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Большинство россиян по-разному видят и 

представляют религию, ее роли и функции, 

собственную религиозность, потому что у них 

отсутствует личная связь, общение  с церковью. 

Многие в религии видят социальную структуру, которая в свою 

очередь создает и поддерживает моральные  нормы и духовные 

ценности в обществе, а не высшую силу, помогающую в 

трудную минуту.



Парадоксы. 

Суть данного парадокса заключается 

в том, что признание высокого 

авторитета религии, церкви 

соседствует с пессимизмом. 

Например, на вопрос может ли религия, религиозная 
идея объединить народ в 1994 г. ответило, что «да» 
4.9%, а в 1998 г. - 2.5%



Парадоксы.

● Данный парадокс связан с верующими и 

атеистами. Признание себя православным не 

означает признание себя «верующим». 

● Важно иметь в виду интуиции, предрасположенности к 

догматам церкви, которые определяют и оберегают 

народную мораль, представляют собой здравый 

смысл. И именно этот подход позволяет более точно 

оценить степень религиозности населения. 



Парадоксы.

К религиозным парадоксам сознания стоит отнести массовую демонстрацию 

приверженности к богу. Человек  может и не верить в Бога, но относить себя к той 

или иной религии, называть себя публично верующим, лишь потому, что это 

одобряемо обществом, в котором он живет. 



специфическая форма секуляризации

 В этой ситуации речь идет об индивидуализации 

религиозной веры. Люди, исповедуя определенную 

ветвь религии, приспосабливают ее к своему 

мировоззрению, то есть одни придают значение одним 

праздникам, ритуалам, датам и обрядам, а другие – 

другим.



Парадоксы
Выделяют еще один парадокс. При 

состоянии свободы вероисповедания, 

не появиться ли желания избавиться 

полностью от всего, что стоит на 

пути религии, в том числе и с силой 

оружия. 
Здесь же не стоит забывать про 

вмешательство религии в борьбу 

за власть.



Парадоксы. 
Существует еще один парадокс религиозного сознания: 

отсутствие достойного выбора между религиозностью и 

атеизмом, потому что признание религии, веры не ведет к 

абсолютизированию свободы совести. 

К числу парадоксов социологи относят также  тот фактор, 

который свидетельствует о том, что в результате 

религиозного возрождения происходит нравственно-

психологическое одичание, распад социальных связей на 

бытовом уровне вместо торжества любви, братства, добра. 



 Социологический опрос «Религия в молодёжной среде».



И 4% респондентов предложили свои варианты ответов:

-верующая, но не придерживаюсь определенной религии;

-верующий, но без фанатизма;

-верующий, но не посещаю церковь;

-верую, но я против церкви и погружения в религию с головой;

-верующая, но считаю религию инструментом управления народа. Вера не нуждается в 
определенной религии, вера она либо есть, либо ее нет;

-религия и вера – разные вещи. Я за веру без коммерции;

-атеист, к религии отношусь как к части культуры (как к мифам Древней Греции, 
например);

-разделяю понятие «Вера» и «религия». Считаю религию бесполезной;

-верующий, но считаю религию не самым главным и важным пунктом нашей жизни







ВЦИОМ (14.07.2019): 

В целом россияне придерживаются мнения, что 

православному человеку необходимо проходить 

обряд крещения (75%). Обратного мнения 

придерживаются 8% опрошенных, 

преимущественно те, кому от 18 до 24 лет (19%) 

и от 25 до 34 лет (13%). Также треть 

опрошенных считают, что лучше принимать 

решение о принятии таинства крещения во 

взрослом возрасте (34%). Данная точка зрения 

распространена среди респондентов в возрасте 

от 18 до 24 лет (59%).

[

Многофункциональный молодежный центр «Шанс». 
Социологический опрос «Религия в молодёжной среде», 
май 2017 г. 



Выводы
● Сейчас среди студентов наблюдается все большее и большее непонимание самой сути 

православной религии, молодежь не разбирается в заповедях, не знает семь смертных 

грехов, а эти знания рассматриваются и со стороны культуры русского общества. Поэтому 

можно сделать вывод лишь о том, что уровень религиозной осведомленности падает с 

каждым годом, а уровень скептицизма повышается.

● Молодежь теряет огромный пласт культуры, в результате чего снижается уровень 

нравственности молодых людей.

● Религиозные практики московских студентов, как и всей молодежи,  находятся в состоянии 

противоречивого положения, которое можно в целом охарактеризовать как замещение 

религиозного сознания  социально-культурным отношением к религии.

 

 


