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В современный период влияние рели-
гиозного фактора осуществляется на фоне 
секуляризационных и глобализационных 
процессов, свойственных постиндустриаль-
ному обществу. Для российского общества 
религия, в первую очередь, выступает как 
основание для поиска своей идентичности. 
Современная религиозная идентификация 
граждан России представляет собой слож-
ный конгломерат способов конструирования 
идентичности. Особое значение поиск иден-
тичности приобретает для российской моло-
дежи, когда в результате системного кризиса 
социально-культурной реальности на пост-
советском пространстве произошла массовая 
утрата идентичности на групповом и индиви-
дуальном уровнях. 

В современном российском религиове-
дении выработано следующее определение: 

«религиозная идентичность ― категория ре-
лигиозного сознания, содержанием которой 
выступает осознание причастности идеям и 
ценностям, которые в данной культуре при-
нято называть религиозными, а также осоз-
нание принадлежности к конкретной форме 
религии и религиозной группе» [1]. 

Другими словами, понятие религиозной 
идентичности включает как общее религи-
озное самоопределение человека, так и кон-
кретную форму конфессиональной идентич-
ности. Типы религиозной идентичности мо-
гут быть выделены по различным основани-
ям (например, по субъекту выделяются типы 
групповой и индивидуальной идентичности). 
В нашем случае нас интересует религиозная 
идентичность российского студенчества. 

В одной из первых социологических ра-
бот в постперестроечный период «Молодеж-
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ные организации России и религия», посвя-
щенной анализу религиозности студенческой 
молодежи, исследователем С. А. Григоренко 
указывалась цифра верующих молодых лю-
дей ― 39–46% [2]. Подчеркивая размытость 
религиозных представлений респондентов, 
автор, однако, не специфицировал конкретно 
их веру.

Позже Российский независимый инсти-
тут социальных и национальных проблем 
провел три общероссийских исследования 
с целью изучения влияния экономического 
кризиса на религиозность молодежи (1997–
1998 гг.). Для нас интересен результат этих 
исследований в том отношении, что он поз-
воляет провести некоторые аналогии и про-
гнозировать возможные изменения в ценнос-
тной системе студенчества. 

Среди опрошенных к верующим причис-
лили себя 32,1%, к колеблющимся ― 27%, 
выразили безразличие к вопросам веры ― 
13,9% и идентифицировали себя как неве-
рующие ― 14,6% [3]. В этом случае у рес-
пондентов уже наблюдалось отнесение себя 
к той или иной конфессиональной группе: 
что интересно, к православным причисляли 
себя не только верующие, но и колеблющи-
еся (56,2%), верующие в сверхъестествен-
ные силы (24,1%), индифферентные (8,8%) 
и даже среди неверующих 2,1% назвали 
себя православными. По итогам исследова-
ния С.  А. Зутлером был сделан вывод, что 
экономический кризис августа 1998 г. и со-
путствующие ему социально-экономичес-
кие процессы не повлияли сколько-нибудь 
серьезно на мировоззренческие, в том числе 
и религиозные, ориентации студенческой 
молодежи [3]. 

В апреле-мае 2012 г. нами был проведён 
социологический опрос среди студентов Дон-
ского государственного аграрного универси-
тета (ДГАУ). Общее количество опрошенных 
составило 432 человека. Отбор респондентов 
в выборочную совокупность осуществлялся 
по квотной методике. Гипотеза исследования 
состояла в следующем: поскольку для пост-
перестроечного периода развития российско-
го общества характерно отсутствие идеоло-
гической основы для его социокультурного 
единства, постольку глубина религиозности 
студенчества в условиях идентификацион-
ного кризиса социума будет усиливаться, а 

уровень религиозности возрастать. В про-
цессе исследования нами ставилась задача: 
на основе сравнения данных, полученных 
нами в ходе исследования 2012 г., с результа-
тами «больших», общероссийских опросов и 
исследований других авторов в докризисный 
период на заданную тему, определить тип 
религиозности студенчества, выявить уро-
вень, глубину и особенности его религиозной 
идентификации. В качестве критериев рели-
гиозности мы использовали религиозное со-
знание, поведение и включенность в религи-
озные отношения. 

Основными индикаторами религиозного 
сознания выступила личная вера, вера в Бога 
и загробную жизнь, вспомогательными ста-
ли вера в дьявола и ангелов, существование 
рая и ада. Для характеристики религиозного 
поведения мы выбрали преимущественно 
акты культового религиозного поведения, 
поскольку внекультовое поведение мало со-
ответствуют студенческой среде. Среди кри-
териев культового религиозного поведения 
были отобраны: частота посещения богослу-
жений, молитва, празднование религиозных 
праздников, религиозный обряд приобще-
ния. По третьему критерию религиозности 
было уделено внимание только одному аспек-
ту ― отношению члена религиозной группы 
к светским общностям и ценностям. 

Степень религиозности определяется, 
прежде всего, верой в религиозные догма-
ты, которые являются фундаментом рели-
гиозного мировоззрения. Опрос выявил у 
студентов низкий уровень знания догматов 
религии, что свидетельствует о доминирова-
нии нерелигиозной картины мировидения, 
хотя 77,8% опрошенных уверенно ответили, 
что знают основы своей религии. Заметим, 
что у большинства студентов в доме имеется 
религиозная литература (74,5%) и почти все 
они прошли религиозный обряд приобщения 
(95,6%).

Если сравнить полученные данные с ре-
зультатами больших общероссийских соци-
ологических опросов, то мы убедимся, что 
показатели опросов во многом совпадают: в 
загробную жизнь верят 45% россиян и 47,1% 
опрошенных студентов, в существование 
дьявола верит 40% россиян и 42,4% наших 
респондентов, в существование ада верят 
40% россиян и 51,6% опрошенных, в сущес-
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твование рая верят 45% россиян и 53,5% сту-
дента.

Представляется, если учитывать резуль-
таты исследований за последнее десятиле-
тие, что на сегодняшний день религиозная 
ситуация существенно не изменилась. В то 
же время в социологическом опросе в 2005 г. 
(Центр социального прогнозирования) был 
зафиксирован рост молодежной религиоз-
ности, при котором уже 44,5% респондентов 
заявили о наличии у них веры в Бога на фоне 
ослабления установки на сознательное безве-
рие (8,8%). Вместе с тем авторы утверждают, 
что религиозному сознанию студенческой 
молодежи свойственны склонность к показ-
ной религиозности, отсутствие ясности и 
определенности религиозного содержания 
сознания [5].

Сопоставим эти данные с цифрами, полу-
ченными Н. В. Клинецкой (2006 г.), согласно 
которым глубоко верующих среди респонден-
тов было обнаружено всего 2,3%, а верующих 
в Бога, но без соблюдения церковных правил 
и обрядов, среди российской молодежи на-
считывалось 58,2% [6]. Заметим, что среди 
респондентов опроса практически 80% пози-
ционируют себя как верующие, хотя только 
половина из них идентифицировали себя как 
последователей определенной конфессии. 
При этом 90% из них отдают предпочтение 
русской православной церкви. При анализе 
данных, полученных в этом исследовании, 
автором впервые было установлено влияние 
религиозности студенческой молодежи на 
чувство патриотизма. Однако, на наш взгляд, 
эта тенденция пока слабо верифицируется. 
Кроме того, приведенные Н. В. Клинецкой 
цифры входят в противоречие с данными, по-
лученными в этот период некоторыми други-
ми исследователями (например, П. Б. Капица, 
М. А. Гусарова), что, возможно, объясняется 
использованием различных методик анкети-
рования.

Действительно ли религия становится 
важной составляющей повседневной жизни 
российского студента, повышается ли ее зна-
чимость как одного из доминирующих регу-
ляторов поведения людей, либо она обретает-
ся на переферийном поле социальных прак-
тик? Исследователи отмечают за последние 
несколько лет незначительную тенденцию к 
снижению значимости религии в российской 

жизни. Например, число россиян, считающих 
религию очень важной в жизни человека, 
уменьшилось с 20% (2007 г.) до 16% (2009 г.), 
напротив, повысилась доля тех (с 13% до 
16%), кто отрицает ее значимость для чело-
века и общества. В нашем исследовании сту-
денты, признающие высокую значимость ре-
лигии в жизни человечества, составили 10% 
от общего числа опрошенных, что, в принци-
пе, коррелируется с данными других авторов 
по этой проблеме в докризисный период [7]. 
Так, в 2005 г. больше всего поддерживали 
идею придать православию государствен-
ный статус верующие в Бога (17,4%), а ме-
нее всего ― верующие в сверхъестественные 
силы (5,7%). За равенство религий выступа-
ло большинство во всех мировоззренческих 
группах 40,0%. Среди сторонников оказывать 
предпочтение традиционным религиям вы-
явился известный разброс мнений: от 22,0% 
(верующие в Бога) до 18,5% (неверующие) 
[8]. По сравнению с 2005 г. показатели 2011 г. 
мало изменились, за исключением вопроса о 
принципе равенства религий. Не пользуется 
популярностью среди студенчества утверж-
дение о приоритетном положении русской 
Православной Церкви по сравнению с дру-
гими конфессиями. В большинстве своем мо-
лодые люди поддерживают тезис о равенстве 
всех религий перед законом: в среднем 74%. 
За предпочтение традиционным религиям 
высказались, естественно, представители 
конфессий ― 45% православных, 10,0% му-
сульман и только 16,8% протестантов. 

Итак, мы видим, что анализ структуры 
религиозности студенчества демонстрирует 
её противоречивость и парадоксальность. С 
одной стороны, за последние десять лет мы 
видим её рост ― по сравнению с 2000 г. чис-
ло верующих молодых людей выросло на 
11% [9]. Это точки зрения придерживаются 
многие исследователи религии: М. П. Мчед-
лов, Л. А. Андреева, А. В. Аникина и др., хотя 
объяснения этому феномену даются разные. 
В частности, П. Н. Костылев отмечает, что 
«сейчас добавились некие положительные 
коннотации к образу верующего. Иденти-
фицировать себя, например, с православием 
для молодежи модно», ― заявляет он. «Мода 
как таковая акцентирует внимание на широ-
ко распространенных элементах культовой 
практики, которые она превращает в фено-
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мен массовой культуры» [8], ― убежден 
И. И. Крупник. Проблема, по его мнению, 
состоит в том, что в среде молодежи нет по-
нятия о религии как о системе, а не просто 
наборе догм и культовых практик: «Получа-
ется так, что из прагматических соображений 
в религиях выбирается то, что пригодно для 
молодого человека на данный момент, а все 
остальное отбрасывается как несуществен-
ное. Это своеобразный религиозный синкре-
тизм: посещение православных храмов или 
мусульманских мечетей, с одной стороны, 
а с другой ― вера в переселение душ» [8]. 
Многими исследователями отмечается рост 
числа студенческой молодежи среди после-
дователей новых религиозных движений, 
что можно объяснить её мировоззренческой 
неопределенностью и социально-психоло-
гическими возрастными особенностями. В 
этом случае религия и религиозная идентич-
ность в формировании новой религиозности 
понимается как производное социальной свя-
зи, инструмент установления и поддержания 
социального порядка. 

Репрезентативность данных, получен-
ных М. П. Мчедловым в ходе социологи-
ческих исследований по проблеме религи-
озности молодёжи, также позволяет заявить 
о существенном увеличении показателя ре-
лигиозности у этой возрастной когорты по 
сравнению с 90-ми гг. прошлого века. Эта 
тенденция проявляет себя и на постсовет-
ском пространстве. Данные исследования 
Г. Т.  Телебаева, посвященные исследованию 
отношения современной казахстанской моло-
дежи к религии, показали, что «современная 
молодежь весьма позитивно оценивает роль 
религии в обществе. Больше всего в процен-
тном отношении оказалось тех, кто считает, 
что влияние религии в обществе растет и это 
хорошо ― 44,1%» [10]. Автор подчеркивает, 
что доля активно верующих среди молодых 
казахстанцев со временем увеличивается.

Вопрос о религиозности студенчества 
включает в себя проблему соотношения тра-
диций и новых ценностно-нормативных сис-
тем, чьи особенности наиболее остро обна-
руживают себя во времена перемен. «Именно 
молодежь может рассматриваться лакмусо-
вой бумагой охранительного традиционного 
потенциала общества в перспективе» [10]. 
Поэтому так значим вопрос о степени важ-

ности религиозного опыта для молодого по-
коления, которое, с одной стороны, еще не 
растратило веру в светлые идеалы, с другой 
― позиционируется в отечественных иссле-
дованиях как более рациональное по сравне-
нию со старшей возрастной когортой. 

Особенности религиозной идентифика-
ции студенчества наиболее ярко проявляются 
в сравнении их с общими показателями ре-
лигиозности россиян. Приведем некоторые 
данные. По сравнению с 2000 г., когда поло-
вина россиян причисляли себя к фаталистам, 
их осталось только треть. Также уменьши-
лась на 5% вера в прогресс (16% в 2000 г.). 
Довольно значительная группа респондентов 
(11%), не являясь приверженцами какого-то 
определенного религиозного течения, верят в 
то же время в некую высшую силу [8]. Заме-
тим, что в этой группе наибольший процент 
молодежи и людей с высшим образованием. 
По-видимому, их не вполне удовлетворяют 
заданные рамки традиционных конфессий, 
что стимулирует поиск новых форм религи-
озности. В то же время на 5% (по сравнению 
с 2000 г.) увеличилось количество россиян, 
верящих в самих себя (57%), то есть их чис-
ло практически сравнялось с верующими 
в Бога, что дает нам основание говорить об 
усилении жизненной активности россиян. В 
этом случае уместно вспомнить пословицу 
«На Бога надейся, а сам не плошай». 

Усиление потребности в устойчивых ци-
вилизационно-культурных ориентациях в 
жизни современного общества и индивида 
инициировало опору на религию как на фун-
даментальное основание, трудно поддающе-
еся размыванию, в отличие от политических 
или идеологических характеристик. В жизни 
это манифестирует себя не как все усилива-
ющаяся религиозная активность россиян, а 
через акцентацию статуса принадлежности 
к тем конфессиям, которые сыграли сущест-
венную роль в становлении государственнос-
ти, культуры и образа жизни россиян [11].

Подтверждением цивилизациообразу-
ющего характера религиозной принадлеж-
ности россиянина является тот факт, что по-
давляющее большинство религиозной части 
населения в своей повседневной жизни не 
обременяют себя строгим исполнением тре-
бований исповедуемого им вероучения. Сре-
ди наших респондентов молятся 57,4%, не 
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молятся ― 42,6%. Согласно опросу «Лева-
да-Центр» (2008 г.) молятся с различной сте-
пенью интенсивности 58% россиян, никогда 
не молятся 34% россиян и 8% затруднились 
ответить. Вновь мы можем наблюдать опре-
деленное сходство в религиозном поведении 
студенческой молодежи 90-х гг. XX в. и нача-
ла XXI в. 

В порядке замечания отметим, что, не-
смотря на некоторый рост по сравнению с 
данными «Левада-Центр» (2007 г.) показа-
теля посещения церкви нашими студентами, 
российская институциональная религиоз-
ность находится на одном из последних мест 
в Европе ― среднеевропейский показатель 
составляет 31% [12]. По совокупности этих 
показателей Россия может считаться одной 
из секуляризованных европейских стран, в 
которой общество ориентировано на эффек-
тивность и успешность, ничего общего не 
имеющих с религиозной ориентацией чело-
века [13]. Можно согласиться с мнением со-
циолога ВЦИОМ Н. П. Попова, утверждав-
шего, что реально воцерковленных людей 
в соответствии с русскими православными 
нормами и традициями в стране от 5 до 10%, 
и их численность за время радикальных ре-
форм после распада Союза растёт медленно. 
За последние два десятилетия значительно 
выросло число людей, воцерковленными не 
являющихся, обряды не соблюдающих, но 
называющих себя верующими, ― рост от 
одной трети до двух третей населения, в два 
раза [14].

В частности, среди православных 11% 
верят в сверхъестественную силу, 2% в пе-
реселение душ, 20% верят в приметы, 6% в 
магию, колдовство, 20% верит в судьбу. Для 
приверженцев ислама эти показатели выше 
[14]. Обобщая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что, в целом, структура рели-
гиозного сознания студенчества близка об-
щей, хотя наблюдаются и отличия. Согласно 
полученным нами данным в собственном со-
циологическом исследовании, у студенчества 
ниже показатели веры в Бога (54%), чем у 
общего числа россиян (58%), но выше в за-
гробную жизнь, магию, сверхъестественную 
силу и НЛО. Отсюда следует, что неструкту-
рированность и неопределенность религиоз-
ного сознания, наличие в нем архаических 
элементов в большей степени свойственны 

молодому поколению. Причинами этого яв-
ляются как возрастные особенности, так и 
общая неопределенность нормативно-цен-
ностных ориентаций мировоззрения россий-
ского общества. Видимо поэтому деятель-
ность религиозных организаций как традици-
онных конфессий, так и новых религиозных 
течений ориентирована, прежде всего, на 
миссионерскую работу именно с молодежью. 
Несформированность жизненной позиции и 
отсутствие четко определенной ценностной 
системы заставляет молодых людей видеть 
в выборе конфессинальной принадлежнос-
ти, прежде всего, основание для своей иден-
тичности, причисления себя к той или иной 
культурной традиции, в то время как веро-
учительные вопросы и личный религиозный 
опыт отходят на последний план. Отметим, 
что среди молодых существенно больше тех, 
кто верит в собственные силы, прогресс, ра-
зум и в самого себя. Видимо, уверенность в 
собственных силах, вера в возможности ра-
ционального выбора и делают современное 
студенчество таким прагматичным и наце-
ленным на успех. В то же время эклектич-
ность сознания и поведенческих практик по 
ряду важных позиций среди студенческой 
молодежи выражена гораздо более ярко. 

Учитывая уже отмеченную нами ранее 
возрастающую веру людей в себя, можно с 
определенной долей уверенности сказать, 
что произошла корректировка отношения 
студенчества к религии в результате угаса-
ния «религиозного бума». Сегодня, как и в 
2003 г., только 11% студенческой молодежи 
приходят в церковь, что свидетельствует о 
стабилизации группы верующих, включив-
ших посещение церкви и культовые действия 
в неотъемлемую часть своей жизни. Как мы 
видим, «дорогу к храму» выбрали немногие. 
Для большинства же студентов гораздо важ-
нее Интернет, встречи с друзьями, отдых. 

При анализе религиозности студенчес-
кой молодежи также необходимо учитывать 
гендерный аспект. Для девушек религия бо-
лее важна, чем для юношей, что находит свое 
отражение в составе верующих. Это можно 
объяснить как особенностями женской пси-
хики (консерватизм), так и неравенством со-
циальных позиций. Рациональные же интен-
ции в повседневной жизни больше присущи 
юношам, которые верят, в первую очередь, в 
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самих себя (67%), потом в Бога (41%), в судь-
бу (27%) и уж тем более в приметы (14%). 
Для студенток же на первом плане стоит вера 
в Бога (71%), и только потом в себя (49%); 
они чаще полагаются на судьбу (39%) и при-
меты (23%).

В целом, сопоставив полученные нами 
данные по религиозности студенчества с ре-
зультатами исследования Г. С. Широкаловой 
и А. В. Аникиной, можно согласиться с дан-
ной ими характеристикой верующего студен-
чества: «синкретичностъ религиозной пси-
хологии, приоритет земных ценностей перед 
религиозными, игнорирование требований, 
предъявляемых религией к образу жизни ве-
рующих, отсутствие значимой связи между 
патриотизмом и религией в сознании, преоб-
ладание ситуативных элементов религиозно-
го поведения, стихийный характер религиоз-
ной социализации» [6]. 

Однако есть и другое мнение, поддержи-
ваемое не менее авторитетными исследовате-
лями (И. П. Рязанцев, М. М. Мчедлова и др.), 
что молодежь постепенно возвращается к 
традиционным ценностям. 

Проведенный автором анализ показал, 
что выдвинутая в процессе исследования 
гипотеза о росте уровня и глубины религи-
озности студенчества в постперестроечный 
период развития российского общества под-
твердилась лишь частично: зафиксирован-
ный в исследовании рост уровня религиоз-
ности молодежи по сравнению с данными о 
религиозности студенчества в конце XX в. в 
то же время не сопровождается углублением 
этой религиозности. Более того, на фоне уси-
ления влияния православия на общественно-
политическую жизнь российского общества 
мы можем констатировать факт, что религи-
озность студенческой молодежи все больше 
приобретает внеконфессиональный характер. 
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