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Религиозная социализация – процесс всеохватывающий и всеобщий, по-

скольку каждый из индивидов в любом обществе и в любой культурной сис-
теме проходил его и приобщался к идее существования/отсутствия трансцен-
дентного. В то же время ни в российской, ни в зарубежной литературе не су-
ществует обобщающей теоретико-методологической работы по данной про-
блематике. Сам термин, элементы, которые его составляют, его место в об-
щем процессе социализации, место в религиозном опыте и специфика «рели-
гиозного» в социализации и иные важные для религиоведения вопросы тре-
буют пристального внимания со стороны исследователей. В данной статье 
нами будут очерчены основные понятия, связанные с процессом религиозной 
социализации.  

Прежде чем подробно рассмотреть процесс религиозной социализации, 
следует определить место этого феномена в социализации в целом. Во-
первых, религиозный аспект – это один лишь из многочисленных аспектов 
социализации, такой же, как например, политический, гендерный, экономи-
ческий. Во-вторых, поскольку не доказано существование безрелигиозных 
сообществ, религиозная социализация универсальна для человечества. В са-
мом общем определении религиозная социализация – это усвоение индиви-
дом религиозных ценностей и норм общества начиная с первых лет жизни до 
самой смерти. Этот процесс делится на ряд этапов – первичный, вторичный, 
каждый из них распадается на отдельные части. С понятием «религиозная 
социализация» связаны также такие категории, как «воцерковление», «ресо-
циализация», «десоциализация», «конверсия». 

Феномен религиозной социализации в западной литературе чаще всего 
рассматривается психологами религии. При изучении процесса упор идет на 
фиксирование таких понятий, как «религиозность», «степень/уровень рели-
гиозности», «религиозный опыт», «агенты религиозной социализации». Не-
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посредственно изучением религиозной социализации занимались Майкл Ар-
гайл, Раймонд Палуотсян, Гордон Оллпорт, Бернард Спилка и Брюс Хансбер-
гер и другие авторы. 

В социологии религиозная социализация чаще всего рассматривалась в 
контексте исследования процесса социализации в целом. Однако особое вни-
мание этому явлению уделили такие авторы, как Дарен Шеркат [3], Раймонд 
Потвин, Майри Левитт и ряд др. Отметим особенность западных социологи-
ческих и психологических работ по религиозной социализации, заключаю-
щуюся в том, что они носят в большинстве случаев конкретно-прикладной 
характер. 

Религиозная социализация – процесс, который практически не изучается 
и не изучался в российской литературе. Среди существующих публикаций и 
проектов непосредственно касаются указанной проблемы работы только  
В. Г. Безрогова [7; 8], Т. В. Скляровой [14], спорадические исследования дру-
гих авторов. С большим допущением, вслед за Т. В. Скляровой, можно отне-
сти к подобным публикациям и те труды, в которых «воцерковление», «со-
циализация молодежи в религиозных организациях», «социокультурная со-
циализация» рассматриваются авторами как синонимы «религиозной социа-
лизации» [13; 16]. 

В российской литературе можно выявить два подхода к понятию «рели-
гиозная социализация»: 

1. Религиозная социализация – это усвоение религиозных ценностей и 
норм. Данная позиция является стандартной для большинства российских 
исследователей. Религиозная социализация означает «процесс вхождения че-
ловека или группы людей в религиозный уклад жизни, усвоение ими религи-
озных ценностей и норм поведения и, как следствие этого, изменение взаи-
моотношений с обществом, обусловленных исповедуемыми религиозными 
законами» [14, с. 16]. 

2. Религиозная социализация – это процесс воцерковления индивида. 
Такой позиции придерживаются конфессионально-ориентированные иссле-
дователи [13; 16]. 

В зарубежной литературе можно также встретить трактовки, что религи-
озная социализация – это «формирование социальной компетентности чело-
века посредством религиозных предписаний и норм поведения» [12, с. 6], 
«интерактивный процесс, посредством которого социальные агенты влияют 
на индивидуальные религиозные убеждения и знания» [3, p. 151] и «введение 
в условия существования сверхъестественного» [1, p. 9]. Последняя форму-
лировка представляется наиболее удачной, однако стоит прояснить некото-
рые моменты.  

Религиозная социализация – это усвоение религиозного опыта Других и 
интернализация этого опыта в собственные религиозные ценности и ориен-
тации. Религиозная социализация, впрочем, как и социализация в целом, – 
процесс интерактивный. Одна из проблем в изучении явления – это опреде-
ление направленности процесса – является ли он «субъектно-субъектным» 
или «субъектно-объектным». С одной стороны, религиозная социализация – 
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лишь часть процесса, а если он в целом является субъектно-субъектным, как 
мы уже показали, то и религиозный его аспект будет таким. Может он изме-
нять и агентов социализации. К примеру, мученик Потит, будучи подрост-
ком, тайно принимает христианство и идет на открытый конфликт с отцом, 
постепенно приводит его к вере [15]. 

Но с другой, возникает вопрос, может ли человек воспроизводить и 
трансформировать те связи, которые включены в религиозную социализа-
цию? Этот вопрос ставит перед нами более сложную проблему: религиозный 
опыт является социальным (а значит типичным и повторяемым) или сугубо 
индивидуальным? Не будем вдаваться в трактовки данного понятия [4; 11], 
отметим только, что религиозный опыт является, с одной стороны, рациона-
лизацией своих переживаний при встрече с сакральным, а с другой, религи-
озный опыт – социален, поскольку так или иначе передается в форме знания 
и скриптов во время социализации.  

Религиозная социализация продолжается всю жизнь и делится на два пе-
риода – первичный и вторичный. Первичная религиозная социализация при-
водит индивида к самой идее сверхъестественного (или его отсутствия), а 
также прививает нормы поведения с этим сверхъестественным и вводит в 
систему традиционных установок. Этап охватывает три периода в жизни че-
ловека: ранее детство (0–3 года) дошкольный период (3–8 лет), школа (8–18 
лет). Антуан Вергот полагает, что пик детской религиозности приходится на 
3–12 лет [5, p. 80]. Эрнест Хармс, американский психолог, эксперименталь-
ным путем доказал, что в это период существует три этапа понимания детьми 
и подростками Бога и религии: «религия как сказка» (0–6 лет), «реалистич-
ный этап» (7–12 лет), «индивидуалистский этап» (12–18 лет) [2, p. 115]. 

На первом этапе, дети задают много вопросов, однако представление о 
Боге и трансцендентном имеет характер сказочный и одновременно «высокий 
и возвышенный» [2, p. 115–116]. Как думается, классическим примером здесь 
может служить «Бабай/Бабайка» – некий страшный старик (дух?), обладаю-
щий сверхъестественными способностями «съесть» ребенка, забрать или про-
сто напугать его своим присутствием. Бог, «Бабай», Дед Мороз и волшебник 
в сознании ребенка находятся на одном уровне. 

Постепенно с развитием интеллекта и усложнением социализации при-
ходит постепенное понимание, что «Бабайки» не существует, но существует 
Бог, что приучает ребенка переживать «смерть» сверхъестественного, но и 
допускает реальность того Высшего, которое в ходе социализации «выжило» 
в сознании. Этот этап и является реалистичным, поскольку Бог реально су-
ществует в жизни ребенка. Вспомним произведение Максима Горького «Дет-
ство», в котором он описывает двух реальных для себя богов – бабушки и 
деда. Бабушкин бог «был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было 
лгать – стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд…», бог деда 
«существо вездесущее, всеведущее, всевидящее, добрая помощь людям во 
всех делах… жестокое», но оба эти бога реальны, они присутствуют и дома, и 
на улице, и в церкви. Сам герой живет этой божественной реальностью: «В те 
дни мысли и чувства о боге были главной пищей моей души, самым краси-
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вым в жизни… Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало ме-
ня…» [9, с. 253–264]. 

С 12 лет начинает происходить подростковый бунт, в ходе которого 
Высшее, Абсолютное наделяется индивидуальными чертами или индивиду-
ально отрицается/принимается. Аврелий Августин, к примеру, так характери-
зует этот период в своей жизни: «Страсти кипели во мне, несчастном; увле-
ченный их бурным потоком, я оставил Тебя, я преступил все законы Твои…» 
[6, II:4]. Эта индивидуализация зависит, в большей степени, от отношений в 
семье, поскольку она является главным агентом религиозной социализации 
во время первичного этапа.  

Мы уже отмечали, что религиозная социализация универсальна для лю-
бого общества, поскольку не выявлено безрелигиозных социумов. Даже во 
время привнесения атеистических образцов социального знания ребенку да-
ется определение понятия «Бог», прививается идея его существования или 
отсутствия, что уже, по сути, составляет религиозную социализацию. Опира-
ясь на концепцию Э. Хармса, даже в атеистической семье первый этап социа-
лизации («религия как сказка»), по сути, является религиозным в жизни ин-
дивида. 

Вторичная религиозная социализация начинается с 18 лет и продолжает-
ся до конца жизни, как и весь процесс в целом, она охватывает два периода: 
трудовой (18–60 лет) и послетрудовой (с 60 лет до смерти). Агентами социа-
лизации на данном этапе являются организации, группы, коллеги, семья. 
Вторичная религиозная социализация – это усвоение новых религиозных 
норм, ценностей и образцов поведения в новых социальных ролях, т. е. это 
приобретение нового специфического и уточняющего религиозного знания. 
Одно из главных отличий этого этапа от первого в том, что в это период ин-
дивид обладает полной свободой совести и имеет право самостоятельно вы-
бирать религию, религиозное знание и связанные с ним скрипты, агентов ре-
лигиозной социализации. Первый же этап во многом зависит от религиозного 
опыта семьи и окружения. 

Если пик социализации на первом этапе приходится на возраст с 3 до 12 
лет, то на втором этапе таких однозначных пиков не существует. Можно 
предположить (без аргументации социологическими и историческими дан-
ными), что понижение/повышение интенсивности проявления религиозности 
связано с: а) изменением социальных ролей (брак, рождение детей и внуков, 
ответственность при обрядах крещения, обрезания и т. п.); б) жизненными 
критическими ситуациями; в) утратой близких; г) изменением статуса внутри 
малой семьи. Несомненно и то, что на послетрудовом этапе чаще всего про-
исходит повышение религиозности, возвращение к традиции. 

Мы уже говорили, что ряд российских авторов полагают, что религиоз-
ная социализация равнозначна воцерковлению. Однако это не так. Сам тер-
мин «воцекровление», появившийся в русском языке в начале XVIII в., имеет 
церковное происхождение, и использование его при работе с другими кон-
фессиями некорректно. Понятийно, таким образом, что «воцерковление» не 
может быть равнозначно универсальному процессу религиозной социализа-
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ции. В то же время, поскольку это «приобщение к церкви», а не к идее Бога, 
то процесс этот вторичный. Следовательно, воцерковление – это вторичная 
религиозная социализация в рамках христианства. Оно не связано только с 
секулярным и постсекулярным обществом, но всегда существовало. Напри-
мер, «в детские годы святой и блаженнейший Симеон (Столпник – Т. Ф.)... по 
святым воскресеньям ходил в церковь ради слова божьего и с охотой слушал 
священное писание, не зная, чему внимает…» [10, с. 25]. В один момент он 
приходит к священнику спрашивает, что такое «воздержание души», и полу-
чает ответ: «Дитя, это когда кто-то прилежно постится и рачительно творит 
господу все молитвы…» [10, с. 25–26]. После этого Симеон уходит в мона-
стырь. Перед нами сконцентрированная картина воцерковления – верующий, 
после дополнительной социализации, начинает активно участвовать в жизни 
церкви. 

Отдельными аспектами в исследовании религиозной социализации яв-
ляются вопросы религиозной десоциализации (утраты и/или деформации ин-
дивидом полученных религиозных образцов знания и поведения) и ресоциа-
лизации (полного изменения установок и ценностей напрямую или опосредо-
ванно связанных с религией). 

Очерченный понятийный круг позволяет нам выявить основные пробле-
мы при изучении феномена религиозной социализации. Во-первых, процесс 
религиозной социализации связан с корневыми и нерешенными в современ-
ном религиоведении проблемами – не существуют общепринятые определе-
ния понятий «религия», «религии», «религиозный опыт». Следовательно, за-
являя о том, что «религиозная социализация – это усвоение религиозного 
Других и его интернализация», мы сталкиваемся с проблемой, а что же, соб-
ственно, считать тем религиозным, которое передается в процессе? Просто ли 
это идея существования Бога или его отсутствия? Это «типичное знание» (в 
соответствии с концепцией П. Бергера и Т. Лукмана) о трансцендентном или 
священном? Или «типичное знание» о вере или ритуале? Озвученные нами 
вопросы указывают на вторую проблему при изучении религиозной социали-
зации: что прежде дается ребенку – идея/знание или действие/скрипт? Можно 
предположить, что поскольку до 6 лет у детей превалирует мифологическое 
мышление, то определение «минимума религии» следует искать не в религи-
ях примитивных народов, а в тех идеях, которые первыми объясняются ре-
бенку в ходе религиозной социализации.  

И, в-третьих, как исследовать религиозную социализацию в религиове-
дении? Религиоведение не имеет своих собственных методов, но в то же вре-
мя при исследовании социализации может заимствовать их у смежных наук – 
социологии, психологии, истории, причем очень часто успешно. Это доказа-
ли исследования В. Г. Безрогова, который реконструировал религиозную со-
циализацию детей в конце XIX – начале XX в., используя исторические, ан-
тропологические и психологические методы [7]. В истории российской моде-
ли религиозной социализации условно можно выделить три периода: дорево-
люционный (XVII – нач. ХХ в.), советский (1917–1987), современный (90-е 
гг. – по н. в.). Следовательно, при анализе механизмов религиозной социали-
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зации на каждом этапе (при сохранении стандартных религиоведческих про-
цедур) будут превалировать разные методы: на первом и втором – истории, 
на третьем – социологии и психологии.  

Поводя итог, можно отметить следующее. Религиозная социализация – 
универсальный аспект процесса, характерный для всего человеческого сооб-
щества. Она подразумевает под собой интерактивное и субъект-субъектное 
усвоение религиозного опыта Других и интернализацию этого опыта в собст-
венные религиозные ценности и ориентации. Многообразие процесса религи-
озной социализации зависит от политических, культурных, исторических 
факторов, временных рамок и вероучительных особенностей. Несмотря на 
сложности изучения данного процесса, он имеет теоретико-методологическое 
и практическое значение. 
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