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Аннотация. В статье изучены различные 
подходы к изучению религиозности личности в 
отечественной психологии. Приведен анализ со- 
циально-психологических и общепсихологических 
основ религиозности личности. Рассмотрено 
соотношение таких понятий, как религиозная 
направленность личности, духовность и вера. 
Представлены взгляды российских психологов 
на классификацию форм веры и механизмы ее 
формирования.
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Abstract. The article explores various 
approaches to the study o f the religiosity of the 
individual in domestic psychology. The analysis of 
the socio-psychological and general psychological 
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ВВЕДЕНИЕ
Традиция исследования религиозности лич

ности в отечественной психологии прослежи
вается в трудах многих известных психологов. 
Следует отметить, что психология религии в на
шей стране начала активно развиваться сравни

тельно недавно. В советское время эта отрасль 
психологической науки подвергалась чрезмерной 
идеологизации и политизации, что сказывалось 
на объективности научных исследований. В наше 
время российская психология религии представ
лена различными подходами к религиозности 
личности и отражает широкий спектр взглядов на 
данный феномен.

I ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование предполагает теоретический 

анализ различных подходов к религиозности лич
ности, представленных в трудах отечественных 
ученых. Анализ литературы позволил констатиро
вать тот факт, что на сегодняшний день в России 
существуют различные взгляды на психологиче
ские особенности личности верующего, отража
ющие ее многогранность и неоднозначность [6]. 
Постановка проблемы изучения религиозности 
личности опирается на общенаучную и психоло
гическую методологию. Феномен религиозности 
личности рассматривается как самостоятельное 
психическое явление. Однако же исследователи 
относят ее к разным сторонам психической жизни: 
к одному из структурных компонентов личности, 
к чувствам или отношениям и т.д. Наряду с поня
тием религиозности личности используются поня
тия веры и духовности. Данное исследование осу
ществляется с позиции теоретической психологии 
и направлено на осмысление такого понятия, как 
религиозность личности, а также на обозначение 
методологических ориентиров его дальнейшего 
изучения.

II РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
В своем подходе Д.Н. Угринович анализиру

ет религию и религиозность с марксистских по
зиций. По его мнению, истоки религиозности ле
жат в сфере социальных отношений. Поэтому 
он подчеркивает важность и первостепенность 
социально-психологического анализа для пони
мания сущности религии и становления религи
озности личности. Кроме этого, как подчеркивает 
Д.Н. Угринович, необходимо исследовать соци- 
ально-психологические особенности сформиро
ванной религиозной личности, ее мотивы, цен
ности, особенности сознания и поведения. Он 
высказывает предположение о наличии различ
ных типов верующих в зависимости от их социаль- 
но-психологических особенностей и ценностей, 
а также различных типов семей в зависимости 
от религиозности ее членов. По этому критерию 
автор выделяет полностью религиозные семьи, 
частично религиозные, полностью нерелигиоз
ные семьи. Констатируя первостепенное значе
ние социальной психологии для понимания фе
номена религиозности личности, Д.Н. Угринович 
подчеркивает значимость микросреды в про
цессе ее становления. Как и ряд других авторов, 
он акцентирует внимание на значении семьи в ге
незисе религиозности личности. В своем подходе

49



автор связывает социально-психологические ус
ловия формирования религиозности личности с 
этапами формирования личности ребенка в онто
генезе. Д.Н. Угринович, будучи последовательным 
в своих взглядах, приходит к выводу о необходи
мости формирования научного мировоззрения 
личности, которое противопоставляется религиоз
ному [5].

Религиозность личности определяется 
К.К. Платоновым с опорой на категории эмоций и 
чувств. Он характеризует ее как особое чувство, 
которое сопровождается иллюзией познания и 
восприятием продукта этого познания как реаль
ного [4].

Б.С. Братусь наряду с понятием религиозно
сти личности использует понятие веры. В его рабо
тах раскрывается диалектика связи религиозной и 
нерелигиозной веры, специфика различных форм 
веры при невротическом развитии личности.

Совместно с Н.В. Ининой Б.С. Братусь разра
ботал классификацию форм веры. Религиозные 
явления рассмотрены в системе координат пара
метров активности и осознанности. Четыре ква
дранта системы координат позволяют классифи
цировать психологическое пространство веры и 
включить в него такие явления, как предрассудки, 
суеверия, пиковые переживания, фанатизм и дру
гих. Вера рассмотрена ученым как общепсихоло
гический феномен, связанный со смыслообразо- 
ванием. Религиозная вера предстает как частный 
случай веры. Таким образом, религиозность вклю
чена Б.С. Братусем в категориальный аппарат об
щей и социальной психологии [2]. Сопоставляя 
категории переживания, молитвы и деятельности, 
Ф.Е. Василюк включает религиозность личности в 
контекст общей психологии.

В психологической литературе наряду с 
понятием религиозности часто использует
ся понятие духовности. Оно сравнительно не
давно стало входить в категориальный строй 
психологической науки, однако используется в 
последнее время все более активно. В рамках 
психологии осуществляются исследования пси
хологической структуры духовности и ее гене
зиса, основных психологических особенностей 
духовности личности. Анализ духовности в кон
тексте психологического знания осуществляют
В.М. Аллахвердов, Ф.Е. Василюк, А.Н. Ждан,
В.В. Семикин, В.И. Слободчиков. В социально-пси
хологических исследованиях предпринимаются 
попытки приложения собственно психологической 
методологии к изучению духовности как характе
ристики личности с опорой на эмпирические дан
ные. Духовность исследуется и на теоретическом 
уровне. Психологические направления изучения 
духовности классифицировал В.В. Знаков. В изу
чении духовности он выделяет собственно пси
хологический, философско-психологический, 
культурологический и религиозный аспекты. С 
религиозностью личности непосредственным об
разом связан именно религиозный аспект духов
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ной жизни. Духовность и религиозность в кон
тексте христианской психологии рассматривает 
Б.С. Братусь и В.И. Слободчиков. Рассматривая 
психологические аспекты духовности и выделяя 
понятие духовного интеллекта, Г.В. Ожиганова 
разделяет понятие духовности и религиозно
сти личности, хотя и отмечает их тесную связь. 
Некоторые духовные способности связаны 
с религиозностью, а некоторые нет. Это, на
пример, эстетические духовные способности. 
Г.В. Ожиганова отмечает также связь духовного 
интеллекта и духовного опыта с развитием лично
сти, ее психологическим благополучием и здоро
вьем. Духовный интеллект влияет на социальное 
поведение. Таким образом, в практике психологи
ческих исследований духовности ее религиозный 
аспект является только частью предмета иссле
дования. Духовная жизнь с этих позиций имеет и 
иные источники помимо религиозности личности. 
Например, одним из таких источников является 
приобщение к культурным ценностям, творче
ская активность. С теологических, богословских 
позиций религиозность личности и духовность 
также не являются тождественными понятиями. 
Истинная религиозность предполагает духовную 
жизнь как необходимое условие, но не отождест
вляется с ней целиком. Таким образом, понятия 
религиозности личности и духовности являются 
тесно связанными и пересекающимися, но не тож
дественными. В рамках нашего исследования мы 
используем понятие религиозности личности как 
наиболее традиционное для социальной психоло
гии религии.

В подходе В.Д. Шадрикова религиозность 
рассматривается как одна из форм духовности. 
В свою очередь духовность является выражени
ем человечности, ведущей действующей силой 
в ее становлении. Анализируя истоки духовно
сти и развитие религии, В.Д. Шадриков приходит 
к выводу об их тесной связи. С его точки зрения, 
духовность является скорее атрибутом не веры, 
а морали. Однако общественная мораль и рели
гия возникают одновременно. В.Д. Шадриков от
мечает, что древние формы религии по объему 
совпадают с моралью. Религия не единственный 
источник духовности, духовность может порож
даться любовью. Именно любовь, по его мне
нию, отрывает духовность от религии. Ученый 
рассматривает религиозность всесторонне, си
стемно. Он не ограничивается в своем анализе 
только выявлением связей между духовностью 
и религиозностью. Тем не менее религия и ее 
взаимодействие с духовностью рассматрива
ется им достаточно всесторонне. Более того,
В.Д. Шадриков констатирует, что религия усили
вает духовность человека. Выделяя светскую ду
ховность и духовность веры, он отмечает, что они 
связаны между собой. Динамика взаимодействия 
этих двух форм духовности действует в направле
нии от их единства к постепенному расхождению. 
Расхождение этих двух форм в настоящий мо



мент находится в своем начале и светская духов
ность до сих пор в значительной степени связана 
с духовностью веры. В периодизации развития 
человечности можно увидеть значение религии 
в развитии социума и отдельного человека в пер
спективе. Второй этап становления человечности 
характеризуется эволюцией религиозных форм от 
языческих до четырех основных представленных 
в современном мире: иудаизм, буддизм, христи
анство, ислам. Третий и четвертый этапы разви
тия человечности также связаны с религией очень 
тесно. Третий этап характеризуется быстрым рас
пространением мировых религий и заканчивается 
периодом просвещения. Четвертый этап, граница 
которого относится ко второй половине XX века, 
характеризуется разделением светской духовно
сти и духовности веры. Эти две формы духовно
сти остаются взаимосвязанными. Предстоит по
нять роль религии в индивидуализации общества, 
характерной для пятого этапа развития человеч
ности. Теоретический подход В.Д. Шадрикова, об
ладающий достаточной широтой, позволил вклю
чить религиозность в общий контекст эволюции 
психики человека, его духовности и человечности. 
Таким образом, открываются перспективы для 
эмпирических психологических исследований ре
лигиозности личности. Рассматривая роль группо
вой жизнедеятельности в развитии человечности,
В.Д. Шадриков отмечает, что человечность -  это 
атрибут группы. Носителем опыта нравственно
го поведения в истории развития человека также 
является группа. Исходя из этих положений уче
ного, можно сделать вывод о необходимости ис
следования взаимосвязей религиозности лично
сти и особенностей социального взаимодействия. 
В частности, является актуальным изучение 
религиозности личности в контексте семейных 
отношений.

Исследование М.А. Абрамовой посвящено 
анализу религиозности в системе мотивации по
ведения. Автор рассматривает религиозность как 
мотив поведения в различных сферах жизнеде
ятельности, в частности, в семейной жизни. Как 
отмечает исследователь, религиозная мотивация 
может присутствовать у людей, не относящих 
себя к числу религиозных или даже имеющих не
которые антирелигиозные убеждения. По мнению 
автора, религиозная мотивация у таких людей 
проявляется в кризисных социальных ситуациях. 
Религиозность в этом случае становится основ
ной движущей силой поведения. Автор отмечает 
динамику этических взглядов индивида на протя
жении всего жизненного пути. Значительное влия
ние на эти изменения оказывают внутрисемейные 
отношения. Именно семья играет значимую роль 
в формировании религиозной направленности 
восприятия индивида [1]. В то же время существу
ет и обратная связь, проявляющаяся во влиянии 
ценностных установок индивида на взаимодей
ствие в семье [8].

В своем исследовании Т.А. Казанцева рас

сматривает различные структурные модели веры 
и механизмы ее формирования. Непосредственно 
веру автор понимает как систему когнитивных, 
ценностных, мотивационных, установочных и аф
фективных элементов, позволяющую произво
дить фильтрацию и принятие информационного 
содержания вне рациональной аргументации [3]. 
Автор рассматривает феномен веры как сово
купность ценностных ориентаций, психологиче
ских установок, мотивационной и познавательной 
сфер личности. Изучение эмоционально-волевой 
сферы личности позволяет проанализировать 
ее взаимосвязь с религиозностью. Можно ска
зать, что религиозная вера олицетворяет собой 
эмоциональное и волевое отношение к сверхъ
естественному [9]. Существенную роль в форми
ровании веры Т.А. Казанцева отводит суггестии. 
Однако она подчеркивает, что внушение как ме
ханизм оказывает еще большее влияние на лич
ность тогда, когда основные этапы формирования 
веры уже пройдены. В структуре веры автор вы
деляет ее особый компонент -  верование, в ос
нове которого лежит некритичное, логически не 
обоснованное принятие неких религиозных убеж
дений. Исследователь подчеркивает, что вера яв
ляется социально-психологическим феноменом, 
который служит связующим звеном между лично
стью и социальной группой. Основные положения 
религиозного мировоззрения интериоризуются 
личностью. Удовлетворенность ментальных по
требностей является основным критерием фор
мирования веры. Внушение также представляет 
собой компонент формирования веры, но зависит 
от психологических особенностей личности и си
туативных факторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ направлений исследований феноме

на религиозности позволяет констатировать, что в 
отечественной психологии существует разверну
тая методологическая основа изучения религиоз
ности личности. В психологическом объяснении 
феномена религиозности личности существуют 
разногласия. Основное проблемное поле нахо
дится в области влияния религиозности на раз
личные сферы личности, ее психологическое здо
ровье и благополучие, эмоционально-волевую 
регуляцию деятельности, социальное взаимодей
ствие [7]. Анализ основных подходов к объясне
нию религиозности личности раскрывает значи
тельный дефицит эмпирических исследований 
в данной области, существенный недостаток эм
пирически установленных фактов. На операцио
нальном уровне религиозность включает опреде
ленное мировоззрение, ценностные ориентации, 
установки, мотивы, а также конкретные поведен
ческие проявления. Религиозность не является 
некоторой однородной и неделимой данностью. 
Существуют индивидуальные различия в степени 
религиозности личности и в качественных особен
ностях этой религиозности.
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