера иран-
скими авторами М. Азарбайджани и М. Мусави-асл.

В целом, большинство ученых, работающих в области теоретических разработок и кон-
цепций, в основе которых лежит понятие религиозности придерживаются многомерного
подхода. В рамках зарубежной психологии религии уже разработано некоторое количество
методического инструментария, который может быть использован для изучения понятия
религиозности, а в рамках, условно говоря, исламской психологии религии исследования
находятся на начальном этапе развития и в дальнейшем однозначно не потеряет своей
актуальности для будущих исследователей в данной тематике.
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