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Аннотация. В данной статье анализируются мониторинговые показатели социо-
логических исследований столицы России, характеризующие включенность мо-
лодежи в религиозные и секуляризационные процессы на протяжении послед-
них 15 лет. В основу анализа положены данные мониторинга, проводимого Ин-
ститутом социально-политических исследований и Институтом демографиче-
ских исследований ФНИСЦ РАН в 2008-2021 гг. Проблемная ситуация связана 
с тем, что предмет исследования находится на стыке взаимодействия двух изме-
няющихся субъектов – молодежи и общества, а также двух культур – светской и 
конфессиональной. Общая рамка методологии исследования определяется кон-
цептами пост/де/секуляризации. Направленность процесса пост/де/секуляриза-
ции московской молодежи определялась через фиксированную систему показа-
телей, включающую: уровень традиционной религиозности и атеистичности мо-
лодежных групп; уровень «невоцерковленной», внеконфессиональной религиоз-
ности молодежи; динамику пост/де/секуляризации молодежных групп; вклю-
ченность возрастных групп молодежи в культовую активность. Отмечается, что 
материалы социологических данных последних лет продолжают выявлять тен-
денцию постепенного снижения уровня традиционной религиозности и «воцер-
ковленности» молодого поколения столичного мегаполиса. Культовая актив-
ность не превышает среди столичной молодежи 7-8%, тогда как у населения в 
целом она находится на уровне 10-11%. В то же время доля религиозной 
«внеконфессиональной» молодежи за пять лет возросла. В целом религиозная 
ситуация в молодёжной среде, как и в обществе, характеризуется размывание 
границ между религиозным и секулярным сознанием: снижением уровня и сте-
пени религиозности с повышением атеистических настроений. Было опреде-
лено, что самые распространённые мотивы проявления культовой деятельности 
обусловлены не религиозными, а этнокультурными факторами. Исследователи 
на основании методолого-методических принципов фиксируют продолжение 
отрицательной динамики в развитии десекуляризации, констатируя восстанов-
ление процесса секуляризации молодежи московского мегаполиса.  
Ключевые слова: церковь; религиозные организация; религия; конфессия; се-
куляризация; уровень и степень традиционной религиозности и атеистичности; 
«воцерковленность»; внеконфессиональная религиозность4 культовая актив-
ность; молодежные группы 
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Annotation. This article analyzes the monitoring indicators of sociological studies of 
the capital of Russia, characterizing the involvement of young people in religious and 
secularization processes over the past 15 years. The analysis is based on monitoring 
data conducted by the Institute for Socio-Political Research and the Institute for De-
mographic Research of the Federal Scientific Research Center of the Russian Acad-
emy of Sciences in 2008-2021. The problematic situation is related to the fact that the 
subject of research is at the intersection of the interaction of two changing subjects – 
youth and society, as well as two cultures – secular and confessional. The general 
framework of the research methodology is defined by the concepts of post/de/secular-
ization. The orientation of the process of post/de/secularization of Moscow youth was 
determined through a fixed system of indicators, including: the level of traditional re-
ligiosity and atheism of youth groups; the level of "unchurched", non-confessional re-
ligiosity of youth; dynamics of post/de/secularization of youth groups; involvement of 
youth age groups in cult activity. It is noted that the materials of sociological data of 
recent years continue to reveal a trend towards a gradual decrease in the level of tradi-
tional religiosity and "church-mindedness" of the young generation of the capital me-
tropolis. Cult activity among the capital's youth does not exceed 7-8%, while among 
the population as a whole it is at the level of 10-11%. At the same time, the share of 
religious “non-confessional” youth has increased over the past five years. In general, the 
religious situation in the youth environment, as well as in society, is characterized by 
blurring of the boundaries between religious and secular consciousness: a decrease in 
the level and degree of religiosity with an increase in atheistic sentiments. It was deter-
mined that the most common motives for the manifestation of cult activity are due not 
to religious, but to ethno-cultural factors. Based on methodological and methodological 
principles, researchers record the continuation of negative dynamics in the development 
of desecularization, stating the restoration of the process of secularization of the youth 
of the Moscow metropolis. 
Keywords: church; religious organization; religion; denomination; secularization; 
level and degree of traditional religiosity and atheism; "churching"; non-confessional 
religiosity; cult activity, youth groups 
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Введение (Introduction). Проблема-
тика исследования процесса пост/де/секу-
ляризации в светском обществе, воспроиз-
водства религиозных и атеистических уста-
новок в молодежной среде является одной 
из наиболее актуальных, находясь на стыке 
взаимодействия двух изменяющихся субъ-
ектов – молодежи и общества, а также двух 
культур – светской и конфессиональной. 
Светская культура является источником 
формирования современного типа созна-
ния, в то время как конфессиональная отве-
чает за воспроизводство традиционных 
установок. Усиление культурного и поли-
тического влияния религии в российском 
обществе, возвышение позиций Церкви, от-
мечавшееся на протяжении последних де-
сятилетий, вносило существенные измене-
ние в соотношение светского и религиоз-
ного в сознании современных молодых  
людей.  

Процессы, которыми характеризу-
ются эти изменения, описываются в терми-
нах пост/де/секуляризации. Этот процесс 
протекает неоднозначно. Изменчивость, ла-
бильность структур сознания молодежи и 
ее ориентаций, а также подвижность, 
наблюдаемая в отношении к религии и 
Церкви, вносят противоречивость в форми-
рование и воспроизводство религиозности 
и атеистичности. С одной стороны, инсти-
туты религии заняли прочное место в си-
стеме общественных отношений; с другой 
стороны, интерпретировать происходящие 
процессы как «религиозный бум» нет суще-
ственных оснований.  

Как показывают исследования, с 
начала 2000-х годов снижение уровня рели-
гиозности, заметный рост критицизма и, 
как следствие, изменение оценки роли 

Церкви и деятельности других традицион-
ных религиозных организаций стали значи-
мым трендом. Одна из причин этих измене-
ний – идеализация религиозных организа-
ций, высокие ожидания в их адрес в части 
возможностей переустройства жизнедея-
тельности россиян, включения в жизнь лю-
дей и оказания им помощи и поддержки. От 
религиозных организаций многие ждут 
массовой благотворительности, не обнару-
живая которую, терпят разочарование.   

Вторая причина – историческая, и 
связана с особенностями социализации, 
происходившей в условиях нарушенной 
еще в советское время преемственности 
православной религиозной традиции. Даже 
известный религиозный ренессанс 90-х го-
дов осуществлялся в условиях секулярных 
общественных отношений. Поэтому и при-
общение к религиозным традициям проис-
ходило крайне противоречиво. Во всех сфе-
рах доминировало секулярное сознание. А 
религия приняла на себя функцию «демон-
стративной идентичности», как способа от-
разить свою национально-культурную при-
надлежность.  

Однако нельзя не признавать, что ре-
лигия продолжает играть роль нравствен-
ного ориентира, причем не только для стар-
шего поколения, но и для определенной ча-
сти молодежи. Отчасти это связано с актив-
ным духовно-нравственным поиском, при-
сущим молодежи, но в большинстве слу-
чаев так проявляется жажда новизны. По-
иск «нового» молодежью происходит во 
всех сферах общественной жизни, в том 
числе и религиозной. Движимая инноваци-
онными установками, она принимает саму 
идею религиозности, но это не означает 
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следования каноническим традициям и ин-
териоризацию ценностей, т.е. все то, что со-
ставляет основу так называемых «консерва-
тивных» конфессий. Молодое поколение 
переосмысливает религию и Церковь, изме-
няет мировоззренческие позиции в отноше-
нии взаимодействий Церкви и государства, 
роли и места религии в обществе, оппози-
ции религии и атеизма, конкретных религи-
озных идей и их сторонников. Причиной та-
кого переосмысления становится несоот-
ветствие между социальной реальностью и 
объяснительными моделями, выдвигае-
мыми с религиозных позиций. Особенно 
это касается традиционных религий. Они 
не дают исчерпывающих объяснений и 
оправданий многим негативным явлениям 
и процессам общественной жизни. Обнару-
живаемые недостатки настраивают моло-
дых людей на поиск объяснительных схем 
и ответов на актуальные вопросы в нетра-
диционных верованиях и религиозных те-
чениях. Отсюда интерес молодежи к не-
охристианским религиозным течениям, 
эзотерике, неоязычеству, иным духовным 
практикам. Так религиозный интерес в мо-
лодежной среде обретает новый смысл и 
форму, более близкие субкультуре. 

Методология и методы (Methodol-
ogy and methods). Исследовательский кон-
текст и эмпирическая база. Исследова-
тельские рамки статьи отражают методоло-
гические и методические принципы изуче-
ния религиозности и атеистичности (пока-
затели которых характеризуют в целом раз-
витие или стагнацию секуляризации обще-
ственных отношений), сформулированные 
автором в 1990 и уточненных в 2009 годах 
(Кублицкая,1990: 95-103; Кублицкая, 2009: 
96-107). 

Основные принципы: 
- главное основание дифференциации 

религиозного и нерелигиозного населения 
– наличие или отсутствие веры в существо-
вание сверхъестественных сил. Этот крите-
рий является общим и фундаментальным 
показателем религиозного сознания, а по-
казатели представления о боге и других 

догматах религии в  исследованиях социо-
логами религиоведами не имеют универ-
сального характера (Угринович, 1976), (Ло-
паткин, 2010: 266-272), (Гаврилов, 2005: 46-
56),  (Яблоков, 1979), (Андреева, Андреева, 
2010: 95-98), (Дубограй, 2007: 130-136),  
(Лебедев, 2007: 87-97; Лебедев, 2020: 85-
104), (Локосов, Синелина, 2008), (Гараджа, 
2007), (Ивлева, Курилов, Россман, 2018: 
481-493), (Чеснокова, 2005), (Мчедлов, 
2005), (Возьмитель, 2007: 110-117), (То-
щенко, 2016); 

- при определении уровня религиозно-
сти населения можно обходиться показате-
лями и индикаторами религиозного созна-
ния, а при измерении степени религиозно-
сти и «воцерковленности» населения прин-
цип необходимого сочетания показателей, 
определяющих религиозное сознание и по-
ведение, остается неизменным в своей 
сущности; 

- применяется сбалансированная си-
стема показателей, отражающая как рели-
гиозную, так и атеистическую убеждён-
ность. Только в этом случае можно полу-
чить достоверную информацию об уровне и 
степени религиозности и атеистичности 
населения и социальных групп. 

Нашими исследователями при изуче-
нии пост/де/секуляризационного процесса 
строго учитывается факт «латентной» атеи-
зации населения. А также постоянно уточ-
няются показатели атеистического, нерели-
гиозного сознания и поведения.  

Социологический мониторинг указы-
вает, что показатель «самооценки» в пост-
советский период «заработал» у религиоз-
ного населения, так как уже нет причин 
скрывать свои убеждения, и в то же время 
он оказался недостоверным при определе-
нии нерелигиозного населения. Так как, 
если раньше верующие скрывали свои ре-
лигиозные убеждения, то сейчас мировоз-
зренческие позиции атеистов зачастую под-
вергаются остракизму.  Поэтому часть не-
религиозных респондентов при самоиден-
тификации по отношению к религии и ате-
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изму относят себя к группе «колеблю-
щихся» или «затрудняются ответить», или 
просто уходят от ответа. 

Динамика отношения к религии и ате-
изму определялась через эмпирические по-
казатели самооценки изменения позиции 
респондента в течение жизни в оппозици-
онной паре терминов «верующий – неверу-
ющий». Например, мотивы религиозного 
участия в «воцерковленной» деятельности 
фиксируются с помощью номинальной 
шкалы с признаками, характеризующими 
различные причины и факторы от церков-
ного императива и религиозной мотивации 
до эстетического переживания.  

Эмпирические индикаторы и показа-
тели замера проявлений религиозности на 
уровне поведения, содержат широкий пере-
чень форм культовой религиозной деятель-
ности: посещение храма (церковь, мечеть, 
молитвенный дом), совершение ритуальных 
обрядовых действий (причастие, исповедь, 
молитва, пост) и т.д. При этом шкалы были 
единообразными и отражали степень регу-
лярности совершения подобных ритуалов 
("часто", «иногда», «никогда»).  

Следовательно, схема логического 
анализа предполагает последовательное 
сведение к определяемому индексу ту или 
иную типологическую группу («верую-
щий», «колеблющийся», «неверующий», 
«атеист»). Вышеизложенные методолого-
методические принципы представляют со-
бой основу для формирования выводов о 
процессе пост/де/секуляризации в социаль-
ной группе молодежи, то есть уровня вклю-
ченности молодежи в религиозные и секу-
ляризационные процессы. 

Направленность процесса пост/де/се-
куляризации московской молодежи опреде-
лялась через: 

– уровень традиционной религиозно-
сти и атеистичности молодежных групп; 

– уровень «невоцерковленной», 
внеконфессиональной религиозности моло-
дежи; 

– динамику пост/де/секуляризации 
молодежных групп; 

– включенность возрастных групп 
молодежи в культовую активность. 

Эмпирическая база тематического 
анализа – результаты мониторинга социо-
логических исследований г. Москвы, про-
водимых в ИСПИ ФНИСЦ РАН и ИДИ 
ФНИСЦ РАН с 1996 года на основе репре-
зентативной квотной выборки со связан-
ными параметрами. Метод сбора первич-
ной информации- самозаполняемый опрос-
ник. Система показателей и эмпирических 
индикаторов религиозности и атеистично-
сти в постсоветский период была неиз-
менна, что позволило фиксировать характе-
ристики пост/де/секуляризации (религиоз-
ности-атеистичности) населения и моло-
дежи в сравнительной перспективе. 

Выбор столичного мегаполиса в каче-
стве эмпирического объекта анализа обу-
словлен тем, что именно мегаполисы, в 
частности, столицы государств выступают 
эпицентром возникновения активности со-
циальных движений различной направлен-
ности: от политических, миграционных, 
национальных до возможных религиозных 
и пр. трансформаций.  

Научные результаты и дискуссия 
(Research Results and Discussion). Направ-
ленность процесса пост/де/ секуляризации 
московской молодежи. Социологический 
мониторинг религиозной обстановки мега-
полиса ведется сотрудниками вышеуказан-
ных академических институтов в течение 26 
лет. В целом, можно говорить о «стабилиза-
ции» десекуляризации в столице. К 2021 
году уровень религиозности населения 
практически вернулся к показателям два-
дцатилетней давности – 47% (1996 г. – 
50%). 

Отметим, что удельный вес убежден-
ных верующих по результатам отбора эм-
пирических референтов продолжает сни-
жаться с 2010 года. За эти годы степень ре-
лигиозной «воцерковленности» жителей 
города сократилась в 2 раза. 

Количественные показатели группы 
«колеблющихся между верой и неверием» 
остались на уровне 20%. Нерелигиозное 
население мегаполиса составляет 26% (11% – 
группа «неверующие» и 15% – «атеисты»). 
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Если среди москвичей соотношение 
религиозного и нерелигиозного населения 
к 2021 году составляет примерно 2:1, то 

среди молодежи в возрасте 14-29 лет – это 
соотношение практически паритетное: 1:1 
(см. Рисунок 1). 

 
Рис. 1. Соотношение религиозных и нерелигиозных молодых москвичей в 2021 г.  

составляет 1:1 (% от числа опрошенной социальной группы)  
Fig. 1. The ratio of survey and non-religious young Muscovites in 2021 is 1:1  

(% of the number published in social groups) 
 
 

Динамика изменения численности но-
минальных групп молодёжи г. Москвы в ча-
сти отношения к религии за период  

2008-2022 гг. приведена ниже (см. Рису-
нок 2 и Таблица): 

 

 
Рис. 2. Динамика пост/де/секуляризации московской молодежи 

(2008-2021 гг.) (в % от опрошенной социальной группы) 
Fig. 2. Dynamics of post/de/secularization of Moscow youth 

(2008 - 2021) (% of surveyed social group) 
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Таблица 
Уровень религиозности и атеистичности московской молодежи  
в динамике за 14 лет (в % от опрошенной социальной группы) 

Table 
The level of religiosity and atheism of Moscow youth 

in dynamics over 14 years (in % of the surveyed social group) 
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Typological groups 
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За последние 14 лет уровень религиоз-

ности по показателям религиозного сознания 
(самоидентификация и вера в Бога и другие 
сверхъестественные силы: соответственно 
30% и 33% соответственно) в молодежной 
среде упал в два раза (2008 г. – 60%; 2021 г. 

– 30%). Нерелигиозная молодежь «вы-
росла» в 4 раза (группы «неверующие» + 
«атеисты»): 2008 г. – 8%; 2021 г. – 34%. Сле-
дует отметить, что в 2021 году в «атеисты» 
себя определили 24% опрошенной моло-
дежи (см. Табл., Рис. 2). 
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К 2021 году 25% молодежи причис-
лили себя к группе «колеблющихся между 
верой и неверием».  

Удельный вес группы «неопределив-
шегося» населения во всех исследованных 
регионах России за четверть века остался на 
уровне 20-21%. 

С 90-х гг. прошлого века при измере-
нии уровня религиозности группы «колеб-
лющихся» нами не причисляются к религи-
озному населению. Религиозные мировоз-
зренческие позиции постоянно трансфор-
мируются и модифицируются в результате 
кардинального изменения во всех направ-
лениях жизнедеятельности российского об-
щества и, в частности, в духовно-нрав-
ственной сфере. «Промежуточное состоя-
ние» религиозного сознания характеризу-
ется мировоззренческой неопределенно-
стью в оценке религиозной веры и отноше-
ния к религии и религиозным организа-
циям. Незавершенность религиозного вы-
бора – типичная черта мировоззрения «ко-
леблющегося».  Результаты последних мо-
ниторинговых данных Москвы показы-
вают, что среди респондентов, идентифи-
цирующих себя с «колеблющимися», 60% 
«допускают существование Бога или дру-
гой сверхъестественной силы, но не убеж-
дены в этом» или «не верят в Бога и другие 
сверхъестественные силы». И пополнять 
религиозное население за счет «колеблю-
щихся» вряд ли правомерно. 

В 2022 году в ИДИ ФНИСЦ РАН 
были проведено углубленное исследование 
молодежных групп. Изучалась студенче-
ская молодежь в нескольких субъектах РФ. 
Среди опрошенной молодежи московских 
ВУЗов (МГУ, МГИМО, РГСУ, ИПЭЭ РАН 
и др.) с неполным и высшим образованием 
показатели секуляризации (с использова-
нием вышеизложенных методолого-мето-
дических принципов) еще выше: верующие 
– 27%, «колеблющиеся» – 23%, неверую-
щие – 16%, атеисты – 26%. Нерелигиозная 
молодежь с высшим образованием «пере-
крывает» религиозную на 15%. 

Таким образом, можно фиксировать, 
что продолжается отрицательная дина-
мика десекуляризации или, иными словами, 
восстанавливается процесс секуляризации 
молодежи и населения мегаполиса в целом.  

Возвращаясь к эмпирическим резуль-
татам пост/де/секуляризационного про-
цесса, отметим, что схема социологиче-
ского анализа для более полной характери-
стики молодого поколения предполагала 
рассмотреть три возрастные молодежные 
группы (14-18 лет, 19-24 года, 25-29 лет). 

Уровень религиозности внутри изуча-
емых молодежных групп в Москве распре-
делился между 2018 и 2021 году соответ-
ственно следующим образом: 

– 32-26% верующих среди моло-
дежи 14-18 лет; 

– 43-9% верующих среди молодежи 
19-24 года; 

– 65-34% верующих среди моло-
дежи 25-29 лет. 

Религиозность за четыре года понизи-
лась в каждой возрастной группе.  Тенденция 
сохраняется: чем старше возрастная группа, 
тем выше уровень религиозности. 

В группе «колеблющихся между ве-
рой и неверием» - обратно пропорциональ-
ную зависимость: чем моложе респондент, 
тем в большей степени у него незавершён-
ность религиозного выбора. Сегодня ти-
пичной чертой мировоззрения «колеблю-
щегося» является «промежуточное состоя-
ние» религиозного сознания: 

– 39-26% «колеблющихся» в воз-
расте 14-18 лет; 

– 21-24% «колеблющихся» в воз-
расте 19-24 лет; 

– 13-22% «колеблющихся» в воз-
расте 25-29 лет. 

 Среди возрастных молодежных 
групп более секуляризирована средняя мо-
лодежная группа (в основном состоящая из 
студентов). Более трети этой группы нере-
лигиозная: 

– 24-33% нерелигиозная молодежь в 
возрасте 14-18 лет; 

– 30-36% нерелигиозная молодежь в 
возрасте 19-24 лет; 
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– 13-33 % нерелигиозная молодежь в 
возрасте 25-29 лет. 

Показатели «воцерковленности» ве-
рующей молодежи всех возрастных групп 
значительно «отстает» от старшего поколе-
ния. Показатели и индикаторы: частота и 
религиозная мотивация включенности в 
различные религиозные ритуалы, обряды и 
праздники. Мотивы участия в религиозных 
обрядах и праздниках очень разнообразны. 
По религиозным мотивам совершают об-
ряды от 8% в младшей возрастной группе 
до 19% – старшей. В большинстве случаев 
мотивы увязаны с семейными, родствен-
ными и национальными традициями. Об 
этом свидетельствуют следующее распре-
деления ответов: «совершаю обряды по 
традиции, потому что у нас так принято (в 
семье, у родственников)» – от 61% до 35% 
соответственно; «эти обряды являются 
национальными традициями» – от 61% до 
46%. Таким образом. чем моложе москвич, 
тем чаще его участие в религиозных празд-
никах имеет общекультурную направлен-
ность. 

За 4 года на 6% во всех молодежных 
возрастных группах снизилась активность в 
постоянном совершении молитв: в 2008 
году с 11-13% до 5-7% в 2021 году. Почти 
по всем показателям культового поведения 
за эти годы (исповедь, причащение, посты) 
религиозная активность упала до уровня 
статистической погрешности (1-4%). Ча-
стое посещение храмов (церковь, мечеть, 
молитвенный дом) у молодежи всех воз-
растных групп в 2021 году зафиксировано 
на уровне 6-7%. 

Вполне закономерно, что население 
мегаполиса (26% от опрошенных) чаще 
участвуют в культовых ритуалах (обрядах и 
праздниках) по религиозным мотивам 
(«необходимость выполнения религиозных 
предписаний», «поддержание регулярного 
религиозного взаимодействия с сообще-
ством единоверцев») по сравнению с моло-
дежью. Тем не менее, остальные показатели 
религиозного поведения практически сов-
падают со старшей возрастной молодежной 
группой.  

Динамику снижения уровня религиоз-
ности москвичей по методолого-методиче-
ским принципам подтверждают эмпириче-
ские характеристики самооценки молодых 
респондентов при ответе на вопрос: «Изме-
нялось ли Ваше отношение к религии и ате-
изму на протяжении жизни?»   В 2021 году 
5% молодых москвичей отметили индика-
тор: «Был неверующим, стал верующим» и 
21% молодежной группы (14-29 лет) изме-
нили свою мировоззренческую позицию в 
пользу атеизма: «Был верующим, стал неве-
рующим».  

На основании изложенного социоло-
гического материала можно делать выводы 
не только о снижении уровня традицион-
ной религиозности, но и степени «воцерко-
вленности» молодежи мегаполиса, харак-
теризующейся, прежде всего, низкой куль-
товой активностью, которая не превышает 
среди молодежи 7-8%. Религиозная актив-
ность населения в целом – на уровне 10-
11%. Было определено, что самые распро-
странённые мотивы проявления культовой 
деятельности обусловлены не религиоз-
ными, а этнокультурными факторами.  

Следовательно, результаты монито-
ринговых социологических данных про-
должают показывать постепенное сниже-
ние уровня религиозности и «воцерковлен-
ности» не только молодого поколения, но и 
населения столичного мегаполиса.  

Внеконфессиональные религиозные 
ориентации молодежи московского мега-
полиса. Социологические исследования, 
проведенные сотрудниками ИСПИ 
ФНИСЦ РАН и ИДИ ФНИСЦ РАН в по-
следние годы в мегаполисе выявляют опре-
деленную часть среди населения и, в част-
ности, молодежи, которую можно отнести к 
«внеконфессиональным» верующим. Зна-
чительная группа молодых москвичей, от-
вечая на вопрос принадлежности к какой-
либо конфессии, отметили индикатор: 
«Верю в существование сверхъестествен-
ных сил, но ни к какой Церкви не принад-
лежу». Динамика роста религиозной «нево-
церковленной», «внеконфессиональной» 
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молодежи за пять последних года увеличи-
лась на 16%. Так, в 2017 году на данный по-
казатель религиозного сознания ответило 
14% молодежи московского мегаполиса, а в 
2021 году – 30% (Рисунок 3). Именно 

«внеконфессиональные» верующие, в 
первую очередь, проявляют интерес к во-
сточным религиям, новым религиозным и 
мистическим учениям и практикам. 

 

 
Рис. 3. Тезис: «Верю в существование сверхъестественной силы» (в % от числа опрошенных 

среди молодежи 14-29 л.), Москва, 2017, 2018, 2020, 2021 гг. 
Fig. 3. Thesis: «I believe in the existence of a supernatural power» (in % of the number  

of respondents among young people aged 14-29), Moscow, 2017, 2018, 2020, 2021 
 

Во времена глобальных цивилизаци-
онных кризисов, связанных с политиче-
скими, религиозными и общественными 
потрясениями, серьезными изменениями 
всемирной экономики, происходят, как мы 
уже отмечали, активный интерес молодежи 
к внеконфессиональным религиям, нетра-
диционным религиозным, оккультным, ми-
стическим учениям. Отметим, что распро-
странение нетрадиционных религий в мо-
лодежных субкультурах, проникнутых ре-
лигиозно-мистическими настроениями, 
способствует всесторонней трансформации 
социальной жизнедеятельности, в том 
числе потребностей и интересов молодого 
поколения.  

С ростом недоверия к традиционным 
религиям возрастает интерес к восточным 
религиям и нетрадиционным религиям 
среди населения и в молодежной среде (Ба-
лагушкин, 1999), (Балагушкин, Шохин, 
                                                           
1 В России запретили Каббалу. Newsland.com [сайт]. URL: 
https://goo.su/iWv7 (дата обращения 27.08.2022); Верхов-
ный суд запретил «Свидетелей Иеговы» в России. Rbc.ru 

2006: 62-78), (Toffler, 1980), (Roszak, 1976), 
(Баркер, 1997), (Дворкин, 2002), (Кублиц-
кая, Франчук, 2018: 227-242)1. 

Заключение (Conclusions). В целом 
направленность религиозной обстановки 
московского мегаполиса можно оценивать 
в сторону пост/де/секуляризационного про-
цесса, для которого характерно размывание 
границ между религиозным и секулярным 
сознанием: снижением уровня и степени 
религиозности с повышением атеистиче-
ских настроений. 

Социологический мониторинг пока-
зывает, что в настоящее время меньше по-
ловины московской молодежи можно счи-
тать религиозной. На протяжении послед-
них пятнадцати лет этот показатель сокра-
тился в два раза до уровня 30%. Нерелиги-
озная молодежь Москвы увеличилась в 4 
раза и составила 34%. «Размытость» рели-

[сайт].  URL: https://goo.su/i4o6x (дата обращения 
27.08.2022).  
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гиозных представлений верующей моло-
дежи свидетельствуют о том, что данная со-
циальная группа не слишком четко пред-
ставляет себе то, во что она верит и слабо 
соотносит как традиционные, так и нетра-
диционные религиозные догматы со сво-
ими жизненными ценностями, целями и ми-
ровоззренческими позициями. Полученные 
эмпирические показатели традиционной 
религиозности доказывают серьезный раз-
рыв между религиозностью, выраженной 
на вербальном уровне, с одной стороны, и 
более строгими установками религиозного 
сознания, и регулярными практиками рели-
гиозного поведения, которые должны быть 
присущи воцерковленным верующим. Доля 
последних в структуре молодежных групп 
оказывается небольшой и колеблется на 
протяжении последнего времени в преде-
лах 6-7%. 

На основании социологического ана-
лиза можно фиксировать, не только посте-
пенное снижение уровня традиционной ре-
лигиозности, но и степеии «воцерковленно-
сти» молодежи мегаполиса. Отметим важ-
ное: наиболее распространённые причины 
проявления культовых религиозных дей-
ствий обусловлены этнокультурными, 
нежели собственно религиозными факто-
рами.  

Следовательно, анализ социологиче-
ских данных последних лет продолжает 
выявлять тенденцию постепенного сниже-
ния уровня традиционной религиозности и 
«воцерковленности» молодого поколения 
столичного мегаполиса. 

В то же время, доля религиозной 
«вневоцерковленной» молодежи за пять лет 
увеличился на 16%.  Именно «внеконфесси-
ональные» верующие, в первую очередь, 
проявляют интерес к восточным религиям, 
новым нетрадиционным религиозным, ок-
культным и мистическим учениям и прак-
тикам. Это является продолжением более 
долгосрочного тренда, когда религиозный 
«возрождение» в постсоветские годы по-
степенно сменяется более умеренным и 
критичным отношением к традиционным 
конфессиям, религиозным организациям.  

Можно фиксировать продолжение от-
рицательной динамики в развитии десеку-
ляризации или, иными словами, восстанав-
ливается процесс секуляризации молодежи 
и населения мегаполиса.  
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