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В 2015 и 2016 гг. в наибольшей степени респондентов беспокоил текущий уро-
вень инфляции, уровень роста цен (64 %; 70 %). На протяжении всего 2017 г. плано-
мерно и системно снижалась ставка рефинансирования и, соответственно, ставки по 
банковским кредитам и депозитам, проводились другие мероприятия по снижению 
уровня инфляции. В результате к концу 2017 г., несмотря на определенный медлен-
ный рост цен, у респондентов впервые за много лет снизился уровень тревожности в 
отношении текущего уровня инфляции. 

Изменившаяся экономическая ситуация обусловила отказ значительного коли-
чества белорусов от работы в России и их решение найти ее в Беларуси. Приток бе-
женцев из Украины и сокращение объемов производства на отечественных предпри-
ятиях стали причиной высокого уровня неудовлетворенности белорусов наличием 
свободных мест на рынке труда в 2016 г. (54 %) по сравнению с 2015 г. (32 %). Этим 
же в наименьшей степени удовлетворены молодые люди. 

Таким образом, наше исследование подтвердило связь социального самочувствия 
молодежи Гомельщины  с особенностью использования средства массовой информа-
ции. Так, молодые люди получают информацию в основном из сети Интернет (84 %); 
бесед с друзьями, родственниками (65 %). В меньшей степени, чем представители 
других социальных когорт, они получают информацию из газет, журналов (35 %); 
телевидения (51 %). Любимая социальная сеть – ВКонтакте, из нее информацию по-
лучают 73 % молодых людей, менее популярна сеть «Одноклассники» (29 %). 

В идеологической, учебно-воспитательной работе особое внимание необходимо 
уделить информационной работе с молодежью, которая основную часть информации 
берет из сети Интернет, каждый день (иногда – несколько раз в день) проводит время 
в цифровых социальных сетях (в основном – «ВКонтакте»). Молодые люди в целом 
довольны своей жизнью, поскольку обладают неплохим здоровьем, высоким уровнем 
жизненной энергии, активным желанием «строить» свое будущее и будущее своей 
страны. С другой стороны, для них еще не наступило время полноценной ответствен-
ности за свою жизнь и жизнь своих близких, когда каждое решение имеет последст-
вия. Поэтому для молодежи особенно важно постоянно получать информацию о фор-
мах гражданских, общественно-политических процессах, которые обеспечивают 
общественную стабильность, благополучие и прогрессивное развитие страны. Для 
этого необходимо активнее использовать цифровую социальную сеть «ВКонтакте». 
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Период юношества и старшего подросткового возраста является периодом ак-
тивного определения ценностных ориентиров, формирования самосознания и социо-
культурной идентификации. Современная молодежь формирует свои ценностные ори-
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ентации в условиях постиндустриального общества, отсутствия «больших наррати-
вов», мощных идеологических систем, присутствия мировоззренческого плюрализма, 
колоссального информационного потока, транслирующего различные системы ценно-
стных ориентаций. Студенческая молодежь представляет собой социальную группу, 
которая в значительной степени в будущем  будет определять особенности структуры 
общественного сознания. Особую актуальность приобретает изучение характера рели-
гиозности молодежи, механизмов ее возникновения и психологических последствий. 
Исследуя религиозность молодежи, следует также учитывать механизмы взаимовлия-
ния религии и социальной реальности.  Религиозные организации, функционируя в 
обществе, оказывают влияние на социальные процессы, равно как трансформирую-
щаяся социальная реальность влияет на проявление религиозности отдельного инди-
вида и деятельность религиозных институций в целом.  

В настоящем исследовании предпринята попытка анализа феномена религиоз-
ности студенческой молодежи региона Гомельщины, расположенного на юго-
востоке Республики Беларусь, и региона Малопольски, расположенного в южной 
части Республики Польша. Оба региона являются приграничными, где особым обра-
зом «встречаются» различные культурные традиции и христианские конфессии. 
В настоящее время и белорусские, и польские исследователи отмечают уменьшение 
показателей религиозности среди молодежи в контексте процессов секуляризации. 
В качестве критериев для сравнительного анализа религиозности польской и бело-
русской студенческой молодежи в данном исследовании были изучены самоиденти-
фикация студентов, а также содержательный и поведенческий компоненты молит-
венной практики. В исследовании, с одной стороны, учитывался поведенческий 
компонент – количественные показатели молитвенной практики, религиозная само-
идентификация студента. С другой – элементы мировоззренческой, когнитивной со-
ставляющей данного феномена, т. е. определение понятия молитвы студентами.  

Исследование основывалось на обсуждении в фокус-группе, состоящей из сту-
дентов ГГТУ имени П. О. Сухого, отстаивающих различные мировоззренческие по-
зиции по отношению к феномену религии. По результатам данного обсуждения была 
разработана анкета, в которой были учтены три составляющих феномена религиоз-
ности, а именно: мировоззренческий, поведенческий и нормативно-ценностный.  
Эмпирической базой исследования является выборочный социологический опрос 
среди студентов и магистрантов дневной и заочной формы обучения, проживающих 
в Гомельской области и воеводстве Малопольском. Данное исследование является 
пилотным и проводилось в 2017 г. Выборочная совокупность не является репрезен-
тативной, включает 300 респондентов в возрасте от 17 до 35 лет, проживающих на 
территории Гомельской области, и 305 респондентов в возрасте от 18 до 35 и старше 
лет, проживающих на территории региона Малопольски. Следует отметить, что наи-
большее количество респондентов, проживающих и в Гомельской области, и в ре-
гионе Малопольски, составили молодые люди от 20 до 30 лет. Необходимо также 
помнить, что молодые люди в Польше идут учиться в университет в возрасте прак-
тически 19 лет, в Беларуси большинство заканчивают школу в 17 лет. Поэтому среди 
белорусских респондентов практически 17 %, согласно оценке возрастных критериев 
с позиции психологии, находятся в периоде старшего подросткового возраста. 

В предлагаемой студентам и магистрантам анкете использовались различные типы 
вопросов. В частности, при исследовании конфессиональной самоидентификации как 
одной из основополагающих характеристик религиозности были использованы откры-
тые вопросы. Респондентам предлагалось написать ответ самостоятельно, а не отметить 
один из предложенных вариантов. Естественно, что большинство среди верующих бе-
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лорусских студентов назвали себя православными, а большинство среди польских ве-
рующих студентов определили себя как католики. Данные результаты исследования 
соответствуют особенностям конфессиональной ситуации в обеих странах, в Белaруси 
доминирующее значение имеет Белорусская Православная церковь Московского Пат-
риархата, в Польше, соответственно, – Римско-католическая церковь. 

Примечательным является тот факт, что атеистами среди белорусских студен-
тов себя назвали 30 % опрошенных. Православными себя считают 50 %; христиана-
ми назвали себя 4 %; неопределившимися – 10 % (табл. 1). Среди польских студен-
тов количество самоидентифицирующихся как атеисты намного меньше, а именно: 
всего лишь 8 %. Католиками себя считают 77 %; неопределившимися – только 7 % 
среди опрошенных польских студентов (табл. 2). Следует отметить, что среди отве-
тов респондентов имеются достаточно неординарные определения конфессиональ-
ной принадлежности, а именно: агностиками себя назвали 3 % опрошенных бело-
русских студентов и 2 % – польских студентов. Среди белорусских студентов 2 
респондента позиционируют себя язычниками, такие ответы отсутствуют у польских 
студентов (табл. 1 и 2). Деистами себя назвали 1 белорусский студент и 2 польских 
студента. 

Таблица  1  

Распределение респондентов относительно религиозной самоидентификации 

(общие показатели среди белорусских студентов) 

Количество опрошенных Позиции религиозной 

самоидентификации человек % 

Православные 150 50 

Атеисты 91 30 

Неопределившиеся 30 10 

Христиане 13 4 

Агностики 11 3 

Язычники 2 0,6 

Католики 1 0,3 

Иудеи 1 0,3 

Деисты 1 0,3 

Таблица  2  

Распределение респондентов относительно религиозной самоидентификации 

(общие показатели среди польских студентов) 

Количество опрошенных Позиции религиозной 

самоидентификации человек % 

Католики 235 77 

Атеисты 25 8 

Неопределившиеся 22 7 

Христиане 3 1 

Агностики 6 2 

Православные 2 0,6 
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Окончание  табл .  2  

Количество опрошенных Позиции религиозной 

самоидентификации человек % 

Деисты 2 0,6 

Собственная вера и философия 2 0,6 

Теисты 1 0,3 

Адвентисты седьмого дня 1 0,3 

Протестанты 1 0,3 

Греко-католики 1 0,3 

Буддисты 1 0,3 

 
Среди опрошенных белорусских студентов только 113 респондентов считают 

себя верующими, что составляет 37 % от общего количества опрошенных. Затруд-
няются с ответом 35 %; считают себя неверующими 27 % (табл. 1). Количество ве-
рующих среди белорусских респондентов, согласно результатам исследования, зна-
чительно ниже, чем тех, кто идентифицируют себя как православные или христиане 
(37 % к 55 %; коэффициент соотношения – 1,48). Православие отождествляют в боль-
шинстве случаев с национально-культурной идентичностью, а не с религиозной, кото-
рая определяется религиозными верой, моралью, ценностями. Можем констатировать 
наличие взаимозаменяемости понятий религиозной и национально-культурной иден-
тичности у белорусских студентов. 

Среди польских респондентов верующими себя считают 203 студента, что со-
ставляет 67 % об общего количества опрошенных. Неверующими себя считают 
только 11 % опрошенных и затрудняются с ответом 22 % респондентов. Два студен-
та определили себя как «ищущие», т. е. находятся в процессе самоопределения по 
отношению к феномену религиозности. Среди польских студентов верующих значи-
тельно больше, что можно объяснить различными условиями существования рели-
гиозных организаций в советское время на территории Польши и Беларуси. Религи-
озные традиции, опыт передачи знаний о религии в большей степени сохранился 
среди жителей Польши. Следует также отметить, что, как и среди белорусских сту-
дентов, у польских студентов наблюдается несоответствие между  определением 
своей религиозной принадлежности и самоидентификацией себя как человека ве-
рующего, только показатели несоответствия гораздо ниже, чем у белорусских сту-
дентов (67 % к 80 %; коэффициент соотношения – 0,83). Наблюдается также мень-
шее количество неопределившихся со своей мировоззренческой позицией по 
отношению к феномену религиозности среди польских студентов. Создавшуюся си-
туацию можно объяснить возрастной разницей периода студенчества у белорусских 
и польских студентов. Практически 26 % среди белорусских респондентов было в 
возрасте 17–18 лет, а среди польских респондентов младше 20 лет было опрошено 
только 3 %. Белорусские студенты-первокурсники, которые являются самыми млад-
шими среди респондентов, в силу своего возрастного периода переживают этап раз-
вития личности, связанный с активным определением своих мировоззренческих по-
зиций. Молодые люди, становясь постарше, как правило, достигают эмоциональной 
и психологической зрелости, что зачастую связано с осознанием своей личностной 
позиции по отношению к феномену религиозности. 

Молитвенная практика является важной составляющей религиозного опыта для 
верующего. Духовно-нравственный рост человека связан с молитвой, которая укреп-
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ляет в жизненных испытаниях и способствует формированию христианских добро-
детелей. В христианстве молитва определяется, прежде всего, как личностные отно-
шения, как диалог человека с Богом. Именно так, согласно результатам исследова-
ния, охарактеризовали молитву 70 % польских респондентов и 35 % белорусских 
респондентов. Определяют молитву 36 % белорусских студентов как «просьбу 
о чем-либо», среди польских респондентов такой ответ обозначили только 16 % оп-
рошенных. Данная позиция свидетельствует об отождествлении элементов религи-
озного и мифологического мировоззрения. Можно предположить, что данное явле-
ние для белорусских респондентов сопряжено в большей степени с религиозной 
безграмотностью белорусских респондентов. В польской системе образования дети в 
начальной и средней школе имеют возможность посещать предмет по выбору, на 
котором изучают основы христианской культуры и вероучения. Среди опрошенных 
белорусских студентов 29 % от общего количества опрошенных воспринимают мо-
литву как религиозный текст, среди польских студентов данный показатель сущест-
венно ниже, только 14 % опрошенных обозначили молитву как религиозный текст. 
Данный ответ связан, прежде всего, с позицией религиозного индифферентизма, ко-
торая в большей степени характерна для молодежи, чем для старшего поколения и 
свидетельствует, по мнению авторов, об имеющихся процессах секуляризации.  

Показатели частоты молитвы среди белорусских студентов распределяются сле-
дующим образом: никогда не молятся 46 % от общего числа респондентов; один раз в 
неделю и чаще – только 13 % опрошенных; 17 % – молятся несколько раз в году; 13 % – 
раз в год и реже (табл. 3). Следует польских студентов показатели частоты молитвы рас-
пределились несколько иным образом, а именно: никогда не молятся всего лишь 14 % от 
общего числа респондентов; один раз в неделю и чаще – 52 % опрошенных; только 
12 % молятся несколько раз в году, 8 % – раз в год и реже (табл. 4). Показатели часто-
ты молитвенной практики существенно выше среди польской молодежи. Среди бе-
лорусских студентов количественные показатели отсутствия молитвенной практики 
фактически соответствуют количественным показателям самоидентификации сту-
дентов как атеисты или неопределившиеся. 

Таблица  3  

Распределение респондентов в зависимости от показателей частоты молитвы 

(общие показатели среди белорусских студентов) 

Количество опрошенных Показатели частоты 

молитвы студентов % 

Чаще чем раз в неделю 21 7 

Один раз в неделю 17 6 

Один раз в месяц 28 9 

Несколько раз в году 51 17 

Раз в год и реже 38 13 

Никогда 138 46 

Неопределившиеся 6 2 
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Таблица  4  

Распределение респондентов в зависимости от показателей частоты молитвы 

(общие показатели среди польских студентов) 

Количество опрошенных Показатели частоты 

молитвы студентов % 

Чаще чем раз в неделю 128 42 

Один раз в неделю 32 10 

Один раз в месяц 34 11 

Несколько раз в году 39 13 

Раз в год и реже 25 8 

Никогда 43 14 

Неопределившиеся 4 1 

 
Используемaя нами количественнaя методика исследования показателей часто-

ты молитвенной прaктики и религиозной самоидентификации студенческой моло-
дежи Гомельщины и воеводства Малопольского естественно не отображает всех ас-
пектов феномена религиозности, но способствует более детальному изучению 
состояния религиозности в молодежной среде в современных условиях. Согласно 
предвaрительным результaтам исследовaния, можно обознaчить некоторые харак-
терные тенденции. 

Количественные показатели респондентов, самоидентифицирующихся как ве-
рующие, и, соответственно, показатели частоты молитвенной практики значительно 
больше среди представителей польского студенчества, чем среди белорусских сту-
дентов. Данное явление в жизни современной студенческой молодежи можно объяс-
нить различными условиями существования религиозных организаций в советское 
время на территории Польши и Беларуси, существующей традицией религиозного 
воспитания в семье, наличием в настоящее время в польских школах предмета по 
выбору, где изучаются основы христианской культуры и вероучения. 

Среди белорусских студентов в большей степени, чем среди польских студен-
тов, наблюдается отождествление понятий религиозной идентичности с националь-
но-культурной, т. е. доминирование историко-культурных кодов при определении 
религиозной самоидентификации. 


