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СОВРЕМЕННАЯ МОТИВАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Т. Предко
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Системная трансформация белорусского общества привела к существенному 
изменению мотивации поведения и деятельности наших граждан. Мотив -  это важ
ный элемент психики. Одна и та же причина вызывает у разных индивидов различ
ные мотивы и различные действия. Поэтому ученые расценивают мотивы как су
щественный фактор религиозного поведения и деятельности верующих. Они диф
ференцируют мотивации на общие, отражающие отношение индивида к своей ре
лигиозности вообще, и на частные, выражающие его отношение к конкретным 
формам религиозности. Общие мотивации религиозности обусловлены главным 
образом типологией верующих. В научном религиоведении предлагались различ
ные типологии. Они разрабатывались в основном с учетом изменений, происходя
щих в религиозном сознании и поведении верующих в условиях социалистического 
общества. Однако в условиях системной трансформации современного общества 
проблема типологии верующих оказалась вне поля зрения исследователей обы
денной религиозности. В суверенной Беларуси значительно увеличилась числен
ность верующих, изменился характер их религиозности, заметно возросла их соци
альная активность, но их типология перестала быть объектом научного исследова
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ния. Учитывая данное обстоятельство, на основе анализа религиозности совре
менных верующих предлагаем следующую типологию: убежденные верующие, ве
рующие по традиции, колеблющиеся между верой и неверием. Данная типология 
наиболее соответствует верованиям православных и католиков. А среди последо
вателей протестантизма можно выделить еще один тип верующих -  религиозные 
фанатики. Эта группа немногочисленная и в условиях осуществления принципа 
свободы совести постоянно сокращается. Ныне религиозный фанатизм несколько 
ослабел, так как не проводится последовательная критика религиозного мировоз
зрения, Заметно угасает имевшая место озлобленность верующих, их нетерпи
мость по отношению к неверующим, поскольку в суверенной Беларуси верующим и 
неверующим предоставлены одинаковые права. Однако имеются религиозные фа
натики, мотивирующие свою веру в основном тем, что они «избраны Богом», что 
именно им предстоит выполнить великую миссию ко времени второго пришествия 
Иисуса Христа.

Убежденные верующие хорошо усвоили религиозные догматы, признают их ис
тинными, вечными и неизменными божественными установлениями. Они считают 
Библию богооткровенной книгой и не признают ее модернистской трактовки, стоят 
на позициях консерватизма и фундаментализма. В их сознании безраздельно гос
подствуют религиозные идеи. Убежденные верующие принимают активное участие 
в деятельности религиозных общин, систематически выполняют различные пору
чения. Они не только старательно совершают все обряды и церемонии, но и знают 
их назначение Они довольно активно отстаивают религиозную веру, стремятся 
воспитывать детей в духе своего вероучения. Верующие этого типа предпринимают 
попытки распространения религиозных взглядов среди неверующих, которых не
редко считают людьми, не познавшими высшего блага. Общая мотивации их рели
гиозности заключается в теодицее.

Верующие по традиции знают лишь основные догматы, но не могут правильно 
объяснить сущность своего вероучения, не знают многих вероучительных и культо
вых расхождений между основными направлениями христианства. В частности, 
отвечая на вопрос «Какие Вам известны различия между Вашей верой и верой хри
стиан иных исповеданий?», респонденты говорили: «Все мы -  христиане, и у нас 
один Бог -  Иисус Христос». Лишь некоторые из них указывали в основном на обря
довые отличия. Но практически никто из них не называл догматических или канони
ческих расхождений. В жизни религиозных общин верующие этого типа особой ак
тивности не проявляют, не участвуют в миссионерской деятельности.

В повседневной жизни колеблющихся между верой и неверием мировоззренческие 
проблемы не играют важной роли. Религиозные догматы, каноны и обряды занимают 
периферию их сознания. Находясь в религиозной микрогруппе, они ведут себя как ве
рующие и даже заявляют, что они -  православные или католики (в этой типологической 
группе нет протестантов), а в учебном или трудовом коллективе, как правило, не прояв
ляют своей религиозности. С основами своего вероучения они знакомились главным 
образом во время участия в богослужениях или же в процессе бесед на религиозные 
темы с убежденными верующими, а также при совершении обрядов и праздновании ре
лигиозных праздников. В религиозной жизни они практически не участвуют, посещая ре
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лигиозный храм лишь в дни больших праздников или же для совершения того или иного 
обряда. Свое религиозное поведение они мотивируют следующим образом: «религия 
обещает спасение души», «верую на всякий случай», «религия и церковь учат добру», «с 
верой спокойнее на душе» и т.д.

Следовательно, общие мотивации современной религиозности зависят в основном от 
того, в какой типологической группе находится тот или иной верующий. Однако его соци
альная активность проявляется не только в религиозной сфере, но и в светской. Ныне 
наблюдается следующая закономерность: чем выше социальная активность верующего, 
чем более развиты его духовные потребности, тем значительнее его отклонение от ре
лигиозных канонов, тем ниже уровень религиозной мотивации его поведения и дея
тельности. Такие верующие проявляют определенный интерес к повышению обра
зования и профессионального мастерства. У абсолютного большинства из них 
сложилось позитивное отношение к духовно-культурным ценностям белорусского 
общества и достижениям в области науки и техники.

Важным проявлением современной религиозности является участие в богослу
жениях. Ответы опрошенных выглядят следующим образом:
Таблица 1 -  Посещаемость богослужений (в %)

Периодичность
Православные Католики Протестанты

2000  г. 2008 г. 2000  г. 2 008  г. 2000  г. 2 008  г.
По большим праздникам 17,4 19,1 8,9 10,7 - -
1-2 раза в месяц 40,3 39,4 25,2 26,0 4,7 5,1
Каждое воскресенье 22,5 23,2 27,9 25,9 32,9 32,3
Регулярно 19,8 18,3 38,0 37,4 62,4 62,6

Следовательно, в первом десятилетии нынешнего века существенных измене
ний в отношении верующих к посещаемости богослужений не произошло. Регуляр
но посещают свои молитвенные собрания в основном протестанты и католики. 
Протестанты молитвенное общение с единоверцами считают важнейшей нравст
венной обязанностью и стараются ее выполнять. В католических общинах введен 
строгий контроль над посещаемостью богослужений. Ксендзы систематически по
сещают тех мирян, которые долгое время отсутствуют на богослужениях, ведут с 
ними назидательные беседы по проблемам «возрастания в вере». Религиозность 
православных все более и более смещается в сторону обрядоверия. Об этом сви
детельствует мотивация верующими их участия в богослужениях:

Таблица 2 -  Участие в богослужениях (в %)
Мотивация

Православные Католики Протестанты
2000  г. 2008  г. 2000  г. 2008  г. 2000  г. 2008г

Исполнение долга перед церковью 16,4 13,4 54,8 56,2 16,4 14,9
Следование голосу совести 12,8 14,7 13,6 13,7 60,7 62,7
Следование общ ему обычаю 56,3 59,0 16,2 18.5 3,8 3,5
Религиозное переживание 12,7 11,4 14,2 10.9 19,0 18,8
Иное 0,2 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1
Затрудняюсь ответить 1,6 1,3 0,8 0,4 - -
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Таким образом, мотивация участия в богослужениях в религиозном храме зави
сит главным образом от конфессиональной принадлежности. У православных главную 
роль играют сложившиеся традиции, у католиков -  следование религиозным канонам, а у 
протестантов -  внутренние убеждения в необходимости регулярного участия в молит
венных собраниях единоверцев. Немаловажную роль в мотивации такого участия играет 
принадлежность верующего к определенной мировоззренческой группе. Прослеживается 
также некоторая зависимость мотивации участия в богослужениях от пола, возраста, об
разования и социального положения верующего. Например, регулярно участвуют в бого
служениях женщины-пенсионерки. И, напротив, верующие молодые мужчины с более 
высоким образованием и соответствующим профессиональным мастерством участвуют 
в богослужениях лишь по большим праздникам или по случаю совершения религиозного 
обряда. Причем первая группа опрошенных в качестве основных мотивов называет сле
дование общему обычаю и исполнение долга перед церковной общиной, а вторая 
группа мотивирует свое нерегулярное участие в богослужениях занятостью важны
ми делами или производственной необходимостью. Определенную роль в данной 
мотивации играет местожительство верующего.

Кроме мотивации посещения богослужений, религиозность определяется также мо
тивами участия в совершении крещения, венчания и похорон. Причем в православии и 
католицизме первый и третий, а в протестантизме только третий из указанных обрядов 
лично не мотивируются. Решение о необходимости их отправления принимают иные 
лица. Однако их совершение свидетельствует об установлении, наличии или окончании 
связи человека с религиозной общиной. Их отправление рассматривается как принад
лежность конкретного человека к тому или иному вероучению.

Таинство крещения рассматривается в христианстве как фундамент христиан
ской жизни. Ему верующие придают особое значение.
"аблица 3 -  Совершение таинства крещения (в %)

Мотивация Православные Католики Протестанты
Религиозны е убеждения 38,9 39,5 82,7
Требования, совет родителей 29,4 28,2 16,4
Ребенок будет здоровым 14,9 15,4 -

Это народный обряд 12,8 10,3 -
Иное 4,0 6,6 0,9

Следовательно, основным мотивом крещения являются религиозные убежде
ния, причем это в наибольшей мере присуще протестантам. Немаловажное значе
ние имеет требование родителей или их совет. В процессе исследования было 
установлено, что на степень важности этой мотивации влияет нехватка, особенно в 
сельской местности, детских дошкольных учреждений. Поэтому после декретного 
отпуска молодые матери вынуждены обращаться к бабушкам и дедушкам с прось
бой о присмотре за ребенком. А старшие в семье, как правило, выдвигают условие 
крестить ребенка. Это свидетельствует о том, что многие случаи крещения детей 
являются результатом устремлений лиц пожилого возраста.

Многие родители мотивируют крещение желанием вырастить своего ребенка 
здоровым. Эта мотивация также обусловлена внешними причинами. В настоящее 
время по официальным данным в Республике Беларусь у каждого шестого ребенка в той 
или иной мере наблюдаются девиантные отклонения от нормального психофизического 
развития. Испытывая беспокойство за судьбу своих детей, многие молодые родители 
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принимают решение об их крещении. Они уверены в том, что крещеные дети будут расти 
здоровыми. Наконец, отдельные родители считают крещение народным обрядом и мо
тивируют участие в нем желанием сохранить традиции.

Важным обрядом, характеризующим религиозность, является венчание. В пост
советское время он получил довольно широкое распространение. Основные моти
вы участия опрошенных в этом обряде представлены следующим образом:
Таблица 4 -  Совершение обряда венчания (в %)

Мотивация Православные Католики Протестанты
Религиозные убеждения 42,7 4 3 ,8 95,6
Торжественность обряда 23,9 19,6 -

Надежда на укрепление семьи 27,8 29,4 3,1
Иное 5,6 7,2 1,3

Таким образом, среди мотивов участия в обряде венчания преобладают рели
гиозные убеждения, но вместе с тем многие верующие считают, что венчание в 
религиозном храме является залогом крепости семьи. Этот мотив во многом обу
словлен внешними причинами. В постсоветское время в республике резко возросла 
численность разводов, распадается практически каждый второй брак. Именно бес
покойство за будущее создаваемой семьи приводит молодоженов в религиозный 
храм. Они учитывают при этом, что католическая церковь запрещает разводы, а в 
протестантских конфессиях со ссылкой на Библию (Матф., 19:6) констатируется, 
что «развод находится в дисгармонии с волей божьей». Некоторым молодоженам 
нравится торжественность данного обряда, его эмоциональная насыщенность.

Мотивация похорон, как правило, в полной мере не осознается его участниками. 
Здесь доминирует эмоциональное, а рациональное затенено. Смерть человека 
вызывает чувство горя, глубокую печаль у его родных и близких, особенно у его 
семьи. Похороны -  это единственный обряд, на отправление которого никого не 
приглашают. Люди -  родные, близкие, соседи и т.д. -  по зову сердца приходят, 
чтобы разделить горесть утраты и провести умершего в последний путь. В целом, 
мотивация данного обряда выглядит следующим образом:
Таблица 5 -  Совершение обряда похорон (в %)

Мотивация Православные Католики Протестанты
Религиозные убеждения 48,6 52,0 91,6
Исполнение завещ ания умерш его 32,5 27,8 4,7
Облегчение переживания 10,3 11,4 3,4
Делаем так, как все 6,6 7,0 -

Иное 2,0 1,8 0,3

Следовательно, основным мотивом совершения данного обряда также являются ре
лигиозные убеждения. Чувство религиозного долга преобладает и тогда, когда он совер
шается во исполнение последнего наказа умершего. Мотивация «делаем так, как все 
люди» присуща в основном колеблющимся между верой и неверием. Здесь главную роль 
играют бытовые традиции. Устойчивость данной мотивации обусловлена значением этих 
обрядов в переломные моменты жизни каждого человека.

Анализ мотивации современной религиозности позволяет сделать следующие 
выводы. Во-первых, общая мотивация, отражающая отношение верующих к своей 
вере, обусловлена главным образом их типом религиозности. Если религиозная
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мотивация занимает доминирующее положение, то вера отличается «крепостью», 
устойчивостью ее мифологического и культового компонента. А если религиозная 
мотивация затеняется секулярной, то такие люди являются лишь формальными 
христианами. Во-вторых, частная мотивация, отражающая отношение верующих к 
различным формам культовой практики, обусловлена значимостью того или иного 
культового действия в личной жизни конкретного верующего. Немаловажное влия
ние на мотивацию оказывает его социально-демографический статус. В-третьих, 
современная мотивация религиозности во многом обусловлена конфессиональной 
принадлежностью. Религиозность последователей православия постепенно эво
люционирует в сторону обрядоверия. У католиков она трансформируется по пути 
более строгого соблюдения церковных канонов. Религиозность протестантов моти
вируется в основном прочными религиозными представлениями.

ПОТРЕБЛЕНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Валдае Прускус
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса, г. Вильнюс, Литва

Каждый предмет, явление или идея приобретает ценность и важность в зависи
мости от того, какое значение человек ему определяет. Поэтому можно сказать, что 
ценность является тем, что человек считает важным лично для себя, без чего он не 
может обойтись и готов не только проповедовать, но и отстаивать. Таким образом, 
ценность для человека -  это то, "что стоит превыше всего" [3, с. 34]. Каждую цен
ность человек оценивает индивидуально, но создание их -  коллективное. Эта 
двойственность ценности объясняет принудительную эффективность ценности, как 
одного из культурных факторов: исповедование ценности символизирует принад
лежность человека к обществу. Следовательно, ценность -  не "вещь сама по себе", 
а соотношение с объектом, событием, процессом.

По словам культурологов США К. Кларксона и Ф. Стробека, ценности -  “это 
сложные, определенным способом сгруппированные принципы, придающие на
правленность человеческому мышлению и его деятельности при решении общих 
человеческих проблем" [4, с. 29]. Подобным образом каждая нация и общество 
имеет свое собственное понятие о ценностях природы, людей -  своей и чужой на
ции -  идей, объектов. На этой основе и формируются определенные нации, обще
ственная система ценностей и культура. Ценностные ориентации, в свою очередь, 
формируют также модели поведения, которые регулируют каждодневную жизнь 
членов данной нации, общества. Ценности становятся непосредственным и самым 
главным стимулом и координатором человеческой деятельности, благодаря кото
рым происходит отбор информации, формируются социальные отношения, манеры 
общения и т.д. В каждой культуре, обществе формируется определенная система, 
в которой ценности расположены в иерархическом порядке. Благодаря такой сис
теме обеспечивается целостность культуры, общества, ее уникальный характер, 
необходимая степень порядка и предсказуемость, ее целостность и устойчивость. 
Основу стабильности любого общества составляют исповедуемые ценности -  эко
номические, социальные, культурные [7, с. 52-64].
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