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Аннотация. Проблемы коллективной идентичности, культурной или, в ряде случаев, ре-
лигиозной, с конца прошлого века становятся важным фактором как конфессиональной, 
так и социетальной безопасности. Объектом таких исследований являются конкретные 
социетальные сообщества или определенные социальные пространства. В данной ста-
тье объектом исследования стала студенческая молодежь региона российского Прикас-
пия, а предметом — влияние уровня религиозной идентичности на конфессиональную 
безопасность студенческой молодежи российского Прикаспия. Точкой отсчета стали ре-
гиональные исследования, проведенные в последние 10 лет специалистами республики 
Калмыкия, Республики Дагестан и Астраханской области. Цель данной статьи — выявле-
ние уровня конфессиональной безопасности российской части студенческой молодежи 
Прикаспия. Для этого в ноябре — декабре 2020 г. были проведены социологические ис-
следования среди студентов высших учебных заведений региона российского Прикас-
пия (N – 732). Метод получения первичной социологической информации: раздаточное 
электронное анкетирование с использованием сервиса Survey Studio. Погрешность вы-
борки — не более 3%. Инструментарий и матрица исследования разработаны авторами. 
В процессе исследования был выявлен достаточно высокий уровень религиозности сту-
дентов, преимущественно за счет Дагестана и Калмыкии. Основным фактором форми-
рования религиозной идентичности явился человеческий, институциональный фактор, 
который ярче всего проявил себя в Калмыкии, а виртуальный — в Дагестане. Результаты 
исследования показали, что молодежь Прикаспия настроена толерантно, но не ощущает 
ответной толерантности в достаточной мере как на общероссийском, так и на регио-
нальном уровне. Наиболее толерантными им представляются их собственные учебные 
заведения. Не признавая за религией социетального будущего, как за системным регу-
лятором, тем не менее, значительное большинство студентов, причем как верующих, 
так и неверующих, признает ее неким гарантом безопасности.
Ключевые слова: религия, идентичность, Прикаспий, конфессиональная безопасность, 
социетальная безопасность, молодежь.

Введение
В вопросах безопасности в последнее время на первый план выходят проблемы 

не только и не столько межгосударственного масштаба, сколько социального, обу-
словленные как внутренними конфликтами, так и внешними рисками и угрозами. 
Осмыслению этого поворота в исследованиях безопасности мы во многом обязаны 

 1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 18-78-10064) «Трансформация механизмов формирования пострансгрессионной модели религи-
озной идентичности в современном информационном пространстве».
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Копенгагенской школе (Buzan, Waever, de Wilde, 1998; Busan, 2014) и их концепции 
«социетальной безопасности». Несмотря на то, что у концепции имеются не только 
сторонники (Butler, 2007; Sundelius, 2016), но и критики (McSweeney, 1996; Williams, 
2003), она имеет достаточно широкое распространение. Подробнее мы писали об 
этом ранее (Романова, Черничкин, 2018; Романова, 2021).

В основе идеи социетальной безопасности лежит гипотеза о том, что одна из 
главных проблем современного общества состоит в угрозе трансформации коллек-
тивной культурной идентичности современного человека. Проблема идентичности 
в последние десятилетия остается весьма дискуссионной как в России, (Семененко, 
2017; Астафьева, 2016; Заковоротная, 2014; Брезгина, Василькова, 2015; Коньков, 
2016; Демичев, 2018), так и за рубежом (Kasza, 2017; Zhang, Nang Fong, Li, Phong Ly, 
2019; Xiao, Van Bavel, 2019; Oyserman, Elmore, Smith, 2012; Neely, 2013; Sanjoy, 2019).

Такие изменения в идентичности происходят по целому ряду причин, прежде 
всего, социального характера: миграции, мобильность, экономические кризисы, 
экологические катастрофы. Каждый раз объектом исследования социетальной 
безопасности становится конкретное социальное пространство на определенной 
территории. Такое пространство рассматривается как группа общностей, облада-
ющих сложившейся коллективной идентичностью. Это может быть как культурная 
и этническая идентичности, так и конфессиональная. Эта идентичность является 
основой так называемого «социетального сообщества» (термин Т. Парсонса), об-
ладающего единой культурной или конфессиональной ориентацией, которую оно 
вынуждено сохранять для того, чтобы выжить (Парсонс, 1993). При насильственных 
попытках дестабилизировать эту идентичность сообщество начинает реагировать 
на эти процессы самыми различными способами, в том числе и деструктивными.

Концепция социетальной безопасности применялась как рабочий инструмент 
преимущественно к европейским территориям, чаще всего к району Балтики (Spruds 
and etc. 2018), но есть и примеры применения ее к изучению других проблемных 
конфликтогенных зон (Asiimwe, 2019; Ahmadian, 2019). Объектом анализа может 
служить как территория в целом, так и отдельные сообщества, такие как, например, 
русскоговорящие сообщества на территориях бывших советских прибалтийских 
республик (Ozolina, 2016).

В применении к европейским территориям с исторической доминантой христи-
анства и с поправкой на современные мультикультурные процессы, обусловленные 
активной миграцией, главным объектом концепции социетальной безопасности 
являются сообщества, связанные, прежде всего, коллективной культурной иден-
тичностью. Исследования в области социетальной безопасности часто применя-
ются к сообществам, имеющим иную коллективную культурную идентичность, 
нежели большинство, и ощущающим на себе давление автохтонной культурной 
идентичности, и, соответственно, предпринимающим ответные шаги давления 
(Романова и др., 2017).

Мы предполагаем, что, представляя собой в определённом смысле универсальную 
концепцию, она может быть применена и к другим территориям, которые можно 
воспринимать как некую целостность. И эта территория может захватывать, в том 
числе, и проблемные зоны Российской Федерации. Тем более что в последнее время 
возникает интерес к концепции социетальной безопасности и в России (Шишаев, 
Яковлев, 2017; Родионова, Мамаева, 2020). Точкой отсчета на этих территориях 
может стать и конкретный тип идентичности, и конкретная сфера безопасности: 
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культурная, экономическая, экологическая. Однако есть территории, где коллек-
тивная культурная идентичность достаточно долгое время сцементированная 
русской, а потом советской культурой, после распада СССР превратилась в слож-
ную мозаичную структуру, где основной коллективной идентичностью сообществ 
стала конфессиональная составляющая, часто взаимосвязанная с этничностью. 
Такой территорией является в частности российский Прикаспий, где состояние 
конфессиональной идентичности2, особенно молодого поколения, является важ-
ным фактором сохранения безопасности.

Религиозная идентичность студенческой молодежи в конфессиональном 
пространстве Прикаспия: региональные исследования

Термин «Прикаспий» начал входить в научный оборот с XVIII в., им русские ге-
ографы обозначили территории, прилегающие к Каспийскому морю. Прикаспий 
условно разделен на четыре части, ориентированные по сторонам света. В нашей 
статье мы исследуем идентитарные процессы, происходящие на российской тер-
ритории Прикаспия, в которую входит часть Северного Прикаспия, представленная 
Астраханской областью и Республикой Калмыкия, и часть Западного Прикаспия, 
представленная Республикой Дагестан. Эта территория уникальна тем, что на 
ней исторически представлены и развиваются в настоящий момент три мировые 
религии. Несмотря на то, что российский Прикаспий (РП) не избежал общих глоба-
лизационных и мультиконфессиональных процессов трансформации религиозного 
ландшафта, представительская пропорция трех мировых религий там до сих пор 
сохраняется. Попробуем охарактеризовать его молодежную студенческую, а зна-
чит перспективную составляющую, исходя из регионального научного дискурса.

Древнейшая мировая религия — буддизм, представлена преимущественно на 
территории Республики Калмыкия, хотя небольшой процент буддистов проживает 
и в Астрахани. Поскольку буддизм исторически так или иначе связан с этнической 
принадлежностью калмыков, конфессиональный ландшафт Республики Калмыкия 
во многом зависит от этнического состава населения. И если перепись 1959 г. по-
казала в республике 35,10% калмыцкого населения и 55,91% русского, что связано 
с предшествующими трагическими историческими событиями — депортацией 
калмыков, то в 2010 г. калмыков уже насчитывалось 56,2%, а русских — 29,6% (Все-
российская перепись…, 2010). Изменение этнических пропорций повлияло на 
изменение молодежного религиозного ландшафта. И это связано с религиозной 
идентичностью современного студенчества.

Важность изучения этого фактора показала и активизация региональных ис-
следований в области изучения религиозной идентичности студенчества. Они 
проводятся достаточно регулярно различными исследовательскими командами, 
преимущественно с помощью количественных социологических методов. Иногда 
локально в Калмыкии (Александрова, Хухлаев, 2017), иногда в сравнении с другими 
буддийскими российскими регионами — Тувой и Бурятией (Бадмаев и др., 2020).

Среди студенческой молодежи, по данным социологического опроса, прове-
денного в 2014 г. Институтом этнологии и антропологии РАН в Приволжском, 
Северо- Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах (N – 300), процент 

 2 В данном исследовании мы будем использовать термины религиозная идентичность и конфес-
сиональная идентичность как синонимы.
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калмыков был несколько выше — 72,2%, чем в целом по региону, если следовать 
переписи, что указывает в том числе и на старение русского населения Калмыкии. 
Из опрошенных 63% относят себя к буддистам, 14,3% считают себя и русскими, 
и одновременно православными. Мусульмане представлены в студенческой среде 
Калмыкии в минимальных пропорциях — в пределах 2% (Волгин, 2017).

Последние исследования в области религиозной идентичности калмыцких сту-
дентов показали, что для 75,3% опрошенных — буддизм является неотъемлемой 
частью российской истории (Бадмаев и др., 2017), хотя это не гарантирует их исто-
рической грамотности в этой области. Для многих калмыков буддизм «является 
сегодня не только мощным этно-консолидирующим фактором, но и средством 
выхода на авансцену мировой культуры» (Мунянова, 2009).

Республика Дагестан представляет собой район Прикаспия с доминированием 
исламского населения. Если в 1959 г. в Дагестане проживало около 20% руского 
населения, то в дальнейшем этот показатель неуклонно снижался, и в 2002 составил 
4,69%, а в 2010 г. уже — 3,6% (Ильяшенко, 2012). Естественно, что это повлияло и на 
пропорциональность конфессионального состава населения.

Поскольку в отношении конфессиональной принадлежности мы не можем опе-
рировать абсолютными числами, в силу того, что этот компонент в переписи на-
селения не учитывается, мы можем говорить об относительных цифрах и, прежде 
всего, применительно к конкретному слою населения — студенческой молодежи, 
которая является наиболее исследуемой в этой области.

Наличие определенной доли русского немусульманского населения позволяло Да-
гестану позиционировать себя как поликонфессиональный регион. Однако последнее 
время он практически превратился в регион с явным доминированием мусульманского 
населения. Причем динамика роста религиозной мусульманской идентификации 
среди молодежи Дагестана весьма значительна — от 22,5% в 1999 г., до 71,5% в 2011 г. 
(Абдулагатов, 2012). По данным других социологических опросов о своей привер-
женности исламу заявляют от 80 до 90% респондентов (Рабаданов, 2017). Последние 
исследования, проведенные в 2020 г. сотрудником ДНЦ РАН Ю. Д. Джабраиловым, 
показали, что дагестанская студенческая молодежь в большинстве своем считает себя 
верующими — среди опрошенных респондентов (N – 565), мусульманами признают себя 
88%, христианами — 3%, агностиками и атеистами — 1% (Джабраилов, 2020). Причем 
ислам в Дагестане рассматривается как этническая традиция, часть национальной 
культуры (Абдулагатов, 2012), хотя он на данный момент не является однородным.

В целом по данным социологических исследований, несмотря на то, что наиболь-
шую общность дагестанцы ощущают с соратниками по вере — 62,5% (Джабраилов, 
2020), они достаточно веротерпимы к иноверцам и 81,9% готовы принять иноверца 
в качестве начальника, 89,4% — коллеги, 91,8% — соседа, 77,8% –друга, но только 
четверть опрошенных согласна принять их в семью (Джабраилов, 2020).

Однако, несмотря на проявленный высокий уровень толерантности, если исхо-
дить из результатов социологического исследования, проведённого в Республике 
Дагестан среди молодого поколения (от 18 до 25 лет) в 2017 г., который охватил 
1220 респондентов, только 9,1% опрошенной молодежи оценивают религиозную 
ситуацию в Дагестане как мирную (Мамараев, 2018), что говорит о зафиксирован-
ном низком уровне конфессиональной безопасности.

Что касается Астраханской области, то этот регион исторически сложился как 
поликонфессиональный. В Астраханской области исторически доминировало 
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русское население, численность которого неуклонно снижается, если сопоставить 
переписи населения последних десятилетий: в 1989 г. доля русского населения со-
ставляла 71,9%, в 2002 г. — 69,6%, то в 2010 г. — 67,6%. Снизилась и доля еще одного 
исторического этноса в данном регионе — татар, зато увеличилась доля казахов 
и других народов, преимущественно кавказских, исповедующих ислам.

Если говорить о конфессиональном составе, то на конец XIX в., по данным астра-
ханского статистического комитета, соотношение верующих было следующим: 
63,8% — православных, 25,1% — буддистов, 7,8% — мусульман (Романова, Карабу-
щенко, 2007). На 2004 г., по прогнозируемым данным региональных исследователей, 
верующие в регионе были представлены приблизительно в следующих пропорциях: 
христиане — 30% мусульмане — 25%, буддисты — 1%, неверующие — 40% (Викто-
рин, Идрисов, 2004). Наши исследования 2015 г. среди астраханского студенчества 
показали следующую стратификацию: христиан — 45,1%, мусульман — 30,6%, буд-
дистов — 2,3% (Топчиев, Дрягалов, 2016). Общая религиозность — 65,3% (Топчиев, 
Дрягалов, 2016).

В целом, исследования религиозной идентичности молодёжи, проведённые 
авторами статьи в рамках различных проектов в 2015 г. (Topchiev and etc., 2016) 
и 2018 г. (Romanova and etc, 2019), в Астраханской области при объёме выборочной 
совокупности, равной 433 респондентам, в первом случае, и 350 респондентам — во 
втором, продемонстрировали динамику снижения числа респондентов в возрасте 
от 18 до 25 лет, относящих себя к людям, исповедующим  какую-либо религию, 
с 65,3% до 56,8%.

В силу ограниченности объема статьи мы проанализировали только часть ре-
зультатов региональных исследований, посвященных религиозной идентичности 
студенческой молодежи. Однако все они узко локальны, комплексных же исследо-
ваний, охватывающих всю территорию РП практически нет. Однако в последнее 
время искомый регион становится важной геополитической территорией, лакму-
совой бумажкой стабильности и безопасности не только Юга России, но и всего 
Каспийского макрорегиона. А если учитывать роль конфессиональной идентичности 
в системе социетальной безопасности и значение молодежной студенческой страты 
в обеспечении безопасности региона в перспективе, то становится понятно, что 
анализировать ситуацию нужно панорамно.

Цели и задачи исследования
Основная цель — выявить уровень конфессиональной безопасности российской 

части студенческой молодежи Прикаспия. В соответствии с поставленной целью 
решались следующие исследовательские задачи:

– сравнить конфессиональный состав студенческой молодежи РП;
– обозначить основные факторы формирования религиозной идентичности 

студенческой молодежи в данном регионе;
– выявить уровень толерантности и конфессиональной безопасности среди мо-

лодежи РП.

Методы и процедура исследования
Основным методом данного исследования стал количественный социологический 

опрос, проведённый в период с ноября по декабрь 2020 г. с целью выявления уровня 
конфессиональной безопасности студенческой молодежи российского Прикас-
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пия. Выбранными регионами стали: Астраханская область, Республика Калмыкия 
и Республика Дагестан. В качестве объекта исследования выступали 732 студента 
высших учебных заведений вышеуказанных регионов. Предметом данного социо-
логического исследования является влияние уровня религиозной идентичности на 
конфессиональную безопасность студенческой молодежи российского Прикаспия. 
Используемыми социологическими методами стали: опрос в форме раздаточного 
электронного анкетирования (количественный метод).

Метод получения первичной социологической информации: раздаточное элек-
тронное анкетирование с использованием сервиса Survey Studio. Погрешность 
выборки — не более 3%. Инструментарий и матрица исследования разработаны 
авторами исследования. Распределение по гендерному признаку составило: 32,2% — 
респонденты мужского пола, 67,8% — респонденты женского пола. Выборка: целе-
направленная, методом типичных представителей, основными признаками отбора 
являются: регион проживания, возраст и пол. Обработка и анализ полученных 
данных проведены с использованием статистического пакета IBM SPSS Statistics 21.

Результаты исследования
Отправной точкой наших исследований был, как, впрочем и многих исследований на-

ших коллег, вопрос об уровне религиозности современного студенчества РП. На вопрос 
«Относите ли Вы себя к людям, исповедующим  какую-либо религию?», большинство 
участвовавших в опросе студентов ответили, что исповедуют  какую-либо религию 
(65,4%), не относят себя к исповедующим  какую-либо религию (34,6%) респондентов. 
Однако относительно высокий процент религиозности в исследуемом регионе обе-
спечивается за счет практически моноконфессиональных регионов: Республики Даге-
стан — 80,6% и Республики Калмыкия — 71,5%. Что же касается Астраханской области, 
то там самый низкий процент религиозности, причем согласно нашим предыдущим 
исследованиям 2015, 2018 и 2019 гг. (Romanova and etc, 2019), он неуклонно снижается 
с 65,3% в 2015 г. до 56,4% в 2020 г., т. е. практически на 10% (см. табл. 1).

Ориентируясь на полученные данные, следует отметить, что в регионах россий-
ского Прикаспия чуть более половины опрошенных (50,9%) исповедуют ислам, 
христианство — 25,4%, буддизм — 16,9%. Несмотря на то, что и в Астраханской 
области имеются буддийские объединения, среди опрошенных они представлены 
не были: студенты, исповедующие буддизм, в данном исследовании представлены 
исключительно на территории Республики Калмыкия. Наибольший процент христи-
ан наблюдается лишь в Астраханской области, при этом не составляя абсолютное 

Таблица 1. Уровень религиозности студенческой молодежи в регионах,%
Table 1. The level of religiosity among student youth in Astrakan region, Dagestan and Kalmykia,%

Вопрос  
Question

Варианты 
ответов 
Multiple 
choice

Всего,%
General

Астраханская 
обл. 

Astrakhan reg.

Дагестан 
Dagestan

Калмыкия 
Kalmykia

Относите ли Вы себя 
к людям, исповедующим 

 какую-либо религию?  
Do you profess a religion?

Да 
Yes

65,4 56,4 80,6 71,5

Нет 
No

34,6 43,6 19,4 28,5
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большинство в регионе (48,2%). Ислам же занимает прочное положение в двух из 
трех регионов (см. табл. 2).

Помимо уровня религиозности нас также интересовало влияние различных сфер 
на формирование религиозной идентичности среди студенческой молодежи (см. 
табл. 3).

При анализе ответов нами были выбраны следующие сферы влияния, которые 
можно условно типологизировать на:

– человеческий фактор — семья, друзья;

Таблица 2. Конфессиональное распределение студенческой молодежи РП согласно выбо-
рочной совокупности исследования,%
Table 2. Religious distribution of student youth in Astrakan region, Dagestan and Kalmykia 
according to the sample study,%

Вопрос  
Question

Варианты ответов 
Multiple choice

Всего,% 
General

Астраханская 
обл. 

Astrakhan reg.

Дагестан 
Dagestan

Калмыкия 
Kalmykia

Какой 
религии или 

мировоззрения 
Вы придер жи-

ваетесь?
What religion do 

you profess?

Христианство 
(православие)

Christianity 
(Othodoxy)

24,4 46,9 0,7 9,3

Христианство 
(католицизм)

Christianity 
(Catholicism)

0,6 0,9 – 0,9

Христианство 
(протестантизм)

Christianity 
(Protestantism)

0,4 0,4 – 0,9

Ислам
Islam

50,9 44,7 94,5 5,6

Буддизм
Buddhism

16,9 – – 75,0

Иудаизм
Judaism

0,2 – 0,7 —

Агностицизм
Agnosticism

0,8 0,9 – 1,9

Верю в Бога, но не 
отношу себя ни 

к одной религии
I believe in God, but 

I have no religion

4,4 5,3 2,1 5,6

Не верю в Бога
I do not believe in 

God

0,4 0,4 0,7 —

Другое (укажите)
Other (specify)

0,8 0,4 1,4 0,9
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– институциональный фактор — образовательное учреждение, священнослужители;
– виртуальный фактор — СМИ, Интернет, религиозные сайты и блоги.
Во всех трех регионах первоочередными ценностями являются семья — 52,6% 

(базовая ценность) и друзья — 13,3%. Несмотря на относительно высокую рели-
гиозность в РП, священнослужители, по мнению респондентов, практически не 
оказывают никакого влияния на формирование их религиозной идентичности 
(наибольший уровень их влияния в Калмыкии — 10,4%). Такой же низкий уровень 
влияния и у образовательных учреждений. Похожей позиции придерживается 
российский социолог А. В. Аникина, которая на основании проведенного иссле-
дования пришла к выводу, что «родительская семья является одним из факторов 
религиозного воспитания молодёжи, однако не способна обеспечить воцерковлен-
ность молодого поколения» (Аникина, 2008). Другой отечественный исследователь 
Е. И. Уфимцева считает, что «семья выполняет значительную функцию в религи-
озном воспитании подрастающего поколения» (Уфимцева, 2014). Зарубежные 
религиоведы также сходятся во мнении, что именно семья играет одну из главных 
ролей в процессе формирования религиозности своих детей. К примеру, Э. Рустин 
полагает, что «религиозные установки, полученные ребенком в период семейного 

Таблица 3. Сферы влияния на процесс формирования религиозной идентичности студен-
ческой молодежи,%
Table 3. Areas of influence in shaping the religious identity of student youth,%

Вопрос 
Question

Варианты 
ответов

Multiple choice

Всего, %
General

Астраханская 
обл.

Astrakhan reg.

Дагестан
Dagestan

Калмыкия
Kalmykia

Что оказывает 
наибольшее 

влияние на Вашу 
религиозную 

идентичность? 
(возможно 

выбрать не более 
3-х вариантов 

ответа) 
What has the 

greatest influence 
on your religious 

identity? (you can 
choose no more 
than 3 answers)

Семья
Family

52,6 58,1 43,8 55,2

Друзья
Friends

13,3 10,0 17,4 13,6

Образователь-
ное учреждение

Educational 
institution

5,1 3,3 5,5 7,8

СМИ
Mass Media

0,6 0,3 1,3 0

Интернет
The Internet

2,5 1,7 5,1 0

Религиозные 
сайты и блоги
Religious sites 

and blogs

4,3 4,7 6,8 0

Священно слу-
жи тели

The clergy

6,4 5,6 4,7 10,4

Затрудняюсь 
ответить
Not sure

15,2 16,3 15,3 13,0
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воспитания, имеют основополагающее значение для дальнейшего формирования 
его религиозной идентичности» (Roostin, 2018). М. А. Гудман и В. Дж. Дайер, иссле-
дуя роль родителей в процессе формирования религиозности детей в возрасте от 
13 до 19 лет, считают, что религиозные установки родителей — «один из наиболее 
важных факторов формирования религиозности молодого поколения» (Goodman, 
Dyer, 2020). Отметим, что в исследовании М. А. Гудмана и Дж. Дайера, помимо дру-
гих факторов, передача религиозных установок была наиболее заметной в семьях 
с высоким уровнем семейных религиозных практик, а также среди подростков, 
более физиологически чувствительных к окружающей среде.

Таким образом мы видим, что на формирование религиозной идентичности 
молодежи РП, так же, как на российскую и зарубежную молодежь в целом, наи-
большее влияние оказывает именно человеческий фактор. Причем, как это ни 
парадоксально, но наименьший процент влияния семьи (43,8%) в наиболее ре-
лигиозном регионе — Дагестане, а наибольший (58,1%) — среди наименее рели-
гиозного студенчества Астрахани. За счет влияния дружеского круга в Дагестане 
влияние человеческого фактора выравнивается и основном по региону является 
самым значительным. Институциональный фактор влияния в целом небольшой 
и наиболее высокий в Калмыкии, возможно, в связи с отмеченной связью этнич-
ности и религиозности. Виртуальный фактор является наиболее влиятельным 
в практически моноконфессиональном Дагестане предположительно потому, что 
в исламе транснациональные виртуальные сети наиболее развиты, и совсем не 
оказывает влияния в Калмыкии. Следует также отметить, что практически каждый 
шестой опрошенный затруднился с ответом, возможно в силу сложности для себя 
дифференциации факторов влияния.

На вопрос: «Есть в Вашем окружении друзья или знакомые, придерживающиеся 
 какой-либо религии или мировоззрения?» подавляющее большинство респон-
дентов — представителей студенческой молодежи (93,6%), ответили положи-
тельно. Данный результат подтверждает высокую распространенность религии 
в современном российском обществе, включая и молодежную группу населения. 
Анализируя ответы респондентов на вопрос об обращении внимания на религи-
озную принадлежность своих родственников, друзей и знакомых, необходимо 
отметить незначительные различия относительно объекта обращения внимания. 
Представители студенческой молодежи в большей степени обращают внимание 
на религиозную принадлежность своих родственников (50,7%) нежели на религи-
озную принадлежность своих друзей и знакомых (42,5%). Это так же подчеркивает 
важность фактора семьи в формировании религиозной идентичности молодого 
поколения. Общий баланс ответов респондентов на данный вопрос находится 
приблизительно на равном уровне, с расхождением в 8,2%.

Результаты ответов на данный вопрос указывают на формирование переход-
ной модели в форме контроля за религиозной принадлежностью социального 
окружения, что в свою очередь указывает на размывание религиозных границ 
между членами общества, особенно среди представителей студенческой молодежи 
(см. табл. 4). Если исходить из распределения ответов по регионам, то на религи-
озную идентичность родственников в наименьшей степени обращают внимание 
респонденты из Астраханской области (46,1%), в наибольшей — в Калмыкии (57,6%), 
возможно в силу поликонфессиональности Астрахани. Следует также отметить, 
что наибольший процент расхождения в ответах (религиозная принадлежность 
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родственников и друзей) наблюдается именно у респондентов, представителей 
Калмыкии, — 11,2%, наименьший — 6,7% у респондентов- астраханцев.

В подтверждение указанных выводов в ходе проведенного анализа данных со-
циологического исследования было выявлено, что подавляющее большинство 
опрошенных (81,4%) не считают религию важным фактором при формировании 
дружеских отношений между людьми. Религию считают важным фактором при 
формировании дружеских отношений только 18,5% респондентов. Чаще всего 
религиозный фактор в данной ситуации проявляет себя в Дагестане — 31,7%, реже 
всего в Астраханской области — 13,7%, что, на наш взгляд, связано с конфессио-
нальной средой в каждом из регионов.

Чтобы оценить состояние социетальной и конфессиональной безопасности, 
важно выяснить уровень толерантности в молодежной среде региона. Без этого 
показателя невозможно понять характер отношений между последователями 
различных вероисповеданий. На вопрос: «Испытываете ли Вы на себе недоброже-
лательное отношение из-за своей принадлежности к определенной религии или 
мировоззрению?» абсолютное большинство участников опроса (90,7%) ответили 
отрицательно, что может свидетельствовать о закреплении в индивидуальном 
и массовом сознании индивидов и дальнейшей адаптации в социальных практи-
ках толерантного отношения к различным формам религий и другим различным 
формам мировоззрения.

Если говорить о «ландшафте» интолерантности, то наибольший рост интолерант-
ности молодежь РП ощущает в стране в целом (51,1%), затем в регионе прожива-
ния — 40,2%, наиболее толерантна среда учебного заведения (см. табл. 5).

Однако, исходя из распределения ответов по конфессиональному признаку, наи-
больший процент утвердительных ответов, касающихся роста интолерантности, 
наблюдается у представителей ислама (61,4% — в стране проживания, 41% — в ре-
гионе проживания, 33,2% — в учебном заведении). В остальных конфессиях по всем 
трем индикаторам уровень интолерантности не превышает 47%, т. е. ощущение 
безопасности на всех трех уровнях есть только у половины опрошенных.

Но сами опрошенные в большинстве своем (72,8%) показали свою толерантность 
по отношению к другим конфессиям, выразив свое несогласие с тем, что пред-
ставители других религий или мировоззрений, требуя уважать свою религию или 
мировоззрение, тем самым притесняют религиозные верования других людей. 
Для многих из них (76,7%) гарантом безопасности является исповедание религии. 
Причем этот показатель выше уровня проявленной религиозности (65,4%).

Таблица 4. Отношение представителей студенческой молодежи к религиозной принад-
лежности окружающих, %
Table 4. Attitudes of student youth towards the religious affiliation of those around them, %

Обращают 
внимание

They pay attention

Не обращают 
внимания
They ignore

Религиозная принадлежность своих родственников 
Religious affiliation of relatives

50,7 49,3

Религиозная принадлежность своих друзей и знакомых 
Religious affiliation of friends and acquaintances

42,5 57,5
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Анализируя ответы респондентов на вопрос: «Считаете ли Вы, что на сегодняшний 
день религия не играет заметной роли в жизни современной молодежи?» основная 
масса респондентов всей выборочной совокупности исследования (60,7%) указала 
на согласие с данным утверждением. Но при проведении дополнительного анали-
за с использованием таблиц сопряженности между рассматриваемым вопросом 
и социально- демографическими переменными — регион проживания и религиозная 
принадлежность, было выявлено, что наибольший процент утвердительных отве-
тов, касающихся незначительной роли религии в жизни современной молодежи, 
наблюдается у христиан — 75,4%. Представители ислама, наоборот, считают весьма 
заметной роль религии в своей жизни (см. Табл. 6).

В заключение можно отметить, что религия по-прежнему занимает устойчивые 
позиции в обществе и является неким гарантом безопасности, но одновременно 
с этим выявляется тенденция ослабления в глазах студенческой молодежи влияния 
традиционных религий на общественную жизнь — 23,8%, и даже превращения 
в атавизм — 15,3%. (см. табл. 7).

Также высок процент респондентов во всех исследуемых регионах, затруднивших-
ся с ответом на данный вопрос. Возможно, это связано с растущим религиозным 
индифферентизмом в среде российской молодежи. Некоторые отечественные 
исследователи связывают данный феномен с «утратой традиционного уклада 
семейной жизни» (Сушко, Васенина, 2019), другие же — со слабым влиянием как 
самой религии, так и религиозных институтов на студенческую молодежь (Ляу-
шева, Жаде, 2018). А социолог Т. С. Тронина утверждает, что религия в жизни боль-
шинства россиян присутствует на уровне формальности и не затрагивает уровень 
убеждений и религиозного знания: «при высокой декларируемой религиозности 
мы ведем секулярный образ жизни, руководствуемся в своей повседневной жизни 
светскими моделями поведения и деятельности» (Пронина, 2014).

Таблица 5. Уровень интолерантности,%
Table 5. Level of intolerance,%

Определенно 
считают, что 
наблюдается 

рост
Definitely think 

it is growing

Скорее 
считают, что 
наблюдается 

рост
They think it’s 

going up

Скорее не 
считают, что 
наблюдается 

рост
They don’t think 

it’s going up

Определенно 
не считают, что 

наблюдается рост
They definitely 
don’t think it’s 

going up

1.В стране 
проживания 

In the country of 
residence

31,0 20,1 24,0 24,9

2. В регионе 
проживания 

In the region of 
residence

24,2 16,0 26,6 33,2

3. В учебном 
заведении 

At an educational 
institution

21,6 9,2 25,3 44,0
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Заключение

Итак, поликонфессиональная студенческая молодежь российского Прикаспия пока-
зывает достаточно высокий уровень религиозности в первую очередь за счет весомо 
представленного в регионе ислама и буддизма, т. е. в тех регионах, где конфессиональ-
ные маркеры являются подтверждением и дополнением этнического статуса. Религи-
озная идентичность молодежи РП формируется, прежде всего, за счет человеческого 
фактора и ближнего круга, что является традиционным диахронным моментом для 
всех исторических религий. Несмотря на то, что значительная часть молодежи не 
видит у религии, как у системообразующего фактора социетального будущего, в ре-
лигии она видит некую гарантию безопасности, причем даже та ее часть, которая не 
квалифицирует себя как верующие. Даже в практически мономусульманском Дагестане 
только 23,2% опрошенных считают, что влияние религии на общественную жизнь 
будет усиливаться. Таким образом, с позиции молодежи можно предположить, что 
религия будет уходить на частный, семейный уровень, на котором на данном этапе 
и формируются основные черты религиозной идентичности молодого поколения, т. е. 
превращаться в некоего морального гаранта в кантовском смысле.

В целом показав достаточно высокий уровень толерантности, признавая, что 
исповедующие другую конфессию не наносят этим ущерба вере других и имеют на 
это право, молодежь не ощущает ответной толерантности в российском обществе. 
Половина опрошенных считает, что уровень интолерантности растет, прежде всего, 
в стране в целом, а потом уже в регионе. Относительным оплотом толерантности 
в социуме становится учебное заведение, где в результате активной мобильности 
присутствуют студенты разных национальностей и вероисповеданий. Однако 
учебное заведение (как высшее, так и среднее), превратившись в организацию по 
оказанию образовательных услуг, упустило факторы мировоззренческого влияния.

В настоящий момент, когда минимизирована молодежная мобильность между 
регионами, а экономика находится в стагнации, коллективная конфессиональная 

Таблица 6. Согласие/несогласие с утверждением о наличии особой роли религии в жизни 
современной молодежи,%
Table 6. Acceptance of /opposition to the assertion of the special role of religion in the lives of 
modern youth,%

Вопрос 
Question

Варианты ответов
Multiple choice

(%) Общий
General

Христианство
Christianity

Ислам
Islam

Буддизм
Buddhism

Считаете ли 
Вы, что на 

сегодняшний 
день религия не 
играет заметной 

роли в жизни 
современной 

молодежи? 
Do you believe 
that, to date, 

religion does not 
play a significant 
role in the lives of 

modern youth?

Да, определенно 
так считаю
Definitely yes

28,1 29,5 12,7 21,0

Скорее так считаю
Rather yes

32,7 45,9 25,4 48,1

Скорее так не 
считаю

Rather no

23,4 15,6 36,1 19,8

Нет, определенно 
так не считаю

Definitely no

15,8 9,0 25,8 11,1
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идентичность если и ощущает давление, то либо со стороны социума в целом, 
что показало наше исследование, либо со стороны региональных социетальных 
сообществ, что показали исследования наших коллег. Каждый регион занимает 
в сфере межконфессиональных отношений свою нишу, обусловленную истори-
ческими корнями. А в целом РП в конфессиональной сфере представляет собой 
треножник, что придает устойчивость всей конструкции. Но надо учитывать, что 
даже на данный момент изменились, по сравнению с прошлым веком, пропорции 
представленности в РП трех мировых религий, а если учесть всю территорию При-
каспия, то это уже вряд ли можно назвать треножником. Активные движения по 
освоению коллективных региональных проектов, таких как, например, создание 

Таблица 7. Религиозная ситуация в современной России глазами молодежи РП (%)
Table 7. The religious situation in modern Russia through the eyes of the youth in Astrakan region, 
Dagestan and Kalmykia,%

Вопрос 
Question

Варианты ответов
Multiple choice

Всего, %
General

Астраханская 
обл.

Astrakhan reg.

Дагестан
Dagestan

Калмыкия
Kalmykia

Как Вы 
считаете, 
что будет 

с религиозной 
ситуацией 

в современной 
России? 

What do you 
think will happen 

to the religious 
situation in 

modern Russia?

Влияние религий на 
общественную жизнь 

усилится
The influence of 

religions on public life 
will increase

13,8 10,2 23,2 11,9

Влияние религий на 
общественную жизнь 

ослабнет
The influence of 

religions on public life 
will weaken

23,8 24,7 22,8 22,5

Традиционные 
религиозные 

институты станут 
«атавизмом» 

(станут пережитком 
прошлого)

Traditional religious 
institutions become 
«atavism» (become 
a relic of the past)

15,3 19,2 9,4 11,9

Станут популярными 
виртуальные формы 

религиозности
Virtual forms of 

religiosity will become 
popular

3,6 3,5 2,2 5,3

Затрудняюсь 
ответить
Not sure

43,6 42,4 42,2 48,3
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каспийского хаба или любых других, связанных с мобильностью и трансформаци-
ей каспийского сообщества, которые чрезвычайно важны для будущего региона 
и прежде всего для молодежи, могут привести к сдвигам уже сложившихся соот-
ношений в межрегиональном сообществе. Причем эти сдвиги могут иметь как 
позитивную, так и негативную окраску. В данном случае концепция социетальной 
безопасности дает нам методологию понимания перспектив трансформации си-
туации и ее последствий.
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Abstract. Important factors of both confessional and societal security are important factors 
of both confessional and societal security. Social media resistant level gauge. In this article, 
the study focused on the student youth of the Caspian region, and the subject is their view of 
their own religious identity and confessional security. The starting point was regional studies 
conducted over the past 10 years by researchers from the Republic of Kalmykia, the Republic 
of Dagestan and the Astrakhan Region. The purpose of this article is to identify the level of 
confessional security of the Russian part of student youth in the Caspian region. For this, in 
November- December 2020. sociological research was carried out among students of higher 
educational institutions of the Russian Caspian region (N732). Method of obtaining primary 
sociological information: handout electronic questionnaires using the Survey Studio service. 
Sampling error — no more than 3%. The research toolkit and matrix were developed by the 
authors. In the course of the research, a high level of students’ religiosity was revealed, mainly 
due to Dagestan and Kalmykia. The main factor of religious identity was the human, institu-
tional factor most clearly manifested itself in Kalmykia, and the virtual one in Dagestan. The 
results of the study show that the youth of the Caspian region is inclined towards tolerance, 
but does not give a sufficient sense of reciprocal tolerance both at the national and regional 
levels. Their own educational institutions seem to be the most tolerant. Not recognizing the 
religion of the societal future as a systemic regulator, nevertheless, significant students, both 
believers and non-believers. recognizes her as a kind of guarantor of security.
Keywords: religion, identity, Caspian Sea region, confessional security, societal security, youth.
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