
Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, iż uwarunkowania kulturowe 
danego obszaru w dużym stopniu wpływają na formę i stopień rozwoju działalności 
gospodarczej. Oddziaływanie to następuje głównie poprzez tradycje kulturowe dotyczące 
przedsiębiorczości, respektowany przez społeczeństwo system wartości, religię, model 
rodziny, czy klimat odnośnie prowadzenia własnych firm. W Polsce pomimo krótkiej tradycji 
przedsiębiorczości, neutralnego wpływu religii katolickiej, dominacji tradycyjnego modelu 
rodziny, czy trudnej sytuacji ekonomicznej w kontekście prowadzenia własnej działalności, 
następuje przyrost nowych inwestycji, widoczne są aktywne postawy wśród społeczeństwa. 
Co prawda rozwój przedsiębiorczości nie jest równomierny na terenie całego kraju, stanowi 
jednak szansę dla rozwoju gospodarczego Polski i poprawy sytuacji na rynku pracy.
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ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ -  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛЬСКИХ И 
РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ

М.Н. Чернявска
Белостоцкий политехнический университет, г. Белосток, Польша 

Изменения государственного строя в странах Центральной и Восточной Европы 
детерминируют - как можно судить - преображения религии в сфере доктрины, теологии и 
институции. Религиозные институты можно рассматривать как ценность саму в себе или как 
источник ценностей, доминирующих в культурном обороте и политическом дйскурсе [6]. В 
новой ситуации государственного строя они должны перестраиваться так, чтобы была 
возможность их приспособления к изменяющимся обществам. Одновременно - и это 
необходимо чётко подчеркнуть - приписывание значения религии и религиозным институтам в 
общественной жизни в большой степени зависит от состояния религиозности в период, 
предшествующий трансформации.

В странах Центральной и Восточной Европы в послевоенное время (в России в 
послереволюционный период) проявлялись процессы секуляризации. Они связывались с 
разделением религиозной и общественной жизни, а также со значительными ограничениями в
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сфере функционирования религиозных институтов. Одним из измеримых последствий 
проводящейся в настоящее время трансформации государственного строя было право 
возврата религии в частную и общественную жизнь и даже - вовлечения в политику. 
Сакральные институты получили правовые гарантии, и была начата новая политика 
относительно конфессиональных союзов [4]. В случае России и Польши можно, однако, 
наблюдать дифференцированный характер отношений государство -  религиозные институты 
и общество - религиозные институты. Вопрос идентичности православной церкви в России 
представляется более сложным, но в связи с ростом религиозности общества говорится о 
“религиозном ренессансе". Как пишет Л.Г. Ионин [1], «возрождается православие с его 
богатейшим культурным багажом, часто отождествляемым с русской культурой как таковой» 
(с.193).

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ
В проводимых нами исследованиях мы старались определить, как воспринимаются 

отношения на стыке религиозные институты - общественная и политическая жизнь. Мы 
интересовались мнениями польских и российских студентов на тему источника морали 
(моральный релятивизм versus религиозная этика), секуляризации (религиозное государство 
versus светское государство) и значения религиозных институтов в процессах демократизации 
общественной жизни (позитивное versus негативное влияние на процессы демократизации). 
Была протестирована гипотеза о разнице в акцептировании установок в обеих студенческих 
группах.

Реакция на перемены в обществе может принять религиозную или светскую форму, 
выражаться в большей поддержке религиозных институтов и более высоком уровне 
религиозности, или наоборот - в большем одобрении идеи секуляризации и ограничении 
религиозности. Согласно общемировой тенденции можно ожидать среди молодежи светских 
позиций, проявляющихся в светскости социальной жизни, ослаблении влияния религии и 
религиозных организаций на общество, а также отхождении от этических и религиозных норм, 
провозглашаемых церковью. Следует подчеркнуто, что отношения государство-общество- 
церковь в случае Польши и России носят особенный характер. В Польше наблюдаются 
высокие показатели религиозности и выраженное влияние католической церкви на 
политическую и социальную жизнь. В России, в свою очередь, отмечается рост религиозности 
и позитивные ожидания общества, адесованные православной церкви,

Метод исследования. Установки -  это субкатегории системы убеждений. В данном 
исследовании они понимаются как эвальвационные суждения, т.е. утверждения, 
приписывающие разным объектам, личностям и явлениям позитивность или негативность. 
Респонденты определи своё отношение к 3 парам утверждений. Каждая пара включает два 
альтернативных убеждения. Задачей респондентов был выбор того убеждения, которое в 
большей степени отражает установку личности по отношению к поставленной проблеме.

Характеристика групп исследования. Исследование было проведено в 2003-2004 гг. 
в двух польских (Uniwersytet w Białymstoku и Politechnika Białostocka) и в двух российских 
(Санкт-Петербургский государственный университет и Санкг-Петербургскии университет 
экономики и финансов) вузах. В исследовании приняло участие 644 человека, в том числе 
325 поляков и 319 россиян. В польской группе было 165 студентов педагогики и психологии, 
160 студентов менеджмента, всего 73 мужчины и 252 женщины. В российской группе было 
188 студентов-психологов, 131 студент экономики и управления, всего 63 мужчины и 256 
женщин. Средний возраст изучаемых составлял приблизительно 20 лет. Оказалось, 
что 95,38% поляков и 73,04% россиян признали себя людьми верующими.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ
Исследуемые российские и польские студенты определили своё отношение к этике, 

религии и религиозным институтам.
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Рисунок 1. Национальность как дифференцирующий фактор при выборе 
предложения в установке 1.

Мнение, что нравственность связана религиозной этикой, значительно чаще выражали 
польские студенты (49,54%), чем российские (21,63%). Поляки в 50,46%, а россияне в 78,37% 
являлись сторонниками идеи морального релятивизма и указывали, что нельзя однозначно 
определить моральные принципы. Разница при выборе предложений была явной (достигала 
28%) и статистически значимой (р=0,000) (см. рис. 1).

Отмечено «неожиданное» направление зависимости при анализе мнений на счёт влияния 
на общественную жизнь религиозных институтов и христианских ценностей.
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Рисунок 2. Национальность как дифференцирующий фактор при выборе 
предложения в установке 2.

Сторонниками отделения общественной жизни от влияния религиозных институтов 
(секуляризации) в большей степени были польские студенты (45,85%), чем российские 
(33,23%). Около 2/3 россиян выражало мнение, что Россия всегда была и будет религиозной 
страной, поэтому общественная жизнь должна уважать религиозные ценности и принимать во 
внимание роль религиозных институтов. Аналогичное суждение высказали более половины 
исследуемых поляков. Разница между группами достигала 13% и была статистически 
значимой (р=0,001). Польские студенты -  по сравнению с российскими студентами - чаще 
воспринимают религию и политику как отдельные сферы и меныііе всего ожидают 
политической активности от религиозных институтов (см. рис. 2). Как легко заметить, 
одобрение утверждений «Россия/Польша всегда была и будет религиозной страной» даёт 
право релипюзным институтам надеяться на привилегированное положение.

Подобная зависимость замечена при анализе мнений студентов на тему влияния 
религиозных институтов на демократизацию общественной жизни.
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Рисунок 3. Национальность как дифференцирующий фактор при выборе 
предложения в установке 3.

Значительная часть студентов обеих национальностей воспринимает религию как фактор 
интегрирующий верующих и содействующий участию в общественной жизни. Такое мнение 
чаще выражали российские студенты (72,10%), чем польские (60,00%). Позицию, согласно 
которой религия офаничивает демократическое мышление (что связывается с иерархической 
организацией религиозных институтов и их авторитаризмом), занимали 40% польских 
студентов и 27,90% российских. Польские студенты чаще выражали опасения, связанные с 
экспансией католической церкви в публичную жизнь в широком понимании и автократическим 
способом воздействия на прихожан (см. рис. 3).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Студенты обеих национальностей указывают на большое значение религиозных 

организаций в общественно-политической жизни страны и допускают их активность в 
проблемах, выходящих за пределы проблем духовности человека. Следует отметить, 
что приверженность к религиозным обычаям характеризует коллективистические 
культуры, нацеленные на традиционализм, репродукцию общественного порядка, 
гарантируя, тем самым, относительную однородность и единомыслие [7].

Российские студенты отчетливее указывают, что религиозные организации могут нести 
общественную поддержку и даже представлять широко понимаемый общественный либо 
национальный интерес. Следовательно, в целом, можно говорить о придании большого 
значения православной церкви в общественной жизни России и ожидание того, что она 
предпримет в направлении общественной интефации. Не является это, однако, идентичным с 
апробацией религиозной этики: российские студенты указывают на важную роль религиозных 
организаций в общественно-политической жизни, однако отличаются довольно сильным 
моральным релятивизмом. Подобные результаты получил в исследованиях, проводимых в 
90-е годы, Д. Фурман [3]. Он указывает, что за максимально обширные и разнообразные 
задачи церкви высказывалась почти половина россиян и более половины верующих в Бога. В 
то же время он отметил, что симпатия, связанная с политической ролью церкви, сильнее 
проявляется у лиц, негативно относящихся к свободному рынку и принципу конкуренции в 
общественной жизни. Принятие религиозности и роли православной церкви бывает отмечено 
в России как своеобразное отступление от демократии (интервью с профессором Д.Ф. ср. 
Borowik [4]). Обращение к религии -  это реакция на проблемы и испытываемые фудности в 
период трансформации государственного строя. Одновременно следует обратить внимание 
на тот факт, что в современной России подчеркивается необходимость возражения 
христианских православных ценностей [2].

В установках польских студентов по отношению к католической церкви обозначено 
более сильное влияние процессов секуляризации. Они более критически, нежели
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российские студенты, относятся к религиозным организациям и указывают на 
необходимость ограничения их влияния на политическую и общественную жизнь 
(непосредственное и опосредственное участие в политике), а также на мировоззренческие 
проблемы. Реальное влияние католической церкви в Польше очень велико, а как указывает 
почти половина студентов, участвующих в исследовании, слишком велико. Функции и 
задачи церкви выходят за границы узко понимаемой области религии. Становится 
заметным протест против достижения политических целей при помощи инструментализации 
религии [8]. Проявляющееся стремление к «разделению всего того, что относится к религии 
и политике» и определению новой функции церкви связывается - по мнению И. Боровик [4] - 
с процессами ускоренной демократизации и модернизации. Одновременно поляки чаще, 
чем россияне усматривают источник нравственности в религиозной этике, что можно 
признать за опосредованный показатель религиозности. Обращаясь к результатам других 
исследований [5], необходимо подчеркнуть, что Польша является единственной страной 
среди европейских обществ, в которой преобладает убеждение в абсолютных, 
неопровержимых и неизменных критериях различения добра и зла. Моральный релятивизм, 
а именно убеждение, что критерии различения добра и зла являются непостоянными и 
зависимыми от ситуации, доминирует в большинстве стран нашего континента.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ГОМЕЛЬСКОЙ И ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

А. В. Чернецкий
Российский государственный социальный университет, филиал, г. Минск, Беларусь

Исследование психологических особенностей развития этнического самосознания 
учащихся Гомельской и Гродненской областей проводилось при помощи методики, 
разработанной В. Ю. Хотинец. По В. Ю. Хотинец, этническое самосознание имеет три 
уровня развития: низкий, средний и высокий. Каждый уровень имеет свою специфическую 
структуру, зависящую от особенностей этнической общности и ее развития [1 ].
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