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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме изучения религиозной и 

конфессиональной самоидентификаций населения на постсоветском простран-

стве. Используя результаты массовых социологических опросов среди населе-

ния регионов РФ, проведенных в период с 2008 по 2021 гг. в ИСПИ ФНИСЦ 

РАН и ИДИ ФНИСЦ РАН, при этом опираясь на последние результаты иссле-

дований трех регионов РФ (Москва, республика Мордовия, Белгородская об-

ласть), автор излагает методологические и методические положения, которые 

следует учитывать при изучении религиозности населения, всего секуляризаци-

онного процесса в условиях трансформации социально-политической, этнокон-

фессиональной, культурологической сфер в российском обществе. Материалы 

социологического мониторинга доказывают, что идентификация религиозной и 

конфессиональной приверженности индивида не совпадают. Любая конфессио-

нальная идентичность значительно превышает религиозную идентичность неза-

висимо от региональной специфики субъектов Российской Федерации. Социо-

логический поиск выявил, что конфессиональная идентификация субъекта – 

сложный, многомерный тип социальной идентичности, так как включает в себя 

с необходимостью не менее пяти маркеров: религиозный, этнический, историче-

ский, культурологический, территориальный. В зависимости от региональных 

особенностей, этнической принадлежности, политической ориентации и т.д., на 

первый план в конфессиональной самоидентификации может выступить любая 

из указанных составляющих. Автор доказывает, что подмена мировоззренче-

ской стороны религиозной идентичности на конфессиональную ведет, несо-

мненно, не только к завышению численности религиозного населения, но и к 

возможно неверной трактовке направленности, характера и особенностей про-

текания секуляризационного процесса, и в определенной степени этноконфесси-
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ональной напряженности в регионах РФ. Социологические исследования по-

следних лет, указывают на статику или некоторое снижение численности рели-

гиозного населения в некоторых субъектах России при росте численности пра-

вославных. На основании многолетнего мониторинга российских субъектов фе-

дерации сделан вывод, что православие, все чаще выступает как социокультур-

ный и этнический фактор общероссийской идентичности. 

Ключевые слова: религиозная идентичность (религиозная самоидентифика-

ция); конфессиональная идентичность (конфессиональная самоидентификация); 
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дежные группы 
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem of studying religious and con-

fessional self-identification of the population in the post-Soviet space. Using the re-

sults of mass sociological surveys among the population of the regions of the Russian 

Federation conducted in the period from 2008 to 2021 in the ISPI FNISTC RAS and 

IDI FNISTC RAS, while relying on the latest research results of three regions of the 

Russian Federation (Moscow, the Republic of Mordovia, Belgorod region), the author 

sets out methodological and methodological provisions that should be taken into ac-

count when studying the religiosity of the population, the entire secularization process 

in the conditions of transformation of socio-political, ethno-confessional, cultural 

spheres in the Russian society. The materials of sociological monitoring prove that the 

identification of an individual's religious and confessional commitment do not coin-

cide. Any confessional identity significantly exceeds religious identity, regardless of 

the regional specifics of the subjects of the Russian Federation. The sociological search 

revealed that the confessional identification of a subject is a complex, multidimen-

sional type of social identity, since it necessarily includes at least five markers: reli-

gious, ethnic, historical, cultural, territorial. Depending on regional characteristics, 

ethnicity, political orientation, etc., any of these components may come to the fore in 

confessional self-identification. The author proves that the substitution of the ideolog-

ical side of religious identity for the confessional one leads, undoubtedly, not only to 

an overestimation of the number of religious population, but also to a possibly incor-

rect interpretation of the orientation, nature and features of the secularization process, 
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and, to a certain extent, to ethno-confessional tension in the regions of the Russian 

Federation. Sociological studies of recent years indicate a static or some decrease in 

the number of religious population in some regions of Russia with an increase in the 

number of Orthodox. Based on the long-term monitoring of the Russian Federation 

subjects, it is concluded that Orthodoxy is increasingly acting as a socio-cultural factor 

of the all-Russian identity.  

Key words: religious identity (religious self-identification); confessional identity 

(confessional self-identification); religiosity; c atheization; secularization; nationality; 

population; youth groups 
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Введение (Introduction). Проблема-

тика изучения религиозной жизни непо-

средственно связана со спектром проблем 

экономического, политического, нацио-

нального, социокультурного и миграцион-

ного характера. В последние десятилетия в 

области дискурса специалистов социоло-

гии религии и религиоведения находятся 

актуальные вопросы теоретического и 

практического изучения процессов 

пост/де/секуляризации, включенности 

населения в религиозные отношения (так 

называемая «воцерковленность», культовая 

активность прихожан и пр.). Для рассмот-

рения основной тематической задачи со-

циологического исследования: отношение 

респондентов к религии на уровне религи-

озной, и на уровне конфессиональной само-

идентификаций. Для получения более объ-

ективных данных протекания секуляриза-

ционного процесса, в первую очередь, 

необходимо, прежде всего, дать характери-

стику понятию «религиозность», основным 

методологическим и методическим прин-

ципам определения современного уровня 

религиозности и атеистичности населения 

России.  

Определение религиозности широко 

интерпретируется российскими и зарубеж-

ными авторами. Например, понятие «рели-

гиозность» определяется как «…воздей-

ствие религии на сознание и поведение, как 

отдельных индивидов, так и социальных и 

демографических групп» (Угринович, 

1976). Или: «религиозность как состояние 

отдельных людей, их групп и общностей, 

верующих в сверхъестественное и поклоня-

ющихся ему, их приверженность к религии, 

принятие ее вероучений и предписаний» 

(Лопаткин, 2010: 194). Ряд ученых еще со-

ветской школы социологии религии счи-

тали, что религиозность необходимо опре-

делять не только через индикаторы и пока-

затели религиозного сознания, но и через 

показатели религиозной активности (Гав-

рилов, 2005). Мы придерживаемся наибо-

лее распространенной точки зрения на по-

нятие «религиозность», как социального 

качества индивида и группы, выражающе-

еся в совокупности религиозных свойств 

сознания, поведения, отношений (Яблоков, 

1979: 123). 

В зарубежной литературе понятие 

«религиозность» в научный оборот вошло 

после публикации «Религиозного фактора» 

Г. Ленски (Lenski, 1961). Он определяет 

«религиозность» наличием сильных рели-

гиозных чувств или убеждений.  

Методология и методы 

(Methodology and methods). Социологиче-

ский инструментарий наших исследований 

сводил последовательно понятия «религи-

озность» к операционально определяемым 

индикаторам и показателям. В методологи-

ческом плане автор опирается, как на оте-

чественные, так и на зарубежные традиции 

эмпирического изучения проявления рели-

гиозности на уровне сознания и поведения 

индивидов (Кублицкая, 1990). В наших со-
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циологических исследованиях в зависимо-

сти от поставленной задачи использова-

лись, например, при определении уровня 

религиозности, только показатели религи-

озного сознания, а при углубленном изуче-

нии степени религиозности населения – по-

казатели и религиозного сознания, и рели-

гиозного поведения (Кублицкая, 2009). 

Для определения уровня религиозно-

сти и уровня атеистичности, необходимо 

«развести» население на религиозное и не-

религиозное, используя показатели религи-

озного и атеистического сознания, то есть, 

наличие или отсутствие веры в существова-

ние Бога и сверхъестественных сил. Для из-

мерения степени религиозности исполь-

зуем показатели, характеризующие как ре-

лигиозное  сознание, так и  культовое пове-

дение («воцерковленность») человека. В 

тоже время социологический поиск опи-

рался на сбалансированную систему пока-

зателей, характеризующую как религиоз-

ную, так и атеистическую убежденность. 

На этой системе индикаторов и показателей 

были выстроены типология индексов: «ве-

рующие»-«колеблющиеся»-«неверую-

щие»-«атеисты»1.  

Несмотря на решение многих методо-

логических и методических вопросов в 

этом направлении, продолжается исследо-

вательская работа, касающаяся измерения 

уровня и степени религиозности в совре-

менной России, как наиболее актуальная 

при определении направленности секуля-

ризационного процесса в целом. 

Так, в данном социологическом мате-

риале внимание акцентируется на показате-

лях религиозного сознания, объективность 

некоторых из них вызывает сомнение для 

выявления количественных характеристик 

религиозности. Проблема, на наш взгляд, 

заключается и в том, что ряд социологов-

 
1 Наиболее распространенная в социологических ис-

следованиях типология уровня религиозности инди-

вида. 
2  Проблемы изучения религиозной и конфессио-

нальной самоидентификации в условиях трансфор-

мации российского общества проводились в ИСПИ 

религиоведов продолжают определять чис-

ленность религиозного населения через по-

казатели конфессиональной самоиденти-

фикации. Правомерно ли использовать этот 

критерий при фиксировании уровня рели-

гиозности населения? 

Основная задача предметной области 

исследования – выявить различие и соотно-

шение конфессиональной и религиозной 

самоидентификаций среди населения и в 

социальных группах (возрастных, нацио-

нальных) в Российской Федерации.  

При этом, в социологическом монито-

ринге населения различных субъектов РФ 

используемая система главных показателей 

религиозности и атеистичности не должна 

изменяться для фиксирования характери-

стик религиозной и конфессиональной 

идентичностей. 

Научные результаты и дускус-

сия (Research Results and Discussion). Со-

циологические исследования среди населе-

ния и социальных групп по вышеизложен-

ным темам в последние годы проводились 

ИСПИ ФНИСЦ РАН и ИДИ ФНИСЦ РАН 

в Москве, Мордовии, Белгородской обла-

сти2. Эти субъекты РФ различаются по эко-

номическим, социокультурным и нацио-

нальным параметрам. Социологические мо-

ниторинговые опросы проводились ано-

нимно, по квотной выборочной совокупно-

сти со связанными половозрастными и тер-

риториальными параметрами (город, при-

городный район, сельская местность). Эм-

пирические данные обработаны при по-

мощи программы статистического анализа 

SPSS. Выборка в Москве: N в 2008 г. N=650 

ед.; в 2010 N = 650 ед.; в 2014 г. N = 747 ед.; 

в 2015 г. N = 741 ед.;              В 2016 г. N = 

705 ед.; в 2017 г. N = 730 ед.; в 2018 г. N = 

726 ед.; в 2020 г. N = 872 ед.; в 2021 г. N = 

793 ед. В республике Мордовии: в 2016 г.              

РАН с 2003 г. в 14-ти регионах РФ: Москва, Мордо-

вия, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Кара-

чаево-Черкесия, Башкортостан, Татарстан, Воро-

нежская область, Томская область, Мурманская об-

ласть, Вологодская область, Ярославская область, 

Тюменская область, Белгородская область. 
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N = 500 ед.; в 2019 г. N = 500 ед. В Белго-

родской области РФ: в 2018 г. N = 599 ед.;                  

в 2020 г. N = 500 ед. 

Исследовательские задачи решались 
также с использованием контент-анализа 
документов и материалов СМИ. 

Краткий обзор основных религиоз-
ных характеристик указанных регионов ха-
рактеризует и дает некоторое представле-
ние о возможных количественных и каче-
ственных различиях конфессиональных и 
религиозных идентичностей населения. 

Москва, как столица российского гос-

ударства, – эпицентр развития всевозмож-

ный социальных трансформаций: от соци-

ально-политических и социально-экономи-

ческих до социально-демографических и 

этноконфессиональных. Москва – высоко-

культурно-образовательный и научный 

центр России. Несмотря на то, что истори-

чески эта территория является хранитель-

ницей русской культуры и православных 

традиций, в то же время продолжает оста-

ваться интернациональным и поликонфес-

сиональным мегаполисом. Именно эти ха-

рактеристики обусловили выбор Москвы 

эмпирическим объектом социологического 

анализа. 

Белгородская область представляет 

социологический интерес в этноконфессио-

нальном отношении. Это – типичный рус-

ский регион Центральной России. Белго-

родчина тяготеет к моноэтничности и мо-

ноконфессиональности. Население региона 

в основном исповедует традиционное пра-

вославие. Региональная политика в постсо-

ветский период способствует развитию 

православного просвещения через светские 

образовательные учебные заведения. К осо-

бенностям Белгородской области отно-

сится ее географическое положение, так как 

ее значительная территория с юго-запада 

граничит с Украиной. 

Республика Мордовия интересна как 

социологический объект, прежде всего, 

тем, что характеризуется как полиэтниче-

ский и многоконфессиональный субъект 

РФ. Полиэтничность определяется в основ-

ном тремя национальностями: мордва (эрзя 

и мокша), русские, татары. В республике 

большинство религиозного населения 

(мордва и русские) принадлежат православ-

ному христианству. Вероисповедание 

мордвы, в целом, характеризует синкретич-

ность (смешанность православия и языче-

ства), так как исторические религиозные 

верования восходят к дохристианскому пе-

риоду (традиционная религия мокшан-мок-

шенькой). Эти народные традиции – почва 

возврата к неоязычеству. Второе место в 

Мордовии среди религиозных верований 

занимает ислам. Мусульманские храмы 

действуют в большинстве татарских посе-

лений.  

Следует напомнить, что основная за-

дача конкретного социологического ана-

лиза построена на методологическом изу-

чении соотношения религиозной и конфес-

сиональной самоидентификации, без опре-

деления которого нельзя объективно оха-

рактеризовать, не столько религиозную си-

туацию в целом, сколько определять уро-

вень религиозности населения того или 

иного региона РФ. 

Ролевые функции индивида разнооб-

разны и в процессе социализации, индивид 

в зависимости от того, какой объект явля-

ется основанием идентификации, может 

выделять себя в различных типах социаль-

ных идентичностей. В ходе социологиче-

ского поиска были построены типологии с 

разными срезами оснований. Предметные 

социальные идентичности определялись 

через самоидентификацию индивида с жиз-

ненно важными социальными и мировоз-

зренческими общностями. Например:  

- религиозная (верующий, колеблю-

щийся между верой и неверием и т.п.); 

- нерелигиозная (неверующий. агно-

стик. атеист и.т.п); 

- конфессиональная (мусульманин, 

христианин, буддист и т.п.); 

- этническая (русский, мордва, тата-

рин, украинец и т.п.); 
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- национальная (государственная) 

(россиянин, советский человек, итальянец, 

американец и т.п.). 

Индивид в конкретных условиях вы-

деляет различные типы идентичностей в за-

висимости от выраженности личных или 

социальных аспектов «Я» (личностная или 

социальная идентичность), полного или ча-

стичного включения в группу, непосред-

ственного или опосредованного членства и 

т.д. Индивид может осознавать себя как 

члена различных общностей одновременно. 

Иерархия идентичностей в сознании инди-

вида меняется в зависимости от ситуации, 

времени и места.  

Прежде всего, рассмотрим в этом 

ключе религиозно-конфессиональную иден-

тичность. В одних условиях она в созна-

нии индивида никак не выражена в ролевой 

функции (например, «религиозный индиф-

ферентизм», то есть «я безразлично отно-

шусь к религии и атеизму»), в других, 

например, в этноконфессиональных кон-

фликтах – выступает на первый план кон-

фессиональная принадлежность (например, 

исламские ваххабиты). Рост конфессио-

нальной идентичности населения, социаль-

ных групп может быть связан не столько с 

признаками «религиозного возрождения», 

а, возможно, из-за политических конфлик-

тов или ущемления национальных, религи-

озных традиций своего народа, пытаясь, та-

ким образом, защитить национальную или 

конфессиональную самобытность. До-

вольно часто (на уровне бессознательной 

идентичности) индивид может считать себя 

представителем одной группы, но при этом 

проявлять качества, характерные преиму-

щественно для другой. Так, например, 

идентифицировать себя по самооценке 

«православным» человеком, а по ряду объ-

ективных показателей нерелигиозного со-

знания являться представителем типологи-

ческой группы «неверующих». 

Социологическое изучение соотноше-

ния религиозной и конфессиональной само-

идентификации индивида рассмотрено в 

двух ракурсах: 

1. Сравнительный анализ этих иден-

тичностей с учетом региональных характе-

ристик. 

2. Определение уровня выраженности 

форм самоидентификаций в сознании ин-

дивида во временном режиме. 

В методике исследования выстроены 

следующие показатели самоидентифика-

ции: «самооценка по конфессиональной 

принадлежности» (когнитивно- смысловая 

функция) и «самооценка по отношению к 

религии и атеизму» (когнитивно-смысло-

вая функция). 

Мониторинговые социологических 

исследования в регионах России и в Москве 

на протяжении более двух десятков лет3 до-

казывают, что «идентификация религиоз-

ной и конфессиональной приверженности 

не совпадают. Можно утверждать, что 

идентификация субъекта в отношении ре-

лигии идет в 2-х плоскостях: на уровне 

идеологическом (то есть религиозной идео-

логии- «религиозной веры или неверия»), с 

одной стороны, и на уровне конфессио-

нальной, с другой. Далее уточнялось, 

насколько в процентном отношении совпа-

дает идентификация конфессиональная с 

религиозной идентификацией в конкрет-

ном регионе, то есть: «сколько среди ре-

спондентов, идентифицирующих свою при-

надлежность к православной конфессии 

(или е исламу), одновременно считают себя 

верующими, колеблющимися или даже не-

верующими людьми» (Кублицкая, 2009).  

А. Поясним некоторые особенности, 

которые происходят при религиозной и 

конфессиональной самоидентификаций 

субъекта на примере анализа социологиче-

ских данных трех изучаемых регионов (см. 

Таблицу 1). 

  

 
3 Социологические исследования в Москве по про-

блема секуляризации в ИСПИ РАН и ИДИ ФНИСЦ 

РАН велись с 1996 года. 
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Таблица 1 

Соотношение конфессионально-религиозной самоидентификации населения регионов РФ 

(Белгородская обл., Мордовия, Москва), (в % от числа опрошенных – 2008-2021 гг.)4

Table 1 

The ratio of confessional and religious self-identification of the population of the regions of the 

Russian Federation (Belgorod region, Mordovia, Moscow), 

(% of the number of respondents – 2008-2021) 
Н А С Е Л Е Н И Е / POPULATION 

Конфессиональная 

самоидентификация / 

Confessional Selfidentification 

Религиозная самоидентификация:  

«Считаю себя верующим» / Religious self-identification: “I con-

sider myself a believer” 

Белгородская об-

ласть / 

Belgorod region 

Мордовия / 

Mordovia 
Москва / Moscow 

2016 2018 2020 2008 2016 2019 2008 2018 2021 

«Считаю себя православным» / 

“I consider myself Orthodox” 
75 74 83 67 79 81 73 70 75 

 «Считаю себя мусульманином» / “I 

consider myself a Muslim” - - - 85 83 77 84 83 68 

Таблица 2 

Соотношение конфессионально-религиозной самоидентификации молодежи регионов РФ 

(Белгородская обл., Мордовия, Москва),  

(в % от числа опрошенной молодежи в 2019-2021 гг.)5

Table 2 

Ratio of confessional and religious self-identification of youth of the regions 

of the Russian Federation (Belgorod region, Mordovia, Moscow),  

(% of the number of surveyed youth in 2019-2021) 

Регионы / 

Regions 

Белгородская обл. / 

Belgorod region 

2020 г. 

Мордовия / Mordovia 

2019 г 

Москва / Moscow 

2021 г. 

Социальная 

группа / 

Social group 

С
ч

и
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ю
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ю

-
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 c
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n
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 /
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о
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м
 /
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m
y
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Молодежь / 

youth 

(14 – 29) 

50 86 60 80 30 58 

4 Отдел этноконфессиональных, религиозных и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН.
5 Отдел этноконфессиональных, религиозных и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН.
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Прежде всего, следует еще раз ука-

зать, что самый длительный социологиче-

ский мониторинг проводился в Москве. За 

последние 10-15 лет соотношение конфес-

сионально-религиозной самоидентифика-

ции городских жителей практически не из-

менилось: значительно больше москвичей 

считают себя православными, чем верую-

щими людьми. По последним эмпириче-

ским данным среди православного населе-

ния, только 75% считают себя верующими. 

Разница составляет 25%. На «Белгород-

чине» разница составила в 2020 году – 17%: 

среди православного населения идентифи-

цировали себя с верующими 83%. Даже 

среди нерелигиозных белгородцев 26% 

считают себя приверженцами православ-

ного христианства. В Мордовской респуб-

лике несоответствие этих самоидентифика-

ций также составляет не менее 20% в 

пользу численности православных. Те же 

тенденции проявляются и при анализе насе-

ления, исторически исповедующих ислам: 

среди респондентов, считающих себя му-

сульманами, только 77% верующих в Мор-

довском регионе и 68% верующих в столич-

ном мегаполисе. 

Б. Интересные показатели соотноше-

ния конфессиональной и религиозной само-

идентификации в социальной группе моло-

дежи (14-29 лет) за последние годы в изуча-

емых регионах (см. Таблицу 2, Рисунок 1) 6 .

Фиксируется ощутимая разница в ко-

личественном измерении религиозной 

идентичности и конфессиональной иден-

тичности между населением и молодежью 

в целом, за исключением Мордовии. В рес-

публике разницы среди населения и моло-

дого поколения не наблюдается (те же эм-

пирические показатели).  

Более высокие показатели конфессио-

нальной идентичности по сравнению с ре-

лигиозной идентичностью (мировозренче-

ской) и в Москве, и в Белгородской обла-

6 В данном материале использовалась только кон-
фессиональная самоидентификация – «православ-

ный». 

сти. Так, в столице несоответствие кон-

фессиональной и религиозной самоиденти-

фикаций у молодежи усиливается: 38%. В 

Белгородской области несоответствие 

идентичностей в этой социальной группе 

составляет 36%. Вполне закономерно воз-

растающее несоответствие между конфес-

сиональной и религиозной идентифика-

цией в этих регионах, так как в московском 

мегаполисе уровень межнациональной 

напряженности достигает 70% в условиях 

тотальной миграции, а в Белгородской об-

ласти, граничащей с Украиной, политика 

которой проникнута русофобией и крайней 

степенью национального шовинизма, есте-

ственно растет уровень национального са-

мосознания русского населения, укрепля-

ются его этнокультурные традиции и цен-

ности.  

Схема социологического анализа 

предполагала рассмотреть эмпирические 

результаты в трех возрастных молодежных 

группах (14-18 лет, 19-24 года, 25-29 лет) 

для более детальной характеристики моло-

дого поколения в предложенном тематиче-

ском ракурсе. 

Уровень соотношения изучаемых 

идентичностей внутри молодежных групп 

распределился следующим образом в воз-

растных категориях (см. Таблицу 3). 

Выявлено, что самые большие разли-

чия изучаемых идентичностей в младшей 

возрастной группе во всех трех регионах. 

Несмотря на то, что уровень религиозности 

«малолеток» ниже по сравнению с другими 

возрастными молодежными группами, уро-

вень конфессиональной самоидентифика-

ции у них, например, в Белгородской обла-

сти «зашкаливает» за 90%. Возможно это 

связано с непростой политической ситуа-

цией с пограничным государством, где ак-

тивно ущемляются традиции и обычаи рус-

ского населения и православных приходов 

и церквей. Разница идентичностей в этой 
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возрастной группе составляет 50%! В Мор-

довии несоответствие конфессиональной и 

религиозной идентичностей в этой моло-

дежной группе до 30%, в столичном мега-

полисе – 32%. 

Рис. 1. Соотношение конфессионально-религиозной самоидентификации молодежи регионов 

РФ (Белгородская обл., Мордовия, Москва),  

(в % от числа опрошенной молодежи в 2019-2021 гг.) 

Fig. 1. Ratio of confessional and religious self-identification of youth of the regions  

of the Russian Federation (Belgorod region, Mordovia, Moscow),  

(% of the number of surveyed youth in 2019-2021) 

Старшая возрастная группа молодежи 

по соотношениям конфессионально-рели-

гиозной самоидентификации совпадает с 

населением своих субъектов РФ. Обращает 

на себя внимание эмпирические данные 

конфессиональной самоидентификации 

молодых москвичей: независимо от возраст-

ной категории ее уровень равен 57%-59%. 

Он значительно ниже конфессиональной 

идентичности населения Москвы, который 

фиксируется на уровне 75% (см. Таблицу 

1). Это вполне закономерно, так как за по-

следние двадцать лет активно распростра-

няются нетрадиционные религиозные и ми-

стические учения среди молодежи. Это мо-

бильная возрастная группа наиболее под-

вержена воздействию нетрадиционных воз-

зрений. Мотивация зачастую связана с ми-

ровоззренческой неудовлетворенностью 

идеологией традиционных религий, кото-

рые, с точки зрения молодежи, не могут по-

мочь найти пути познания сущности мира с 

достижением с ним внутренней гармонии. 

Молодых людей также привлекает та или 

иная субкультура своей оригинальностью и 

экстравагантностью. Многие из них заинте-

ресованы практикой эзотерических учений, 

расширяющих физиологические возможно-

сти личности и т.п. Мониторинговые иссле-

дования в московском регионе фиксируют 

рост увлеченности молодежью различными 

оккультными науками, эзотерическими ис-

следованиями и нетрадиционными религи-

озными и около религиозными учениями и 

практиками (Кублицкая, 1990, 2018, 2021). 

В. Схема логического анализа предпо-

лагает необходимый анализ социальной 

идентичности (национальной группы) – 

«русский» по отношению принадлежности 

к религии как идеологии и мировоззрению, 

и религии как культурно-исторической ре-

лигиозной общности. 

Давно сложилось представление 

среди населения России, что «русский – 

50
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значит православный». Православное духо-

венство в своих выступлениях почти всегда 

отождествляет эти понятия. Им же вторит 

мусульманские религиозные лидеры, но так 

или иначе, в данном случае, этническая со-

ставляющая очень часто присутствует в со-

знании субъекта при идентификации себя с 

конфессиональной общностью. Формиру-

ется этноконфессиональная идентичность 

индивида. Многолетнее изучение этниче-

ской составляющей в религиозной пробле-

матике московского региона доказывает, то 

конфессиональная самоидентификация 

русского населения всегда значительно 

выше религиозной самоидентификации. К 

2021 году православная самоидентифика-

ция русских превышает религиозную на 

34% (см. Таблица 4, Рисунок 2).  

Таблица 3 

Соотношение конфессионально-религиозной самоидентификации молодежных групп  

в регионах РФ (Белгородская обл., Мордовия, Москва), (в % от числа опрошенных 

возрастных групп молодежи в 2019-2021 гг.) 

Table 3 

Ratio of confessional and religious self-identification of youth groups in the regions of the Russian 

Federation (Belgorod region, Mordovia, Moscow), (% of the number of surveyed age groups 

of youth in 2019-2021) 

Субъекты РФ / 

Territorial subjects 

of the Russian Fed-
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/ Belgorod region – 
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Мордовия / 

Mordovia – 

2019 г. 

32 63 68 87 65 80 

Москва / 
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– 2021 г.

26 58 29 57 34 59 
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Таблица 4 

Соотношение конфессионально-религиозной самоидентификации среди русского населения 

в мегаполисе, (в % от числа опрошенных в национальной группе, Москва 2008-2021гг.)7

Table 4 

The ratio of confessional and religious self-identification among the Russian population in the  

metropolis, (% of the number of respondents in the national group, Moscow 2008-2021) 

В Белгородской области среди рус-

ского населения растет православная 

идентичность. К 2020 году разница 

между православной и религиозной 

идентичностями этой национальной 

группы составила 25% (см. Таблица 5, 

Рисунок 3). Еще раз отметим, что нере-

лигиозное население ищет опору и за-

щиту своей национальной идентичности 

в традициях и обычаях православного 

христианства. 

Всероссийские исследования многих ре-

гионов Российской Федерации в постсовет-

ский период показывают, что именно в наци-

ональных республиках, где русская нацио-

нальность не является титульной или по ко-

личеству уступает титульному этносу, выяв-

ляется высокое несоответствие религиозной 

и конфессиональной самоидентификации 

среди русского населения. 

7 Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН, Отдел этнодемогра-

фических и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН. 
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Рис. 2. Соотношение религиозно-конфессиональной самоидентификации среди русского 

населения в московском мегаполисе, (в % от числа опрошенных в национальной группе 

Москва 2018, 2021 гг.) 

Fig. 2. Ratio of religious and confessional self-identification among the Russian population in the 

Moscow metropolis, (% of the number of respondents in the national group Moscow 2018, 2021) 

Таблица 5 

Соотношение конфессионально-религиозной самоидентификации среди русского населения 

Белгородской области, (в % от числа опрошенных в национальной группе)8

Table 5 

The ratio of confessional and religious self-identification among the Russian population  

of the Belgorod region, (% of the number of respondents in the national group) 
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26 12 25 

8 Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН, Отдел этнодемогра-

фических и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН. 
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Рис. 3. Соотношение конфессионально-религиозной самоидентификации 

 среди русского населения Белгородской области,  

(в % от числа опрошенных в национальной группе, 2018, 2020 гг.) 

Fig. 3. The ratio of confessional and religious self-identification among the Russian population 

of the Belgorod region, (% of the number of respondents in the national group, 2018, 2020) 

Так, например, несмотря на то, что в 

многонациональной и поликонфессиональ-

ной Мордовской республике низкий уро-

вень межнациональной напряженности и 

нет «миграционного коллапса», а межкон-

фессиональная толерантность православия 

и ислама на высоком уровне, тем не менее, 

русские респонденты значительно чаще 

себя идентифицируют с православием, при 

этом, не считая себя религиозными 

людьми. Следует заметить, что при пони-

жении религиозной самоидентификации в 

настоящее время, конфессиональная само-

идентификация респондентов Мордовии 

продолжает повышаться. Несовпадение 

православной и религиозной идентично-

стей среди русского населения увеличилось 

до 28% (см. Таблицу 6, Рисунок 4). 

56
68
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2018 - русское население /
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2020 - русское население / 
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Таблица 6 

Соотношение конфессионально-религиозной самоидентификации среди русского населения 

республики Мордовия, (в % от числа опрошенных в национальной группе)9

Table 6 

Ratio of confessional and religious self-identification among the Russian population  

of the Republic of Mordovia, (% of the number of respondents in the national group) 

Мордовия / Mordovia 
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23 28 

Рис. 4. Соотношение конфессионально-религиозной самоидентификации среди русского 

населения республики Мордовия, (в % от числа опрошенных в национальной группе) 

Fig. 4. Ratio of confessional and religious self-identification among the Russian population of the 

Republic of Mordovia, (% of the number of respondents in the national group) 

Заключение (Conclusions). Монито-

ринговые социологические исследования 

1998-2021 гг. Института социально-поли-

тических исследований ФНИСЦ РАН и Ин-

ститута демографических исследований 

ФНИСЦ РАН подтвердили гипотезу, что 

9 Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН, Отдел этнодемогра-

фических и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН. 

«рост национального самосознания, актуа-

лизирующий взаимосвязь национального и 

религиозного, повышает уровень конфес-

сиональной самоидентификации среди ре-

лигиозного и нерелигиозного населения» 

(Кублицкая, 1990). Крылатое выражение 
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«вере без принадлежности и принадлежно-

сти без веры» соответствует полученным 

эмпирическим данным среди населения 

всех изучаемых субъектов Российской Фе-

дерации. 

Вследствие того, что традиционные 

конфессии исторически являются культу-

рообразующей составляющей в общей си-

стеме ценностей той или иной российской 

национальности, вполне логично фиксиру-

ется в социологических исследованиях су-

щественное несоответствие мировоззрен-

ческих позиций личности по отношению к 

религии как идеологии и религии как куль-

турно-исторической общности. Сегодня 

нет устойчивого стереотипа, что православ-

ные или мусульмане всегда религиозны. 

Православие и ислам в настоящее время ча-

сто понимаются как социокультурные и эт-

нические общности. 

С учетом того, что в некоторых реги-

онах России имеют место этноконфессио-

нальные конфликты на почве неконтроли-

руемого миграционного процесса, эти сте-

реотипы будут и дальше продолжать посте-

пенно терять свою религиозную сущность. 

Эмпирические данные исследован-

ных регионов России эти выводы подтвер-

ждают: 

- в Москве и Белгородской области 

растет конфессиональная самоидентифика-

ция населения в условиях повышения кон-

фликтности в межэтническом взаимодей-

ствии. То есть, чем выше уровень межнаци-

ональной напряженности в регионе, тем 

выше уровень конфессиональной идентич-

ности среди коренных национальностей. 

Рассмотренная тематическая про-

блема – одна из главных и сложных в мето-

доло-методическом плане для определения 

уровня и степени религиозности и атеи-

стичности населения, учитывая особенно-

сти протекания секуляризации в современ-

ных условиях социально-политической и 

экономической обстановки, неконтролиру-

емости иммиграционно-эмиграционных 

процессов и возникающих на этом фоне эт-

ноконфессиональной напряженности в рос-

сийском обществе. «Мониторинговый со-

циологический анализ выявил, что конфес-

сиональная идентификация субъекта – 

сложный, многомерный тип социальной 

идентичности, так как включает в себя не 

менее пяти маркеров: религиозный, этниче-

ский, исторический, культурологический, 

территориальный. В зависимости от регио-

нальных особенностей, этнической принад-

лежности, политической ориентации и т.д., 

на первый план в конфессиональной само-

идентификации индивида может выступить 

любая из указанных составляющих» (Куб-

лицкая, Лебедев, 2019).  

Не впервые заостряем внимание на 

проблеме несовпадения конфессиональной 

и религиозной идентичностей, так как ряд 

ученых-религиоведов продолжают в иссле-

дованиях определять религиозность ре-

спондентов через конфессиональную само-

идентификацию. Подмена мировоззренче-

ской стороны религиозной идентичности 

на конфессиональную ведет, не только к за-

вышению численности религиозного насе-

ления, но и неверной трактовке направлен-

ности и характера секуляризационного про-

цесса в регионах РФ.  
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