
DOI: 10.18137/RNU.V925X.25.02.P.101                                                                                                 УДК 159.9

Акжигитов Равиль Бакирович 
аспирант кафедры общей психологии, Пензенский государственный университет, город 
Пенза. 
Электронный адрес: aczhigitov.rav@yandex.ru

Ravil B. Akzhigitov 
Postgraduate at the Department of general psychology, Penza State University, Penza.
E-mail address: aczhigitov.rav@yandex.ru

Константинов Всеволод Валентинович
доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей психологии, 
Пензенский государственный университет, город Пенза. ORCID: 0000-0002-1443-3195.
Электронный адрес: konstantinov_vse@mail.ru

Vsevolod V. Konstantinov 
Doctor of Psychological Sciences, Professor, Head of the Department of general psychology, 
Penza State University, Penza. ORCID: 0000-0002-1443-3195.
E-mail address: konstantinov_vse@mail.ru

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЛИГИОЗНОЙ АКТИВНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИК 
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ТАТАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В  условиях современных религиозных и  общественно-политических процессов 
и  социальных изменений формирование этнической идентичности молодежи требует особого 
внимания. Религия выступает духовной опорой, основанием ценностей и традиций для подраста-
ющего поколения и молодежи. Цель: исследование связи религиозной активности и характеристик 
этнической идентичности татарской молодежи. Гипотеза: существует взаимосвязь между религи-
озной активностью и характеристиками этнической идентичности татарской молодежи. Участни-
ки: татарская молодежь (n = 450), в возрасте от 19 до 28 лет (М = 21,6, SD = 2,9). Результаты: уста-
новлены значимые корреляционные взаимосвязи между религиозной активностью и различными 
аспектами этнической идентичности, подтверждающие значимость религиозной активности как 
основы формирования идентичности татарской молодежи.

Ключевые слова: этническая идентичность, этнорелигиозная идентичность, религиозная актив-
ность, религиозные переживания, татарская молодежь.
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INTERCONNECTION BETWEEN RELIGIOUS ACTIVITY 
AND CHARA CTERISTICS OF ETHNIC IDENTITY OF TATAR YOUTH

Abstract. In the context of modern religious and socio-political processes, the formation of eth-
nic identity among youth requires special att ention. Religion serves as a  spiritual support and foun-
dation of values and traditions in the face of social changes for the younger generation and youth. 
Purpose: To investigate the relationship between religious activity and characteristics of ethnic identity 
among Tatar youth. Hypothesis: Th ere is a correlation between religious activity and characteristics of ethnic 
identity among Tatar youth. Participants: Tatar youth (n = 450), aged 19 to 28 years (M = 21.6, SD = 2.9). 
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Results: Signifi cant correlational relationships were established between religious activity and various as-
pects of ethnic identity, confi rming the importance of religious activity as a foundation for the formation 
of identity among Tatar youth.

Keywords: ethnic identity, ethno-religious identity, religious activity, religious experiences, Tatar 
youth.
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В условиях современных религиозных, 
общественно-политических процессов, 
происходящих в  мире, становление этни-
ческой идентичности молодежи требует 
особого внимания. Процессы глобализа-
ции поляризуют разнообразные культур-
ные, этические, ценностные установки. 
Эти многообразные тенденции обуслов-
ливают стремление татар к  сохранению 
собственной этнорелигиозной идентично-
сти. Миграционные процессы, конфликты, 
сложный социальный контекст  – всё это 
побуждает молодежь активнее обращаться 
к своим корням, способствует укреплению 
титульной этнической идентичности как 
средства противодействия неопределен-
ности  [1; 2]. Религиозность татар искон-
но выступает основой формирования эт-
нической идентичности. Именно религия 
выступает духовной опорой, основанием 
общих ценностей и  традиций в  условиях 
социальных изменений. Таким образом, 
для многих молодых татар религиозная 
и  этническая принадлежность определяет 
фундамент их идентичности. В  условиях 
глобализации и  культурного смешения, 
когда традиционные ценности могут под-
вергаться влиянию внешних факторов, 
обращение к  своим корням помогает мо-
лодежи укрепить чувство принадлежности 
и самоопределения.

В рамках социально-психологическо-
го анализа исследования прошлых лет 
обращаются к  проблематике формирова-
ния идентичности личности. Между тем 

особый интерес представляет процесс 
и  результат становления этнорелигиоз-
ной идентичности. Труды, обращенные 
к  изучению становления религиозного 
самосознания, религиозной идентично-
сти представлены в  работах философов 
и  психологов (Г.В.  Ако пов  [3] А.С.  Во ро-
ни на  [4], М.М.  Да лга тов, М.М.  Ха ли дов, 
Д.С.  Аб ду лае ва  [5], Н.М.  Ле бе де ва  [6], 
М.З.  Ма го ме до ва  [7], Р.В.  Ов ча ро ва  [8], 
М.Т.  Хас ха но ва, М.В.  Ве ре ща ги на  [9], 
В.Ю.  Хо ти нец  [10]). Со ци аль ные пси хо-
ло ги Д.С.  Са ве льев  [11], И.Э.  Со ко лов-
ская [12], И.Э. Со ко лов ская, В.А. Кос три-
гин  [113], Т.Г.  Сте фа нен ко  [114] также 
рассматривают этнорелигиозную иден-
тичность личности как важный компонент 
самосознания, который влияет на поведе-
ние, межличностные отношения и воспри-
ятие окружающего мира.

Теоретико-методологическим основани-
ем исследования взаимосвязи религиозной 
активности и  этнической идентичности 
выступают принципы субъектности, де-
ятельностной обусловленности психиче-
ских явлений, социально-психологические 
теории личности, основания психологии 
религии, теории идентичности. 

Практическая значимость исследования 
заключается в  необходимости разработки 
учебных программ и  курсов, учитываю-
щих культурные и религиозные особенно-
сти татарской молодежи, а также создания 
программ поддержки и  укрепления соци-
альной сплоченности между этническими 
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группами. Важно разработать стратегии 
государственной политики, направленные 
на поддержку этнических меньшинств. 
В  условиях турбулентности миграцион-
ной политики актуальным является ана-
лиз существующих программ помощи 
беженцам и  мигрантам с  учетом их рели-
гиозной активности и  этнической иден-
тичности. Всё это в  комплексе позволит 
создать инклюзивную и  бесконфликтную 
социокультурную среду, где будут уважать-
ся и  поддерживаться культурные, религи-
озные, этнические различия  [15]. Реали-
зация предложенных инициатив не только 
поможет сохранить этническую идентич-
ность татарской молодежи, но и  обеспе-
чит их успешную интеграцию в общество, 
что, в свою очередь, будет способствовать 
укреплению межкультурного диалога и со-
циальной стабильности.

Концептуальная разработка понятия 
«религиозная активность» направлена 
на установление четких критериев и пара-
метров, позволяющих исследовать и  ана-
лизировать степень вовлеченности инди-
видов в религиозные практики, а также их 
влияние на личностное развитие, социаль-
ные взаимодействия и культурные особен-
ности. 

В нашем исследовании религиозная 
активность  – это степень вовлеченности 
индивида или группы в религиозные прак-
тики, обряды и мероприятия, а также в уча-
стие в  жизни религиозной общины. Это 
понятие охватывает различные аспекты, 
включая частоту участия в  богослужени-
ях, соблюдение религиозных предписаний, 
активное участие в религиозных организа-
циях и  сообществах, а  также проявление 
интереса к  религиозным учениям и  тра-
дициям. Религиозная активность может 
быть измерена как количественными, так 
и  качественными показателями, отража-
ющими не только внешние проявления 

веры, но и внутренние убеждения и духов-
ные практики. В  качестве характеристик 
этнической идентичности были выбраны 
следующие параметры: степень выражен-
ности идентичности, когнитивный, аф-
фективный компоненты, позитивность, 
неопределенность, обретение культурной 
гармонии, смешение культур.

Цель исследования: изучить взаимосвязь 
религиозной активности и  характеристик 
этнической идентичности татарской моло-
дежи. 

Выборка исследования: молодежь в  воз-
расте от 19 до 28 лет, общее число ре-
спондентов  – 450  человек, принадлежа-
щих к  татарскому этносу, проживающих 
в  республиках Татарстан, Башкортостан, 
в Московской, Пензенской и Саратовской 
областях.

Методы исследования: теоретический 
анализ проблемы религиозной активности 
и характеристик этнической идентичности 
личности, психодиагностическое тестиро-
вание, математико-статистические методы 
обработки данных (корреляционный ана-
лиз), интерпретационные методы.

В качестве психодиагностических ме-
тодик использовались: методика изме-
рения религиозной активности (МИРА) 
Д.О.  Смирнова; методика «Этническая 
идентичность» (MEIM-R  – Multigroup 
Ethnic Identity Measure Revised) J. Phinney, 
et al. в  адаптации А.М.  Арбитайло; мето-
дика «Оценка позитивности и  неопре-
деленности этнической идентичности» 
А.Н.  Татарко, Н.М.  Лебедева; опросник 
«Интеграция бикультурной идентич-
ности» (BIIS-2) V. Benet-Martinez, et al. 
в адаптации О.Е. Хухлаева, М.Р. Бахтеева.

Полученные результаты были подверг-
нуты корреляционному анализу по методу 
Спирмена, выделены значимые взаимосвя-
зи. Полученные числовые значения пред-
ставлены в Таблице.
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Таблица 
Взаимосвязь религиозной активности и характеристик этнической идентичности 

татарской молодежи

№ Исследуемые переменные r p

1 Религиозная активность Выраженность этнической идентич-
ности 0,402 p < 0,001

2 Стенические религиозные переживания Позитивная этническая идентичность 0,264 p < 0,001

3 Религиозные действия Когнитивный компонент этнической 
идентичности 0,301 p < 0,001

4 Внешняя религиозность личности Культурное смешение 0,320 p < 0,001

5 Внутренняя религиозность личности Неопределенность этнической иден-
тичности –0,236 p < 0,001

6 Астенические религиозные пережива-
ния

Позитивность этнической идентично-
сти 0,314 p < 0,001

Источник: таблица составлена авторами.

Получены следующие результаты.
• Установлена прямая корреляционная 
взаимосвязь между «выраженностью эт-
нической идентичности» и  «религиоз-
ной активностью» (p < 0,001). Степень 
выраженности этнической идентичности 
существенно влияет на уровень вовлечен-
ности индивидов в религиозные практики. 
Это означает, что молодежь с  более ярко 
выраженной этнической идентичностью, 
вероятнее всего, проявляет более актив-
ное участие в  религиозных мероприяти-
ях и  ритуалах. Данная корреляция может 
быть интерпретирована как подтвержде-
ние гипотезы о  том, что сильная связь 
с  этническими корнями и  культурными 
традициями способствует укреплению ре-
лигиозных убеждений и практик. В контек-
сте татарской молодежи это может указы-
вать на то, что осознание своей этнической 
принадлежности и гордость за культурное 
наследие служат важными факторами, 
способствующими активному участию 
в религиозной жизни.

• Установлена прямая корреляционная 
взаимосвязь между «стеническими религи-
озными переживаниями» и  «позитивной 
этнической идентичностью» (p  <  0,001). 
Стенические религиозные переживания 
могут служить катализатором для укреп-
ления позитивной этнической идентич-
ности. Индивиды, испытывающие такие 
переживания, могут чувствовать себя бо-
лее связанными с культурными и духовны-
ми традициями своей этнической группы.
• Установлена прямая корреляционная 
взаимосвязь между «религиозными дей-
ствиями» и  «когнитивным компонентом 
этнической идентичности» (p  <  0,001). 
Когнитивный компонент этнической 
идентичности включает в  себя знания, 
убеждения и  представления индивида 
о  своей этнической группе. Участие в  ре-
лигиозных действиях татарской молоде-
жи может способствовать углублению 
этих знаний, так как религия часто тесно 
связана с  культурными традициями и  ис-
торией этнической группы. Религиозные 
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действия могут предоставлять индивидам 
возможность изучать и осмысливать свою 
этническую идентичность через призму 
религиозных учений и  практик. Это мо-
жет включать в  себя участие в  ритуалах, 
изучение священных текстов или взаимо-
действие с  другими членами общины, что 
способствует формированию более глу-
бокого понимания своей этнокультурной 
принадлежности. Религиозные действия 
реализуются в  рамках общинной жизни, 
что создает условия для обмена знаниями 
и опытом между членами группы. Это вза-
имодействие может усиливать когнитив-
ное восприятие этнической идентичности, 
так как индивиды получают возможность 
обсуждать и делиться своими взглядами на 
культуру и традиции, верования.
• Установлена прямая корреляционная 
взаимосвязь между «внешней религиоз-
ностью личности» и «культурным смеше-
нием» (p  <  0,001). Культурное смешение 
относится к  процессу взаимодействия 
и  интеграции различных культурных эле-
ментов, что может происходить в условиях 
многонационального общества. В  контек-
сте татарской молодежи это может означать 
открытость другим культурам и  традици-
ям, а  также готовность к  их восприятию 
и  адаптации. Татарская молодежь с  высо-
кой внешней религиозностью стремится 
сохранить свою этническую идентичность 
в  условиях культурного смешения, актив-
но участвуя в ритуалах и практиках своей 
культуры, но при этом открыта к  взаимо-
действию с другими культурами.
• Установлена обратно пропорциональ-
ная корреляционная взаимосвязь между 
«внутренней религиозностью личности» 
и  «неопределенностью этнической иден-
тичности» (p  <  0,001). С  увеличением 
уровня внутренней религиозности наблю-
дается снижение уровня неопределенно-
сти в этнической идентичности татарской 

молодежи. Внутренняя религиозность 
подразумевает глубокую личную веру и ду-
ховные убеждения индивида, которые не 
зависят от внешних факторов или соци-
альных ожиданий. Высокий уровень вну-
тренней религиозности может служить 
источником стабильности и  уверенности 
для индивидов, помогая им лучше осозна-
вать и  принимать свою этническую иден-
тичность.
• Установлена прямая корреляционная 
взаимосвязь между «астеническими ре-
лигиозными переживаниями» и  «пози-
тивностью этнической идентичности» 
(p<0,001). Астенические переживания 
могут побуждать молодежь обращаться 
к  своим культурным корням и  традициям 
для получения эмоциональной поддержки 
и  утешения. Это взаимодействие может 
способствовать формированию более по-
зитивного отношения к своей этнической 
идентичности.

Таким образом, полученные результаты 
позволили подтвердить выдвинутую ги-
потезу о  наличии взаимосвязи между ре-
лигиозной активностью и  характеристи-
ками этнической идентичности татарской 
молодежи. Ряд социально-психологиче-
ских эффектов объясняют контекст по-
лученных результатов. Так, религиозные 
практики могут служить средством для 
укрепления как этнической, так и культур-
ной идентичности, создавая чувство при-
надлежности к общине. Участие в религи-
озной активности может предоставлять 
эмоциональную поддержку в  сложные 
моменты, способствуя преодолению эк-
зистенциальных вопросов и  внутренних 
конфликтов. Открытость другим культу-
рам может способствовать лучшей адап-
тации в  многонациональном обществе, 
позволяя молодежи сохранять свою уни-
кальность при взаимодействии с другими 
культурами. 
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