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СПЕЦИФИКА РЕЛИГИОЗНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

В современном мире происходят значительные социокультурные изменения: разру
шаются прежние системы ценностей, постепенно формируется глобальное информаци
онное пространство и в то же самое время сохраняется и даже возрастает интерес к ре
лигии, как в традиционных, так и в нетрадиционных ее формах. Благодаря массовой 
культуре широко распространяется так называемая «новая религиозность» -  характер
ный для современного этапа развития западного и белорусского общества тип религи
озности.

Постсоветская Беларусь в 1990-е годы пережила «религиозный ренессанс», привед
ший к значительному росту религиозных организаций самых различных направлений, в 
том числе и численности участников; Если обратиться к статистике, можем наблюдать 
следующие изменения в численной структуре: так, в 80-е годы в СССР  к числу атеистов 
себя отнесли 70 % населения. Сегодня, согласно данным аналитического центра ЕС- 
СОМ за январь 2012 года:

Атеисты 2,8%
Не верят 6,4%
Скорее не верят 9,8%
Верят 39,2%
Скорее верят 33,9%

Если суммировать результаты вариантов «верят» и «скорее верят», мы получим дан
ные, что сегодня 71.3% населения является потенциально верующими. То есть за по
следнее двадцатилетие количественный рост числа верующих очевиден. Данный фено
мен автор объясняет тем, что обращение к религий возрастает в ситуации, когда не
сколько поколений людей в большинстве своем не имели никаких связей с институтом 
церкви. В результате крушения прежних идолов и идеаловв середине девяностых годов 
на постсоветском пространстве возникает мировоззренческая (сумятица,‘ духовно- 
нравственное одичание общества. Образовавшийся вакуум начал заполняться традици
онными религиозными ценностями. Началось формирование'нового мировоззрения, ко
торое должно было удовлетворять, по меньшей мере, следующим требованиям:

- во-первых, быть противоположным прежнему мировоззрению; , . ,
- во-вторых, быть цельным, универсальным, способным ориентировать человека во 

всем многообразии феноменов повседневной жизни; (
- в-третьих, иметь приверженцев, готовых убежденно и настойчиво внедрять его в 

общественное мнение. В 90-х годах таким мировоззрение могла стать только религия.’
Сегодня отмечается возросший интерес молодежи к религии и тенденция омоложе

ния среднестатистического верующего. Так, согласно статистике, в СССР  в 80-е годы
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только 14% из числа молодежи относили себя к верующим, в 1998 г. категория людей до 
30 лет заняла в списке верующих около 37,5%. С  каждым годом этот процент возраста
ет, так как в этой среде происходит становление новых ориентаций. Она объясняет это 
тем, что крах партийно-государственной идеологии произошел исторически мгновенно. 
В поисках новой идеологической опоры общественное сознание обратилось к ценност
ным стандартам, выработанным культурой ранее и пригодным для большинства насе
ления. Для молодежи резко изменились социальные условия, утеряны социальные и 
нравственно-идеологические ориентиры, снизилась роль институтов социализации мо
лодежи. Религиозная философия,: основанная на принципах универсальности и непро
тиворечивости, оказалась типологически близка массовому сознанию. Свое место в 
этом ряду активно занимает церковь, внося в усложнившийся процесс социального ста
новления юношей и девушек нечто новое, ранее неведомое.

Вопрос роста религиозности современной молодежи является, с одной стороны, ак
туальным, но в'то же время еще мало исследованным. Для анализа данной проблемы 
проведено пробное социологическое исследование. Составлены и предложены анкеты 
студентам 2-4 курса УО «БрГТУ». Объем выборки составил 30 человек. Возрастная 
структура -  18-25 лет. Чтобы точно выявить гендерные преференции количество жен
щин и мужчин в выборке одинаковое (по 50%). В результате анкетного опроса были по
лучены следующие данные

Отношение к религии
Не серят Верят -

.Д 33-J;s ■ ■ 76,7%

'ШЩ1-
еШф'

ч мужчины•- 1
женщины

* мужчины 

«женщины

Судя по полученным результатам, мужчин атеистов больше. Женщины традиционно 
всегда более религиозны, та$ как более восприимчивы, в том числе и к сверхъестест
венному. В целом процент верующих оказался достаточно большим. Но чтобы узнать, о
каком приращении числа верующих среди молодежи мы можем говорить, качественном 
или количественном, респондентам предложили ответить на вопрос: «с чем они отожде
ствляют свою веру?». В результате: 20% выбрали вариант: «Смыслообразующая цен
ность в жизни»; 20% -  «Помощь и поддержка»; 20% -  «Нечто сверхъестественное»; 
16,6% -  «Один из морально-нравственных образцов»; 10% — «Ничто»; 13,4% -  «Эле
мент культуры». Следует отметить, что варианты ответов «Элемент культуры» и «один 
из морально-нравственнь1Х образцов» носят, скорее, преемственный характер. И отли
чается от вариантов «смыслообразующая ценность» и «помощь и поддержка», которые 
характеризуют выбор как более осознанный и значимый.' 20% опрошенных выбрали ва
риант «нечто сверхъестественное», и это значит, что они хотят верить во что-либо, но 
просто не всегда четко представляют себе объект своей веры либо отказываются при
нимать традиционные образцы веры! .

Можем ли мы говорить о выраженной тенденции квазирелигиозности среди молодежи -  
вопрос весьма спорный. Так же большая часть опрошенной группы, кто отнес себя к ве
рующим, признались,что не'соблюдают все каноны своей веры. Возможно, это связано 
с тем, что они не могут полностью отнести себя к числу верующих как к какой-то общно-



сти со своими определенными условностями. Очевидно, что не всегда.к церкви, как к 
социальному институту, молодежь проявляет доверие. 23,3% респондентов считают, что 
религия -  это: «Источник духовной поддержки»; 23,3% -  «Сообщество единоверцев»; 
43,3% -  «Элемент общественной жизни»; 6.6% -  «Помощь», 3.3% -  «Смысл жизни». Та
ким образом, только около 35% молодежи считают, что церковь занимает важное место 
в их жизни. Остальные же респонденты просто фактически не возражают против ее при
сутствия. Так как варианты ответов «Элемент культуры» и «Сообщество единоверцев» 
не носят ярко выраженной позиции, сложно спрогнозировать, сохранится ли в будущем
тенденция к увеличению религиозности среди молодежи и к каким причинно-следствен
ным связям это приведет. Для того чтобы выяснить, что думает по этому поводу моло
дежь, и обозначить перспективы религиозности в будущем, респондентам был предло
жен в анкете следующий вопрос: «каково их отношение к воспитанию детей в религиоз
ном духе»: - . ' , • - . -  v

Воспитание детей в религиозном духе

по их желанию Э л60%

скорее нет 6,60% '  -

нет . ' 10% • '■ ; -

скорее да Ш  26,60%

да .

Как выяснилось, с одной стороны религия выступает как моральный, нравственный 
ориентир, что почти всегда дисциплинирует. С  другой стороны, в век технологий и науки 
тяжело верить во что-то иррациональное, то, что не можешь объяснить; Как правило, 
безверие связывают с бездуховностью человека. Конечно же, это не так. Атеизм (отри
цание или отсутствие веры в божественное происхождения мира и существование выс
ших сил) является научно-философским течением. И приверженцы этой теории ни в ко
ей мере не отрицают социализации человека и социальных черт поведения. Божествен
ные заповеди «не убий», «не укради» и так далее, с точки зрения атеистов, нашли отра
жение в государственном строе и соответствующих статьях Уголовного Кодекса РБ. ’

Подводя итоги социологического опроса, можно выделить некоторые характерные 
черты религиозности современной молодежи:

• прирост числа верующих количественно не всегда является качественным показа
телем. Не все причисляющие себя к категории верующих четко представляют себе объ
ект ее веры; - . . .

• среди молодежи наблюдается устойчивая тенденция послабления или отказ в со
блюдение религиозных канонов;

• недоверие к церкви сегодня среди молодежи как к социальному институту создает
предпосылки на будущее частичного или полного отвержения значимой посреднической 
роли церкви. ; , . "  -

Специфика сегодняшней религиозности современной молодежи проявляется не в 
форме возвращения к ортодоксальной вере, а скорее в форме спонтанных духовных по
исков личности в этой сфере. Данные, характеризующие степень религиозности в со
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временной'.Беларуси вцелом; подтверждают 'тенденции,"которые были отмечены за- 
•ладными учеными во второй половине XX века: секулярная культура не столько вытес
н я е т  религию из сознания людей, сколько ведет к её трансформации, к изменению' во-
• церковленных форм поведения верующего. Можно говорить о появлении в Беларуси 
нового типа религиозного человека «секулярного (партикулярного) верующего». Таким 
образом, «секулярный верующий» -  носитель достаточно парадоксального сознания,

• сознания «расколотого»: при декларировании себя верующим, высокой оценке роли ре
лигии в сохранении традиции и культуры такие верующие не живут церковной жизнью, 
т.е. не связанны с организационной структурой своей веры.
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СТАРЕНИЕ: ПРИГОВОР ИЛИ БОЛЕЗНЬ?

Целью настоящей работы является изучение закономерностей протекания процессов 
старения и его физиологические особенности, основываясь на современных достижени
ях биологии и медицины.

Введение \ ;
Жизнь на Земле представляет собой существование сообществ живых организмов, 

для которых характерно такое явление, как онтогенез -  развитие организма с момента 
образования зиготы до естественного завершения его цикла. Это один из основных фе
номенов жизни на нашей планете, в ходе онтогенеза и происходит то, что мы называем 
жизнью. Биологический «смысл жизни» животных и растений состоит в их способности 
оставить потомство, т. е. в размножении. Современная биология развития «разбивает» 
онтогенез на три периода в, зависимости от способности особи осуществлять функцию 
размножения -  дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный. Пострепро
дуктивный период жизни организма связан с таким явлением, как старение -  закономер
ный разрушительный процесс возрастных изменений, ведущий к снижению его адапта
ционных возможностей, увеличению вероятности смерти. Последняя же является уни
версальным способом ограничить участие стареющего организма в размножении и 
обеспечивает смену поколений -  одного из главных условий эволюционного процесса, 
движения вперед и развития всего живого (жизнь существует благодаря именно смене 
поколении конкретных организмов и изменениям, происходящим в их онтогенезах). Ста
рость -  заключительный этап онтогенеза, следствие, постоянно протекающего в орга
низме, процесса старения. Для человека очень важно изучение старения живых орга
низмов с целью продления его жизни. Американский ученый, основатель академии про
тиводействия старению, доктор наук Рональд Клац утверждает, что уровень знаний в 
этой области науки позволяет уже в настоящее время увеличить среднюю продолжи
тельность жизни человека до 100 лет, причем сохранив нормальными почти все психо
логические и физиологические функции.
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