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Аннотация: Статья посвящена социально-философскому анализу роли и 
значения веры, рассматриваемой во всем ее многообразии типов и форм в 
духовном мире современной отечественной молодежи. Представлены ре-
зультаты авторского эмпирического исследования (опроса), позволяющего 
зафиксировать ценностное отношение участников исследования к универса-
лии веры, что позволило обосновать ряд ключевых выводов, включающих 
устойчивое тождество «вера-религиозная вера» в сознании масс, фиксацию 
позитивного отношения к вере в контексте общественной практики и др.
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Summary: The article is devoted to the socio-philosophical analysis of 
the role and significance of belief, considered in all its diversity of types 
and forms in the spiritual world of modern domestic youth. The results of 
the author’s empirical study (survey) are presented, allowing to record 
the value attitude of the study participants to the belief, which made it 
possible to substantiate a number of key conclusions, including the stable 
identity of «faith-religious faith» in the consciousness of the masses, the 
recording of a positive attitude towards belief in the context of social 
practice, etc.
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Современное общество представляет собой слож-
ную эволюционирующую систему, изучение и 
философское осмысление которой не может быть 

исключительно умозрительным. Особое значение в 
процессах общественного развития играет настроение 
масс, раскрывающееся через ценностно-ориентирован-
ный функционал [5] и отношение к текущей обществен-
но-исторической реальности. Кроме этого, значитель-
ную роль играет репрезентация социальным субъектом 
ключевых культурных и социально-философских уни-
версалий, предстающих в форме «фундаментальных 
категорий картины мира, суммарной аксиоматики вну-
треннего опыта» [7, с.261], соотносимых с идеальными 
формами общественного бытия. 

Одной из универсалий, традиционно оказывающей 
значительное влияние на эволюцию общества и культу-
ры является вера, как способность индивида принимать 
что-либо за истину без дополнительного подтверждения. 
Так, Д.Г. Кукарников отмечает, что вера есть состояние со-
знания, когда субъект «не испытывает сомнений, прини-
мает события, высказывания и тексты без доказательств 
и проверки» [4, с 31]. Сразу подчеркнем, что мы не рас-
сматриваем веру как исключительно религиозную веру. 
Явное обращение к трансцендентному является лишь 
одним из возможных ее проявлений. Целесообразно вы-
деление и нерелигиозных ее типов, например, разумной 
веры, существование которой обосновывается в рабо-
тах Ф.А. Хуснутдиновой [9]. Тем не менее, факт особого 

внимания к религиозной вере как особому типу веры в 
философском дискурсе не поддается сомнению и сви-
детельствует о ее беспрецедентной роли в истории раз-
вития общества. Фактически не одна типология веры не 
может исключить религиозную веру из своей структуры. 

Развертывание подобных типологий происходит, в 
значительной степени, на основании выявления проти-
воречия «вера религиозная – нерелигиозная (во всех ее 
проявлениях)». В качестве иллюстрации приведем не-
сколько подобных моделей. Так, Д.В. Пивоваров [6] вы-
деляет Faith и Belief веру, где первая соотносится с ре-
лигиозной, а вторая со светской. Г.П. Выжлецов пишет о 
существовании как минимум трех сфер действия веры 
«на трех качественно различных уровнях бытия в со-
знании человека: эмпирическом, идеальном и духовном 
(трансцендентном)» [2, с.72], где последняя фиксирует 
именно религиозную веру.

В данном исследовании мы хотим продемонстри-
ровать специфику репрезентации универсалии веры 
современным отечественным социальным субъектом 
(преимущественно молодежью). Это позволит дать не 
только теоретическое, но и эмпирическое обоснование 
исследуемой проблемы. Несмотря на традиционное 
разграничение социологических и социально-философ-
ских методов, мы считаем допустимым использование 
эмпирических методов (в частности – опросов) в соци-
ально-философском дискурсе для получения актуально-
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го эмпирического материала по исследуемой проблеме. 
В противном случае философия рискует превратиться в 
схоластическое, отвлеченное знание, что недопустимо.

Опрос на тему «Вера в духовном мире молодого по-
коления» проводился весной 2024 г. Опросный лист 
включал 25 вопросов закрытого типа с возможностью 
выбора одного из предложенных вариантов ответа. Вы-
борка респондентов составила 250 человек из числа сту-
дентов и молодых сотрудников Уфимского университета 
науки и технологий (УУНиТ). Возраст респондентов: пре-
имущественно молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. 

Анализ полученных данных позволяет продемон-
стрировать отношение молодежи к проблеме веры, а 
также выявить определенные тенденции, которые в 
перспективе с необходимостью отразятся на специфике 
отечественного социального бытия. 

Рассмотрим результаты проведенного 
исследования

При ответе на вопрос, отмечаете ли вы продуктив-
ные (позитивные) проявления веры в современном 
обществе, подавляющее число (78%) респондентов вы-
сказалось утвердительно. Это достаточно высокий по-
казатель, демонстрирующий особую роль веры в рамках 
отечественной культуры и идентичности. Даже моло-
дежь, традиционно склонная к попыткам переосмысле-
ния устоявшихся норм и «диверсификации форм инте-
грационного поведения» [3, с.27], включающего бунт, не 
ставит по сомнение продуктивный характер веры. 

Отвечая на вопрос о границах потенциала веры в жиз-
ни человека, абсолютное большинство (85%) опрошенных 
высказалось за практически безграничные возможности, 
которыми обладает вера. В тоже время 51% респондентов 
полагает, что она не обязательно должна быть зрелищ-
ной. Вера более соотносится с миром экзистенциальных 
переживаний, но не с общественной практикой.

Особый интерес представляет позиция респонден-
тов (71%) относительно явной связи веры в авторитет 
какого-либо человека с уровнем его материального бла-
госостояния. Возникновение подобной веры в рамках 
социума неразрывно связано с ситуацией, когда «уро-
вень имущественного неравенства в России растет, сни-
жаются реальные доходы населения, увеличивается рас-
слоение общества» [8, с.13]. В данном контексте вполне 
закономерным является формирование фундированной 
верой ассоциативной связи «авторитет – материальное 
благосостояние».

Большинство респондентов (55%) неразрывно 
связывают веру с религией. Подобный факт нагляд-
но иллюстрирует тезис об укоренившимся тождестве 

между верой и религиозной верой, наблюдаемом как 
в отечественном социокультурном пространстве. Дан-
ное тождество носит преимущественно ассоциативный 
характер, в то время как в научном дискурсе уже давно 
существует позиция, зафиксированная, например, Б.С. 
Братусь и Н.В. Ининой, которые справедливо отмеча-
ют, что «вера — это отнюдь не только религиозный (как 
продолжают думать воспитанные атеизмом ученые), но 
и общепсихологический феномен» [1, с.26]. В тоже время 
отождествление веры и религиозной веры несет в себе 
явные социальные последствия, поскольку фиксирует 
непонимание индивидами социальной (принятие обще-
ственных идеалов) и когнитивной (признание истины) 
роли веры как таковой.

При анализе веры необходимо рассмотреть катего-
рию чуда. Осмысляя образ «чуда», подавляющее боль-
шинство респондентов (88%) отметили, что данный 
феномен наблюдается при условии необходимого вза-
имодействия субъекта с другими лицами, что косвенно 
свидетельствует об фиксации значимости социального 
взаимодействия в контексте формирование личности. 
Более того участники исследования (88%) отмечают 
ключевое значение социальности в природе человека. 
То есть, для формирования способности осознания про-
исходящего как «чуда», необходимо соотнесение своего 
поведения, поступков и жизненных ситуаций с анало-
гичными, наблюдаемыми у других людей. Только экстра-
ординарный опыт в данном контексте может рассматри-
ваться как «чудо».

Рассуждая над темой разграничения философии и 
науки, респонденты (68%) склонились к тезису о связи 
данной проблемы с творческим устремлением чело-
века. Фиксация различий между наукой и философией 
мыслится через призму реализации личностных стрем-
лений, интересов и идеалов. Фактически это означает 
отсутствие фундаментальных объективных различий. 
Разница позиций заключается преимущественно в субъ-
ективных представлениях индивида. 

Проблема достижения гармонии веры и разума в 
контексте социальной, творческой и познавательной 
деятельности индивидов определяется респондентами 
неоднозначно. Ответы разделись практически поров-
ну. Чуть более половины (51%) связывают возможность 
ее достижения с философской рефлексией и развитием 
культуры в целом. Тогда как остальные говорят о воз-
можности подобного только в контексте устремленно-
сти индивида в будущее, когда разум и вера фиксируют 
определенные идеалы человека.

Интересна позиция респондентов относительно клю-
чевых свойств знания. Одна половина опрошенных от-
мечает его несовершенство, тогда как вторая говорит 
об универсализме. Результаты наглядно демонстрирует 
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вечный философский характер данной проблемы, при-
ближающейся по своей неоднозначности к антиномиче-
скому статусу. Ее разрешение – это личностный выбор 
индивида, обусловленный, в числе прочего, его верой в 
истину того или иного результата.

Интеллектуальное совершенство человека связы-
вается (56% опрошенных) со способностью индивида 
к рефлексии и погружению в мир собственных пере-
живаний и чувств. Одновременно с этим подавляющее 
большинство (89%) респондентов убеждены что клю-
чевым условием качественно высокого уровня жизни 
общества является ориентация на разумные и рацио-
нальные действия его членов, опора на иллюзорно-ми-
стическое знание признается малоэффективной. Эта же 
тенденция проявляется и на уровне индивидуального 
бытия, поскольку участники исследования (86%) отме-
чают собственное стремление опираться более на ра-
циональные факты в момент принятия решений, чем на 
иррациональное, включающее интуицию, озарение и 
другие свои формы. 

Рассуждая о феномене «тоски по прекрасному» боль-
шинство опрошенных (58%) связывает ее с надеждой 
на достижение определенных индивидуальных и обще-
ственных идеалов. Одним из подобных идеалов усма-
тривается (54%) стремление к достижению истинного 
знания, однако чуть больший процент (66%) набрали 
сторонники общественного идеала, связанного с ощу-
щением «праздничной» комфортной жизни. 

Сомнение как одно из свойств человеческого сознания 
и психики охарактеризовано респондентами (78%) как со-
стояние беспокойства и неудовлетворённости. В значитель-
ной степени это может являться отражением современной 

социальной действительности, наполненной динамикой и 
нестабильностью, вызывающей беспокойство и заставляю-
щей действовать с целью его преодоления. 

Говоря разумной (нерелигиозной) вере в обществен-
ной и индивидуальной практике опрошенные (60%), от-
метили конструктивный характер подобных феноменов, 
кроме этого, 59% участников согласились с тезисом, что 
ключевым аспектом разумной веры является возмож-
ность ее соотнесения с истиной и способность форми-
ровать системы симпатий и антипатий (75%) на уровне 
межличностного взаимодействия. 

Проведенное исследование позволило продемон-
стрировать отношение молодого поколения к универса-
лии веры. Удалось выявить ряд существенных элементов 
репрезентации данного понятия университетской моло-
дежью. Во-первых, подтверждается тезис о фактическом 
отождествлении веры-религиозной веры в отечествен-
ном социально-культурном пространстве. Это наклады-
вает ряд трудностей на объективном изучении веры во 
всем многообразии ее типов и форм. Кроме этого, инте-
ресным образом сосуществуют представления о необхо-
димости ориентации преимущественно на разумно-рас-
судочную деятельность в контексте принятия решений 
и признание продуктивной (позитивной) роли веры. 
Возможность решения данного противоречия кроется, 
с нашей точки зрения, в признании его диалектическо-
го характера. Человек стремится к осознанности, но с 
необходимостью включает в свою практику и веру. Тем 
самым абсолютно рациональное поведение может рас-
сматриваться исключительно как идеальная модель. 
Кроме этого, одним из существенных выводов может 
рассматриваться выявление связи веры в авторитет ин-
дивида с его материальным достатком.
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