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пюритетность, эмоциональное самовыра

жение, лидерские навыки, может привести 

в их самостоятельной профессиональной 

деятельности к эмоциональному самовы

горанию и разочарованию в профессио

нальной деятельности. Все вышесказан

ное требует пересмотра содержания учеб

ных дисциплин и курсов, направленных 

на формирование профессионально важ

ных качеств педагога. 
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Социально-психологическое свойство личности «религиозность» способствует проявлению 

ценностей безопасности в сознании и поведении молодежи. Ценности безопасности проявляются 

по отношению к обществу и природе в целом и к ближайшему окружению. Для социально-безо

пасного поведения верующей молодежи важны нормативно-ценностный, когнитивный и иденти

фикационный компоненты религиозности. 
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The social and psychological characteristic of an individual known as Religiosity encourages 

manifestations of safety-related values in the mind and behaviour of a young person. Safety-related values 

exhibit themselves with regard to society, nature and the immediate environment. For religious young 

people that behave themselves in a safe manner, the regulative, value-related, cognitive and identity-related 

components of religiosity are of major importance. 

Key words: religiosity, safety-related values, kindness, universalism, socially safe behaviour. 

В современном мире актуальны пробле

мы безопасности в связи с угрозами различ

ного плана (политическими, экономически

ми, криминальными, военными и др.), ко

торые имеют социальное происхождение. 

Важной задачей становится обеспечение 

безопасности общества, в том числе через 

безопасное поведение его членов. Каждая 

мировая религия, к которым, безусловно, 

принадлежит Христианство, содержит нор

мы, ценности, предписания, которые обус

ловливают поведение верующего. 

Многочисленные данные социологичес

ких исследований отмечают рост религиоз

ности населения России от начала 1990-х гг. 

до наших дней (В. П. Баранников, Л. Ф. Мат-

ронина, А. П. Мчедлов, Ю. А. Гаврилов, 

Ю. Ю. Синелина, Л. Г.Новикова, А. Г. Шев

ченко, Г. С. Широкалова и др.). Принятие 

норм религии может служить для личнос

ти ориентиром, ресурсом, обеспечивающим 

социально-безопасное поведение. 

Религия воплощается в психике приняв

шего ее человека в виде религиозности. Под 
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религиозностью понимаем социально-пси

хологическое свойство личности, субъек

тивное отражение, степень принятия эле

ментов религии, проявляющиеся в сознании 

и поведении личности. (В. П. Баранников, 

В. И. Веремчук, А. И. Демьянов, М. Ф. Ка

лашников, В. Г. Пивоваров, Д. М. Угрино-

вич, Л. Н. Ульянов, И. Н. Яблоков). 

Это многомерное свойство, оно включа

ет пять компонентов: когнитивный, как наи

более значимый (знания, верования, убеж

дения); эмоциональный (чувства и эмоции, 

связанные с верой); поведенческий (культо

вое и внекультовое поведение: обряды, ри

туалы); идентификационный (осознание че

ловеком своей принадлежности к определен

ной конфессии и вере) и нормативно-ценно

стный (Е. А. Ходжаева, Е. А. Шумилова) ' . 

Социально-безопасное поведение мож

но определить через противопоставление 

его опасному поведению, как отклоняюще

муся от социальных норм, ведущему к со

циальной дезадаптации, напряженности, 

конфликтам
2
. Понятие «Безопасность» 

включает в себя: отсутствие опасности, уг

розы, защиту от опасности, не причинение 

вреда. В настоящем исследовании безопас

ность рассматривается как ценность лично

сти. Ценности находятся на пересечении 

мотивационных и мировоззренческих обра

зований, связаны с потребностями, отража

ют привлекательность целевого объекта, не 

существуют вне о тношения субъекта и 

объекта, они - важный элемент социальной 

регуляции поведения человека, социальной 

группы, общества в целом, поэтому целе

сообразно изучать социально-безопасное 

поведение через ценности. 

Концептуальное определение ценнос

тей, выдвинутое Ш. Шварцем и У. Билски, 

включает признаки: ценности - это поня

тия или убеждения; они имеют отношение 

к желательным конечным состояниям или 

поведению; превосходят специфические 

ситуации; управляют выбором или оценкой 

поведения и событий. Ценности рассматри

ваются как представления о целях, которые 

служат основными принципами в жизни 

человека. Они являются критерием выбо

ра и оценки человеком своих действий, а 

также критерием оценки других людей и 

событий
3
. 

Выделены ценности личности, связан

ные с безопасностью, они проявляются в 

сознании и поведении по отношению к ок

ружающим людям, к обществу в целом; это 

собственно «Безопасность», «Универса

лизм» и «Доброта» (Ш. Шварц) , они име

ют несколько разные мотивационные цели. 

Безопасность обозначает безопасность для 

других людей и себя, гармонию, стабиль

ность общества и взаимоотношений. Цель 

универсализма - понимание, терпимость, 

защита благополучия людей и природы, 

доброты - сохранение благополучия людей, 

с которыми индивид находится в личных 

контактах
4
. 

Исследователи в области психологии и 

социологии описывают функции религии, 

где представлено, какую роль она играет 

для регуляции поведения верующего чело

века. Регулятивная функция состоит в том, 

что с помощью определенных идей, ценно

стей, установок, стереотипов, мнений, тра

диций, обычаев, институтов осуществляет

ся управление деятельностью и отношени

ями, сознанием и поведением индивидов, 

групп, общин. 

Мировоззренческая функция характери

зуется тем, что у верующих вырабатывается 

определенная картина мира, нормы, идеалы, 

система ценностей. Религия способствует 

стабильности в обществе посредством сакра

лизации норм и ценностей (Д. Е. Мануй

лова). Легитимизирующая функция состо

ит в узаконивании общественных порядков, 

институтов отношений, норм
5
. Нас интере

сует, каким образом религия через религи

озность обусловливает социально-безопас

ное поведение верующей личности. 

Цель: изучить, каким образом религи

озность личности и ее компоненты обуслов

ливают социально-безопасное поведение 

молодежи. 
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Предмет: религиозность и ценности 

безопасности молодежи. 

Объект - учащаяся молодежь. Объем 

выборки - 300 человек в возрасте от 16 до 

25 лет, 137 мужчин и 163 женщины. Эмпи

рическая база исследования: студенты Твер

ского государственного университета раз

ных факультетов; учащиеся колледжей. 

Гипотеза: для молодежи с более высоким 

уровнем религиозности характерна большая 

выраженность ценностей безопасности, про

являющихся в сознании и поведении. 

Методики 

1. Авторская методика «Религиозность», 

для респондентов она названа «Отношение 

к религии и сверхъестественному» (имеется 

в виду Христианство). Содержит две субшка

лы: «Конфессиональные верования» и 

«Нравственные нормы». Методика выявля

ет уровень религиозности в целом (от низ

кого до высокого), выраженность пяти ком

понентов, мотивационные аспекты. Состо

ит из закрытых количественных вопросов 

(шкала измерения - стенайны) и открытых. 

2. «Методика изучения ценностей лич

ности» Ш. Шварца. Изучаются ценности не 

только отраженные в сознании (норматив

ные идеалы), но и проявляющиеся в пове

дении (индивидуальные приоритеты). Ре

зультаты представлены баллами и рангами. 

Методика выявляет значимость различных 

ценностей (всего 10) для личности. 

Согласно эмпирическим данным во всей 

Взаимосвязи компонентов религиозности 

выборке (N - 300) обнаружены лица с вы

соким (16, 7%), средним (67,3%) и низким 

уровнем (16%) религиозности. 71,1% опро

шенных относит себя к верующим и толь

ко 24,7% к неверующим, небольшой про

цент (3,7%) затруднился с религиозной са

моидентификацией. Более информативно 

рассмотрение религиозности через ее струк

турные компоненты. 

Изучена значимость различных компо

нентов религиозности для социально-безо

пасного поведения. Нормативно-ценност

ный компонент религиозности в большей 

степени обусловливает социально-безопас

ное поведение молодежи. Обнаружены зна

чимые умеренные и средние корреляции 

между субшкалой «Нравственные нормы» 

и ценностями «Универсализм» и «Доброта» 

прямой направленности. Большая выра

женность христианских норм о не причи

нении вреда другим людям у молодежи со

ответствует просоциальным ценностям в 

сознании и поведении. 

Когнитивный и эмоциональный компо

ненты религиозности (интегрированы в 

конфессиональных верованиях) также спо

собствуют безопасности , но несколько 

меньше. Об этом говорят прямые статисти

чески значимые слабые и умеренные по силе 

взаимосвязи (рассчитаны по критерию 

Спирмена) между субшкалой методики 

«конфессиональные верования» и ценнос

тями безопасности (табл. 1). 

Таблица 1 

молодежи с ценностями безопасности 

Религиозность 
Ценности безопасности 

г Р Религиозность 
Данные по всей выборке N = 300 

г Р 

Нравственные нормы (нормативно-
ценностный) 

Универсализм н. и. 0,2 0,01 Нравственные нормы (нормативно-
ценностный) Универсализм и. п. 0,3 0,01 
Нравственные нормы (нормативно-
ценностный) 

Доброта н. и. 0,3 0,01 

Нравственные нормы (нормативно-
ценностный) 

Доброта и. п. 0,47 0,01 
Конфессиональные верования 
(когнитивный/эмоциональный) 

Безопасность н. и. 0,16 0,01 Конфессиональные верования 
(когнитивный/эмоциональный) Универсализм н. и. 0,19 0,01 
Конфессиональные верования 
(когнитивный/эмоциональный) 

Доброта н. и. 0,16 0,01 

Конфессиональные верования 
(когнитивный/эмоциональный) 

Безопасность и. п. 0,18 0,01 

Конфессиональные верования 
(когнитивный/эмоциональный) 

Универсализм и. п. 0,28 0,01 

Конфессиональные верования 
(когнитивный/эмоциональный) 

Доброта и. п. 0,4 0,01 

Условные обозначения: «н. и.» - нормативный идеал, ценность личности, проявляющаяся в 
сознании; «и. п.» - индивидуальный приоритет, ценность личности, проявляющаяся в поведении; 
г - коэффициент корреляции; р - уровень значимости. 
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Идентификационный компонент рели

гиозности также детерминирует социально-

безопасное поведение религиозной молоде

жи. Выявлены статистически значимые раз

личия (по критерию Крускала-Уоллеса) в 

ценностях безопасности у респондентов, не 

отождествляющих себя с верующими и 

отождествляющих, у последних они более 

выражены (см. табл. 2). 

Обращает на себя внимание, что наибо

лее сильные взаимосвязи компонентов ре

лигиозности с ценностью «Доброта», про

являющейся в поведении. Более религиоз

ной молодежи в большей степени свой

ственно поведение, направленное на сохра

нение благополучия людей из своего бли

жайшего окружения. Этот факт можно 

объяснить соответствием высокого уровня 

Таблица 2 

Различия в ценностях безопасности у лиц с различной религиозной идентификацией 

(«атеисты» 0 и «верующие» 1) 

Ценности безопасности 

Религиозная идентификация 
Р Ценности безопасности 0 1 
Р Ценности безопасности 

Средний ранг Средний ранг 
Безопасность как нормативный идеал 119 153 0,002 
Безопасность индивидуальный приоритет 123 152 0,011 
Универсализм как нормативный идеал 115 155 0,000 
Универсализм как индивидуальный приоритет 122 152 0,007 
Доброта как нормативный идеал 116 154 0,000 
Доброта как индивидуальный приоритет 104 158 0,000 

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : р - у р о в е н ь з н а ч и м о с т и . 

религиозности и удовлетворенностью фак

торами социального существования чело

века, окружением. 

Изучены представления обыденного 

сознания, т. е. самой молодежи о назначе

нии религии вообще и о ее роли для них 

лично. С помощью метода контент-анали

за проанализированы качественные дан

ные, а именно, представленность в них суж

дений, связанных с безопасностью, нрав

ственностью и регуляцией поведения. 

Предлагалось закончить предложение: 

«Религия нужна людям, чтобы.. .» Среди 

прочих выделилась категория (18,3% отве

тов), связанная с регуляцией и мировоззре

нием, которая содержит подкатегории : 

«Доброта» , «Самосовершенствование» , 

«Нормы, регулятор». Вопрос «Какие воз

можности дает Вам религия?» предназна

чался для верующих согласно самоиденти

фикации (У = 215). Представляет интерес 

категория «Духовность» (14,4%), она вклю

чает подкате гории «Собственно духов

ность» и «Нравственность». 

Представления молодежи о роли рели

гии для личности и общества, и для себя в 

частности, иллюстрируют содержание нор

мативно-ценностного компонента религи

озности. В представлениях отражена хрис

тианская этика: положения о ценности лич

ности другого человека, позитивном к нему 

отношении, о внутренней нравственной 

регуляции поведения. Качественные дан

ные согласуются с количественными, срав

нительно небольшой процент ответов ка

тегорий соответствует силе взаимосвязей 

между компонентами религиозности и цен

ностями безопасности. 

Таким образом, результаты исследова

ния показали, что нормативно-ценностный, 

когнитивный и идентификационный ком

поненты религиозности молодежи обуслов

ливают ее социально-безопасное поведение, 

выражающееся в ценностях безопасности. 

Чем больше личность молодого человека 

разделяет нормы о не причинении зла, ос

новные христианские заповеди и идентифи

цирует себя с верующими, тем более значи-
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мы для нее ценности безопасности. Тем не 

менее не стоит абсолютизировать значение 

религиозности для социально-безопасного 

поведения молодежи, его могут обусловить 

другие факторы и статистически это под

тверждается небольшой силой корреляци

онных взаимосвязей. 

Для религиозной молодежи более зна

чима не безопасность вообще, а благопо

лучие ближайшего окружения, людей, с 

которыми они находятся в непосредствен

ных личных контактах. 

Напрашивается логичный, но упрощен

ный вывод о пользе религиозного обраще

ния, тем не менее было бы ошибкой и эти

ческой и психологической предлагать мо

лодежи становиться религиозной ради со

циально-безопасного поведения во благо 

общества. Речь идет больше о том, что об

щечеловеческие, просоциальные ценности, 

отраженные в христианстве и интериори-

зированные личностью религиозного чело

века обусловливают безопасное поведение, 

направленное на ближайшее окружение и 

общество в целом. 

Религиозность должна быть целостной, 

согласованной, если человек идентифициру

ет себя с верующим, то важно, чтобы он не 

только знал и разделял положения Христи

анства, но и следовал нормам, предлагаемым 

религией. Важно развивать у религиозной 

молодежи именно нормативно-ценностный 

компонент, аппелировать к ценностям Хри

стианства, тогда религиозность будет для 

личности ресурсом, обуславливающим соци

ально-безопасное поведение. 
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