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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Переоценить роль религии в 

формировании и становлении общества невозможно.  На всех этапах 

исторического развития она выступала как способ  приобщения индивида к 

различным сферам общественной жизни. Долгое время религия заменяла 

философию и иные науки. Религия не только внесла вклад в формирование 

ума,  она придала познаниям особую форму, подчинила сознание. Сферы ее 

влияние невероятно обширны: политика, культура, наука и даже семейный 

быт. Она играла решающую роль при конструировании человеком 

социальной реальности и была наиболее эффективным и распространенным 

средством поддержания социального порядка. 

Религиозные представления присущи человечеству с древних времен. 

Исторически религия, вероятнее всего,  начинается с того момента, когда 

человек оказался в состоянии представить себе существование 

сверхъестественного существа. Таким воображаемым сверхъестественным 

существом  являлся дух. Воображение первобытного человека наделяло весь 

мир вокруг него бесконечным количеством могущественных духов, 

загадочных и невидимых.  

Сегодня религия  представляет собой социальный институт, 

образованный на основе социальных связей, взаимоотношении индивидов, 

социальных групп и общностей, включающий в себя огромное количество 

видов и форм религиозных верований.  Религия организационно оформлена, 

представляет собой совокупность организаций, учреждений, лиц, 

выполняющих специфические функции. Религия, бесспорно, явление 

общественное, поскольку она органично вплетена в структуру социума, 

является одним из важнейших ее компонентов, находится в тесных 

взаимосвязях и взаимодействии с другими элементами общества. 

Оптимальным для развития общества и его стабильности представляется 

утверждение в общественном сознании принципов веротерпимости, 

толерантности, права на свободу совести, стремление к диалогу между 

различными конфессиями, верующими и атеистами. Поэтому на данном 

этапе общественного развития  изучение религии имеет очевидное 

прикладное значение в деле достижения межконфессионального, 

гражданского и международного покоя, социально-экономического и 

культурного прогресса.  

В истории российского общества прослеживается отведение особой 

роли религии,  в частности, православной церкви. Разумеется, в некоторые  

периоды эта роль отличалась спецификой проявления, поскольку зависела от 

проблем, характерных для определенного этапа исторического развития. В 

результате радикальных социально-экономических преобразований, 

вызванных процессом глобализации мира и иными причинами, происходит 

переориентация общественного сознания. Российское общество находится на 

переломном этапе своего исторического и духовного развития. В условиях 

изменяющейся политической, экономической системы общества, которая, 

как показывает практика, оказывает непосредственное воздействие на 



формирование отношения к религии и ее восприятие, перед российским 

обществом стоит сложная задача самоопределения. Трансформации, которые 

происходят в религии под влиянием изменений в самом обществе, требуют 

особого изучения.   

Современная действительность показала ошибочность воззрений эпохи 

Просвещения, заключавшихся в уверенности,  что с ростом научных знаний 

произойдет отрицание религии как пережитка древних эпох. Оказалось, что 

корни религии в жизни человека и его культуре гораздо глубже, чем это 

представлялось в прошлом. Соотношение, взаимодействие общества и 

религии,  социальная роль религии, а также ее место и значение в жизни 

общества - все это актуальная проблема нынешнего дня.  

Социальные функции религии столь существенны, что их необходимо 

учитывать при анализе таких далеко стоящих от нее областей общественной 

жизни, как экономическая, политическая, интеллектуальная и др.  Именно 

поэтому анализ религии у многих социологов занимает центральное место в  

исследованиях общества.  

Степень научной разработанности проблемы. Социология вместе с 

другими науками о религии обращается к непредвзятому, опирающемуся на 

факты исследованию религиозного поведения людей, стремясь раскрыть 

роль религии в жизни общества. Первые шаги в этом направлении были 

сделаны О. Контом и Г. Спенсером.  Идейно-теоретические предпосылки 

исследования религии в западной социологии составляют, безусловно, 

теоретические тезисы классиков. Одним из отправных пунктов 

теоретизирования выступают концепции религиозных организаций, 

созданные М. Вебером, Р. Нибуром, Э. Трельчем. Ключевым понятием этих 

классических концепций выступают понятие «религиозность», которая 

определяется  как принадлежность к определенному типу религиозной 

организации - церкви, секте или деноминации.  Воззрения К. Маркса, Э. 

Дюркгейма, Г. Зиммеля, заложили основы и во многом определили главные 

направления изучения религии. 

Примером влияния феноменологии на изучение религии могут служить 

взгляды немецко-американского протестантского теолога, социолога  И. 

Ваха,  а так же анализ форм существования, структурных типов и законов 

жизни религии, осуществленный Г. Меншингом. Намеченную основателем 

феноменологической школы в социологии А. Шюцем программу изучения 

"социального конструирования реальности" реализовали П. Бергер и Т. 

Лукман, разработавшие на протяжении 60-70-х гг. XX в. ряд ключевых 

проблем религии с позиций феноменологической социологии знания.   

Изучением роли религии в развитии общества в рамках структурного 

функционализма, как и Э. Дюркгейм, занимался А.Р. Рэдклифф-Браун. 

Структурный функционализм в теоретической социологии Т. Парсонса 

характеризуется рассмотрением религии на уровне социальной системы. 

Разработкой понятий явных и латентных функций, а также  применением 

этих понятий к анализу религии, занимался Р.К. Мертон. Следуя за 

Мертоном, американский социолог Дж. М. Йингер, пытаясь избежать 



односторонности функционализма, анализировал не только интегрирующую 

функцию религии, но и ее роль в социальных конфликтах и социальных 

изменениях. Анализом ряда аспектов в понимании феномена религии 

занимался Н.Луман. Клиффорд Гирц разработал подход, трактующий 

религию в качестве культурной системы. Американский социолог Роберт 

Белла посвятил свою работу  выделению этапов эволюции религии, 

разработке типологии религиозных организаций.  

Эмпирические исследования  в области религии США и Европе 

характеризуется организацией и обобщением результатов исследований, 

осуществленных американскими социологами Джозефом Хенри Фичтером , 

Герхардом Ленски , Уэйдом Кларком Руфом, Эндрю Мореном Грили. 

Особый вклад в изучение  новых религиозных движений внесла английский 

социолог  Эйлин Беркер. 

В отечественной мысли вопрос о том, какую роль играет религия в 

жизни общества становится наиболее активно обсуждаемым большинством 

направлений и школ с середины 19 в., поскольку вопрос о социальной роли 

религии и ее месте в обществе оказался неразрывно связанным с идейной 

борьбой.  Религия, как фактор социокультурного развития, оказывается в 

поле зрения русских мыслителей.  Как П.Я. Чаадаев, стоящий у истоков 

западничества, так и славянофилы, при всех расхождениях между ними, 

были согласны с тем, что западный мир сформирован католицизмом, а 

Россия - православием. Таким образом,  в России знания о религии 

зарождаются как "христианская социология".  Вариант социального 

христианства предлагали С. Булгаков, Н. Бердяев 

В научном контексте религию рассматривали Ковалевский М.М., 

П.Сорокин.  

В трудах отечественных религиоведов и социологов религии 1960-

1980-х гг. В. И. Гараджи, М. Г. Писманика, Д. М. Угриновича, И. П. 

Яблокова центральной выступает проблема теоретического изучения религии 

как феномена социальной жизни. Именно эти ученые стали авторами первых 

советских работ, посвященных научному изучению религии, а также 

учебников по религиоведению и социологии религии, которые неоднократно 

переиздавались и представляют собой несомненный вклад в понимание 

значения религии в обществе. Изучение в области истории и теории религии  

отражено в трудах Альжева Д.В., Борисова О.С. 

Современное состояние изученности данной проблемы 

характеризуется, преимущественным анализом отдельных ее аспектов. 

Исследованиями в области изучения религиозности Россиян и студенческой 

молодежи России занимались Андреева Л. А, Андреева Л. К. Выявлению 

связи между уровнем религиозности, с одной стороны, и полом, возрастом и 

образованием - с другой, посвятил свою работу доктор социологических наук 

Анурин В.Ф. Им был проведен сравнительный анализ эмпирических данных 

исследований религиозного поведения граждан России за ряд лет. Изучение  

этноконфессиональных отношений характеризуется работами Рыжовой С.В, 

Беловой Т.П. Проблему трансформации института религии и его проявлений 



в современном обществе рассматривала Каргина И.Г. Классическую 

концепцию религиозности в отечественной социологии подверг  

критическому анализу Лебедев С.Д. Узланер Д.А. внес вклад в 

реконструкцию теоретического осмысления секуляризации в советской 

социологии религии. Современный взгляд на изучение проблем, связанных с 

религией, отражен в работах Кублицкой Е.А, Аринина Е.И., Браницкого А. 

Г., Корниловой А. А. , Бреской О.Ю. , Скорынина О.А. Синелина Ю.Ю. 

В Саратове большой вклад в изучение проблемы религиозности внесли 

Уфимцева Е.И. , Дорошин И.А.. 

Однако, за последние 30-40 лет ситуация в области изучения проблем, 

связанных с определением роли и значения религии в жизни российского 

общества, мало изменилась. Исследования развивались скорее вширь, чем 

вглубь. В теориях отечественных авторов не в полной мере изучены 

особенности религиозного сознания Россиян. В частности, в Саратове вопрос 

об особенностях мировоззренческих ориентаций, проявляющихся в 

отведении людьми роли и места религии в своей  жизни, о характере 

религиозности, остается открытым. Общая практическая и теоретическая 

значимость проблемы, недостаточная ее теоретико-методологическая 

разработанность обусловили выбор темы исследования. 

Целью магистерской работы является анализ религиозного поведения 

населения в современном российском обществе. 

Достижение цели предполагает решение следующих 

исследовательских задач: 

 Рассмотреть проблему религии в социологической науке; 

 Выявить сущность функционирования института религии в 

современных российских условиях; 

 Проанализировать факторы, влияющие на степень религиозности 

населения г. Саратова. 

Объектом магистерской работы является население города Саратова 

в возрасте от 14 до 70 лет. 

Предмет магистерской работы - особенности религиозного 

поведения жителей города Саратова.  

Теоретико-методологическая основа магистерской работы. 
Магистерская работа базируется на синтезе теоретико-методологических 

подходов, выработанных в социологии. Структурно-функциональный 

подход, сформулированный Э.Дюркгеймом, разработанный Р.Мертоном, М. 

Вебером, Т. Парсонсом позволил определить функциональные 

характеристики религии. Кроме этого в работе использовался сравнительно-

исторический метод, который позволяет выявить и сопоставить уровни в 

развитии изучаемого объекта, произошедшие изменения, определить 

тенденции развития.  

Эмпирической  базой магистерской работы послужили результаты 

авторского исследования на тему "Религия в жизни саратовцев", 

проведенного методом анкетирования в октябре 2022 года. Объем 

выборочной совокупности составил 100 респондентов, объектом выступало 



население города Саратова в возрасте от 14 до 70 лет. А также результаты 

всероссийских социологических исследований Аналитического центра Юрия 

Левады («Левада-Центр»), ВЦИОМа, ФОМа (за период 2018-2023 года), 

монографии и учебные пособия, периодические издания, содержащие данные 

по изучаемой проблеме.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, обозначена 

степень изученности работы, сформулированы цель и задачи, определены 

объект и предмет исследования, описана структура работы.  

В первом разделе «Теоретико-методологические подходы к 

религии как социальному феномену: функции, виды религии» были 

рассмотрены основные концепции социологии религии, проведен 

сравнительный анализ идей О. Конта, Э. Дюркгейма, М. Вебера Г. Зиммеля и 

других западных и отечественных исследователей о религии и ее 

институциональных формах и признаках.  

С позиций социологии, религия – это общественный институт, 

сложный комплекс  индивидуальных, коллективных верований, вероучений, 

и общественного сознания (мировоззрений, мировосприятия, представлений, 

идеологий, эмоций, основанных на вере в сверхъестественные силы, 

отражающих  совокупность социокультурных, моральных, символических 

норм, правил, ценностей), обусловливающие  поведение и  духовные 

практики человека, выражающегося  в обычаях, обрядах, ритуалах, правилах 

жизни людей, регулирующих отношения между людьми и Богом/ богами.  

Элементы и структура религии, как особого социального института 

общества, складывались изменялись и усложнялись в ходе истории. 

Современный институт религии в России пребывает в переходном, 

транзитном состоянии, сочетая в себе элементы традиционализма, модерна, и 

постмодерна. В современном институте религии выделяются наличие 

религиозных потребностей, религиозная вера и сознание, религиозный опыт 

и религиозное поведение, чувства, эмоции, переживания, религиозный культ, 

культовые здания, религиозные отношения многочисленные индивидуальные 

и коллективные религиозные обряды, и символы. Более того, в нем 

выделяются частные социальные институты церкви, сект, деноминаций. 

Проведенный анализ показал, что религиозность — качество индивида 

или группы, в той или иной степени проявляющееся в вере и поклонении 

священному и/или сверхъестественному на уровне сознания, поведения и 

отношений как в религиозных, так и нерелигиозной сферах. Ее индикаторами 

выступают - наличие религиозной веры, участие в религиозной деятельности, 

включенность в религиозные отношения. Современный институт религии 

выполняет достаточно широкий диапазон социальных функций в обществе – 

мировоззренческую, компенсаторную, коммуникативную, 

легитимизирующую, регулятивную, социализирующую, интегративную, 

дезинтегрирующую, политическую, социокультурную, функцию 

самоидентификации. 



Во втором разделе «Трансформация социокультурных функций 

религии в современном российском обществе» автором проведен анализ 

вторичных источников информации по вопросам изменения функций 

религии в современном обществе.  

В России наблюдается заметный рост влияния религии на жизнь 

граждан. Прослеживается восстановление  церквей, расширение присутствия 

церкви в армии и местах заключения, активно развивается Церковное 

книгоиздательство, широко отмечаются религиозные праздники. Многие 

россияне совершили обряд крещения, венчания.  

Однако разрастание религии в современной России скорее 

свидетельствует о неблагополучной ситуации в стране. Церковь и религия 

берут новые высоты на фоне деградации остальных сфер жизни. В этом свете 

масштаб приобщения россиян к религии выступает как признак 

несостоятельности определенных структур общества. Люди обращаются к 

религии, веря, что она может решить проблемы, которые не решает власть. В 

подтверждении этому служат исследования, показавшие, что за последнее 

десятилетие россияне стали меньше уважать окружающих, закон и власть, но 

больше верить в бога. В глазах россиян продолжают падать авторитет брака, 

уровень терпимости, гражданское самосознание и трудовая мораль, зато 

уровень религиозности в обществе неуклонно растет. Получается, что 

всеобщая религиозность в массовом сознании прекрасно уживается с 

падением нравов. Следовательно, религия была и остается для россиян  

единственным спасительным средством сглаживания тех проблем, которые 

не могут быть решены иным способом.  

Третий раздел «Факторы, влияющие на степень   религиозности 

населения г. Саратова» посвящен результатам авторского исследования.  

Но для саратовцев такие вечные ценности как семья, любовь,  дружба 

на сегодняшний день все еще не уступают своих позиций в иерархии 

жизненных приоритетов, что свидетельствует о духовной развитости 

населения. 

Выявлено, что 14% саратовцев очень религиозны, соблюдают обряды 

своей религии и следуют ее канонам. Число саратовцев, проходивших обряд 

посвящения в свою религию (81% ) значительно выше числа религиозных 

респондентов (14%). Из этого следует, что обряд посвящения у большинства 

респондентов осуществлялся в период, когда свои собственные убеждения 

еще не были сформированы, вероятнее всего, с подачи родителей. И уже в 

более сознательном возрасте респондент сам выбирает мировоззренческое 

направление, отражающее отношение к религии. 

При этом 49%  респондентов считают себя  верующими, однако  не 

соблюдают традиции и правила, установленные религией, последователями 

которой являются. 

Так же прослеживается низкий интерес к литературе религиозной 

тематики, а это означает, что  в действительности религиозных людей может 

быть значительно меньше, чем сформировалось в ходе самоидентификации, 



поскольку человек, не знающий главных постулатов своей религии, не всегда 

способен исправно им следовать. 

В Саратове наиболее распространенно христианство, а именно 

православие.  Из числа других религий у ислама оказалось наибольшее число 

последователей - 8%. 

Несмотря на то, что большинство саратовцев   считают себя 

православными, следует учесть, что такая самоидентификация лежит, скорее, 

в области исторической, этнокультурной и биографической, нежели 

религиозной. В сознании россиян православие, зачастую, не связано с 

догматическим вероучением, которое предполагает формирование активного 

религиозного поведения. Не следует забывать, что религиозная практика 

фактически отсутствовала у большинства наших соотечественников зрелого 

и пожилого возраста.  

В результате исследования было установлено, что только 2% 

саратовцев идентифицируют себя верующими в мистику. О их склонности 

верить в сверхъестественное также свидетельствует наличие талисманов и 

оберегов, которым они приписывают мистические способности, 

подтверждением тому является вера респондентов в существование 

мистических существ и убежденность в том, что пути развития судьбы 

человека заведомо предопределены и следуют согласно сценарию, 

сформированному Высшими Силами.  

Выяснилось, что 22,6% женщин считают себя верующими, очень 

религиозны, соблюдают все ритуалы своей религии и только 4,3,% мужчин  

можно отнести к данной категории. А это означает, что гендерный аспект 

оказывает влияние на степень религиозности респондентов: женщины 

опережают по религиозности мужчин и отводят  более значимую роль 

религии в своей жизни. 

Можно говорить о тенденции повышения степени религиозности по 

мере взросления. Из этого следует, что с изменением возраста изменяется 

степень религиозности.  

Таким образом, Религия, по всей видимости, еще долго будет 

оставаться притягательной. Маловероятно, что человечество в ближайшем 

будущем откажется от рационального взгляда на природу вещей, благодаря 

которому оно одержало множество блестящих побед. Тем не менее, замечено 

возникновение противодействия рационализму, которое приводит к 

возрождению религии. На земле найдется, наверное, не так уж много людей, 

никогда не испытывавших религиозных чувств.  По мимо прочего, наука и 

рационализм хранят молчание по поводу таких фундаментальных вопросов, 

как смысл и цель жизни — вопросов, всегда составлявших сердцевину 

религии. Более того, религия была и остается для россиян  единственным 

спасительным средством сглаживания тех проблем, которые не могут быть 

разрешены иным способом.  

В заключении подводятся итоги исследовательской работы и 

формулируются основные выводы и практические рекомендации, 

посвященные особенностям религиозного поведения саратовцев. 



В приложении представлен инструментарий исследования (анкеты, 

таблицы и графики по теме исследования). 

 


