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Аннотация. Религиозное возрождение затронуло не только мусульманское, но и православ-

ное сообщество. Если деструктивные явления под лозунгами ислама обусловили рост интереса 

научного сообщества о статусе и роли мусульманства, природы и причин религиозного экстремизма 

в современном российском обществе, радикализации сознания, то вопрос положения православия и 

социального самочувствия православного населения, возможности соблюдения верующими предпи-

саний православия в многоконфессиональном социуме не нашло своего осмысления. В этой связи, ак-

туальным является анализ религиозности и культового поведения православного населения на при-

мере многоконфессионального дагестанского социума. Результаты исследования показывают важ-

ность для подавляющей части опрошенного русского населения собственной религиозной принад-

лежности, при одновременной самоидентификации с православием. Констатация религиозной са-

моидентификации сопровождается пассивным религиозным поведением опрошенных, низким уров-

нем участия в православных праздниках, при несоблюдении базовых православных постулатов. 
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Abstract. The religious revival has affected not only the Muslim, but also the Orthodox community. If 

acts of religious extremism under the slogans of Islam led to the growing interest of the scientific community 

in the role of Islam in modern Russian society, then the situation of Orthodoxy and the Orthodox population, 

the possibility of believers observing the prescriptions of Orthodoxy in a multi-confessional society has not 

found its meaning. In this regard, it is relevant to analyze the religiosity and cult behavior of the Orthodox 

population on the example of  polyreligious education. The results of the study show the importance for the 

vast majority of the surveyed Russian population of their own religious affiliation, while simultaneously 

identifying with Orthodoxy. The statement of religious self-identification is accompanied by passive religious 

behavior of the respondents, a low level of participation in Orthodox holidays, with non-compliance with 

basic Orthodox postulates. 
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Введение.  Религиозность и формы ее 

существования, религиозная и этноконфессио-

нальная идентичности, культовое поведение, 

роль религии в современном российском социу-

ме, проблема веротерпимости – это далеко не 

полный перечень вопросов, которые в настоящее 

время актуализированы. Россия многонацио-

нальная и многоконфессиональная страна и 

наряду с вопросами ее социально-

экономического и политического развития; не 

менее значимыми являются проблемы формиро-

вания межнациональной и межрелигиозной то-

лерантности.  

Отечественные исследователи уделяют 

большое внимание теоретическому и приклад-

ному исследованию вышеперечисленных вопро-

сов, анализирует их с различных  позиций, выде-

ляет разные аспекты, в частности, влияние эко-

номического фактора на межнациональную сфе-

ру, взаимоотношения национального и религи-

озного компонентов, государственно-церковных 

отношений и т.д. [1,2,3,4]. 

Как правило, исследование религиозно-

сти населения, особенно в северокавказских рес-

публиках, в основном сконцентрировано на изу-

чении исламского фактора и его влияния на ра-
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дикализацию сознания, предупреждения де-

структивных тенденций в общественном разви-

тии, недопущения различного характера кон-

фликтов. При этом, к сожалению, должное вни-

мание не уделяется изучению православия и его 

положения  в полирелигиозном социуме. Поэто-

му нам представляется необходимым показать  

религиозность и культовое поведение русского 

населения, как последователей православия, на 

примере Дагестана. 

Если обратиться к положению правосла-

вия на территории Дагестана, то с 1998 по 2011 

гг., расположенные все приходы Русской Право-

славной Церкви относились к Бакинской и При-

каспийской епархии Московского Патриархата 

[5]. 22 марта 2011 г. Дагестан, Чечня и Ингуше-

тия вошли в состав Владикавказской и Махачка-

линской епархии. 26 декабря 2012 г. решением 

Священного Синода из состава Владикавказской 

епархии была выделена Махачкалинская епар-

хия, наделенная самостоятельным статусом, с 

центром в Махачкале и включением в ее состав 

приходов и монастырей в Дагестане, Ингушетии 

и Чечне [6]. Собственно Махачкалинский церков-

ный округ включает храмы, расположенные в гг. 

Махачкала, Дербент, Избербаш, Хасавюрт, 

Буйнакск, Ботлихского, Ахтынского и Хунзах-

ского районов; в Кизлярский церковный округ 

входят храмы Кизлярского района; Тарумовский 

церковный округ включает храмы Тарумовского 

и Ногайского районов, г. Южно-Сухокумск [7].  

В настоящее время на территории Даге-

стана действует множество культовых право-

славных учреждений: Кафедральный Собор 

Успения Пресвятой Богородицы (г. Махачкала); 

Храм Святого Знамения Божьей Матери (г. Ха-

савюрт); Церковь Казанской Божьей Матери (г. 

Каспийск); Церковь Святого Покрова Божьей 

Матери (г. Дербент); Церковь преподобного Се-

рафима Саровского (г. Избербаш); Церковь 

Александра Невского (с. Ахты); Церковь Алек-

сандра Невского (г. Буйнакск); Храм Святого 

Великомученика Георгия Победоносца (г. Киз-

ляр); Свято-Никольская церковь (г. Кизляр); Ча-

совня во имя иконы Божией Матери «Взыскание 

погибших» (г. Кизляр); Церковь Казанской Бо-

жьей Матери (п. Комсомольский, г. Кизляр); 

Свято-Никольская церковь (с. Крайновка); Храм 

святителя Николая Чудотворца (с. Брянск); Цер-

ковь Николая Чудотворца (с. Кочубей); Церковь 

Андрея Первозванного (с. Тарумовка); Церковь 

Пресвятой Богородицы (с. Таловка); Церковь 

Петра и Павла (с. Коктюбей); Часовня Алек-

сандра Невского (с. Терекли-Мектеб); Кресто-

воздвиженский женский монастырь (г. Кизляр). 

 Гордостью Дагестана является Свято 

Знаменский собор (г. Хасавюрт), самый крупный 

и красивый православный храм Северного Кав-

каза. Массовый отъезд русскоязычного населе-

ния в 1990-х гг. из Дагестана, в том числе и из 

Хасавюрта, естественно сократило число прихо-

жан. Тревогу вызывает и состояние самого хра-

ма, который нуждается в капитальном ремонте. 

Однако, несмотря на его плачевное внутреннее и 

внешнее состояние, меры не предпринимаются, 

что только ухудшит ситуацию. 

Методы исследования. Изучение религи-

озности и культового поведения православного 

населения Дагестана осуществлено на основе 

вторичного анализа материалов социологическо-

го опроса по изучению религиозности и религи-

озного поведения. N=298. 

Результаты. В общественном сознании 

сложилась ассоциация определенных народов с 

конкретным вероисповеданием независимо от 

представителя этнического образования к рели-

гии – верующий/неверующий.  Примером явля-

ется восприятие дагестанских народов как носи-

телей исламского учения, а русских как последо-

вателей православия. При этом полностью игно-

рируются такие параметры как отношение чело-

века к религии, его самоидентификация, религи-

озность, религиозное поведение, которые в сово-

купности позволяют сформировать портрет ве-

рующего человека. Поэтому можно согласиться 

с мнением, что «православие не является личной 

религией, это – один из маркеров культурной, 

этнической или же идеологической идентифика-

ции» [8, с. 103]. При рассмотрении религиозного 

компонента необходимо учитывать его роль в 

национальной жизни, ибо вероисповедание явля-

ется одним из маркеров воспроизводства этниче-

ской идентичности. 

Как выглядит православный человек? Ка-

кие ценности для него важны и как данные цен-

ности связаны с религиозными установками?  

Каковы критерии ассоциации индивида с право-

славием? Об этом также пишут российские ис-

следователи [9; 10]. По мнению С.В Рыжовой,  

«православным человек может считать себя не 

столько потому, что он верует в Бога, а скорее 

потому, что крещеный и живет в стране с право-

славными традициями. Такой статус идентично-

сти не подразумевает потерю веры, скорее он 

свидетельствует о том, что в возрождении право-

славия  проявляется массовая потребность в ис-

торико-культурной идентификации с Россией, в 
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возрождении и новом воссоздании российского 

мифа» [11, с. 2551].  

Что такое религиозность? В религиоведе-

нии ее понимают как «социальное качество ин-

дивида и группы, выражающееся в совокупности 

их религиозных свойств (признаков). Характер 

религиозности можно определить как качествен-

ную и количественную особенность, специфику 

черт религиозности индивида, группы, населе-

ния. Религиозность фиксируется с помощью кри-

териев (индикаторов): состояние сознания, пове-

дения, включенность в религиозную жизнь» [12, 

с. 95]. Иными словами, индикатором измерения 

религиозности является значение религиозной 

принадлежности, ее вес в сознании индивида. 

Аналитика показывает, что для одной трети рус-

ского населения религиозная принадлежность 

представляется «очень важной»; при этом 24,3 % 

респондентов отмечают, что религиозная при-

надлежность для них «не очень важна» и 22,0 % 

придерживаются позиции «совсем не важна». 

Эмпирика в разрезе отношения к религии пока-

зывает, что 13,8 % опрошенных  считают себя 

убежденно верующими, 56,6 % верующими, 11,2 

% колеблющимися, 10,1 % неверующими и 1,9 % 

убежденно неверующими. При этом 64,8 % «ве-

рят в Бога, создавшего мир и управляющего им», 

30,6 % ближе суждение «я допускаю существо-

вание Бога или некоей сверхъестественной силы, 

но не убежден(-а) в этом» и 4,5 % являются атеи-

стами.  

Далее, материал на вопрос: «Как часто Вы 

участвуете в религиозной деятельности?» показыва-

ет, что  4,6 % «всегда участвуют во всех религиоз-

ных обрядах своей религии и привлекают других 

людей», 17,6  % «всегда принимают участие в глав-

ных религиозных обрядах своей религии», 52,8 % 

«иногда участвуют  в некоторых религиозных обря-

дах своей религии», 28,7 % «вообще не принимают 

участие в религиозных обрядах своей религии».  

Самоидентификация опрошенных русских с 

православием характерна для 71,3 %;  5,6 % считают 

себя последователями ислама, 10,1 %  в Бога  ве-

рят, но не ассоциируют себя с конкретной религией 

и 7,4 % опрошенных себя ни к какой религии не 

относят, ибо считают себя атеистами. 

Обозначение отношения к вероучению 

предполагает установление культового  поведения 

респондентов, ибо, как ранее было показано, боль-

ше половины опрошенных русских обозначили свое 

отношение к религии как «верующие». Если обра-

титься к данным опроса, то они показывают, что 

54,6 % редко посещают церковь, 39,0 % вообще 

не молятся и 33,4 % молятся от случая к случаю, 

47,1 % вообще не читают религиозные тексты и 

38,9 % редко, но обращаются к Священному Пи-

санию. При этом одна четвертая часть соблюдет 

пост против 50,9 % не соблюдающих его, 59,3 % 

никогда не исповедовались, 29,0 % редко, но хо-

дят на исповедь.  

Такая же картина характерна и в отноше-

нии причащения: 30,6 % редко причащаются и 

53,7 % вообще не причащаются. Иными словами, 

эмпирический материал свидетельствует о пас-

сивном культовом поведении опрошенного рус-

ского населения. По всем параметрам измерения 

религиозного поведения превалируют суждения 

неучастия респондентов в важных  православных 

обрядах.  

В этой связи возникают вопросы: «Мож-

но ли относить опрошенных к верующим?» и 

«Насколько правомерным будет причисление 

людей, которые ведут пассивное религиозное 

поведение к когорте верующих?».  

По мнению автора, ключевым индикато-

ром определения отношения человека к религии 

должно быть обозначение (выделено автором) 

самим человеком своего отношения к религии – 

верующий или неверующий. А соблюдение им 

религиозных постулатов является его личным 

делом, более того, может сложиться ситуация 

когда верующий человек по объективным при-

чинам не может вести активную религиозную 

жизнь, например, из-за отсутствия, во-первых, 

церкви, во-вторых, духовного лица на террито-

рии его проживания, в-третьих, состояния здоро-

вья, не позволяющее строго соблюдать те или 

иные православные правила. В качестве примера 

можно привести соблюдение поста, хотя к посту 

православных нет таких жестких ограничений, 

как у мусульман: если физически нездоровый 

человек будет его соблюдать, то могут возник-

нуть проблемы с физическим самочувствием.  

Таким образом, если придерживаться по-

ложений «В-индекса» В.Ф. Чесноковой [13], ко-

торый выступает индикатором измерения рели-

гиозного поведения православных, то эмпирика 

однозначно свидетельствует о том, что за исклю-

чением обозначенного  респондентами отноше-

ния к религии (верующий/неверующий, последо-

ватель православия) маркеры определения рели-

гиозности через призму культового поведения 

очень слабы выражены. Причина такой позиции, 

видимо, кроется в том, что, господствовавшая в 

советский период атеистическая идеология, ре-

прессии против священнослужителей, в целом, 

негативно сказались на религиозной ориентации 

населения независимо от исповедуемого учения. 
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Если мусульмане в течение очень короткого пе-

риода приобщились к исламскому учению, а ста-

рое поколение, не перестававшее и в советский 

период соблюдать предписания ислама, стали 

делать это открыто. Более того, отсутствие кон-

троля со стороны государства еще больше ин-

тенсифицировал процесс мусульманского воз-

рождения, то в православии данные процессы не 

имели такой активности и протекали относи-

тельно инертно.  

 Заключение. Анализ религиозности рус-

ского населения Дагестана показывает, что в 

настоящее время на территории республики 

функционирует множество культовых учрежде-

ний, что позволяет верующему православному в 

полной мере реализовать свои мировоззренче-

ские убеждения. Несмотря на их нахождение в 

окружении численно доминирующей части по-

следователей ислама, не наблюдается ущемление 

их прав и преград в демонстрации своего отно-

шения к религии.  Более того, необходимо отме-

тить, что на территории Дагестана никогда не 

наблюдалась дискриминация по конфессиональ-

ной принадлежности: все религии и их последо-

ватели имели и имеют равные права и возможно-

сти в оправлении культовых постулатов. Иными 

словами, можно констатировать наличие в Даге-

стане веротерпимости, которая даже в сложные 

1990-е гг. прошлого столетия проявила себя в 

полной форме.  
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