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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЕ 

 

Аннотация 

В статье проанализировано понятие «религиозная вера» с позиции различных ученых. 

Рассматриваются вопросы понимания религиозной веры современной молодежью, уровня ее 

осознанности и степени проявления в жизни молодых людей. Выделены четыре основных 

аспекта религиозной веры, а также показано отношение молодежи к религиозной вере и ее 

влияние на их поведение. Представлены данные, полученные в ходе проведенного в 2022 г. 

психологического исследования сочинений студентов, выявляющие степень понимания 

религиозной веры, а также результаты цветового теста А.Эткинда, отражающие отношение 

молодежи к религиозной вере. Исследование проводилось в рамках грантового проекта 

№1409-ФС-22. 
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ЖАСТАРДЫҢ ДІНИ СЕНІМГЕ КӨЗҚАРАСЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада «діни сенім» ұғымы әртүрлі ғалымдардың көзқарасы тұрғысынан талданады. 

Қазіргі жастардың діни сенімді түсінуі, оның саналылық деңгейі мен жастардың өмірінде 

көріну дәрежесі мәселелері қарастырылады. Діни сенімнің негізгі төрт аспектісіне тоқталып, 

жастардың діни сенімге көзқарасы мен оның мінез-құлқына ықпалы туралы айтылады. 2022 

жылы жүргізілген студенттердің діни сенімді түсіну дәрежесін ашатын эсселеріне 

психологиялық зерттеу жүргізу барысында алынған деректер, сондай-ақ жастардың діни 

сенімге көзқарасын көрсететін А.Эткиндтің түстік сынағының нәтижелері, ұсынылған. 

Зерттеу №1409-ФС-22 гранттық жобасы аясында жүргізілді. 
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ATTITUDE OF YOUTH TO RELIGIOUS FAITH 

 

Abstract 

The article analyzes the concept of "religious faith" from the standpoint of various scientists. 

The issues of understanding the religious faith by modern youth, the level of its awareness and the 

degree of manifestation in the lives of young people are considered. Four main aspects of religious 

faith are highlighted, as well as the attitude of young people to religious faith and its influence on 

their behavior. The data obtained in the course of a psychological study of students' essays 

conducted in 2022, which reveal the degree of understanding of religious faith, as well as the 

results of A. Etkind's color test presented, reflecting the attitude of young people to religious faith. 

The research was carried out within the framework of a grant project № 1409-FS-22. 
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Введение 



В начале ХХI века человечество переживает духовный кризис, который проявляется в 

девальвации общечеловеческих ценностей, изменении морально-духовных ориентиров 

социума, засилье низкопробной культуры, стремлении людей к потребительскому образу 

жизни, унынию в возможности улучшить свое социально-экономическую и духовную 

жизнь. Благодаря этому роль религии в общественной жизни коренным образом изменилась 

— она становится одним из системообразующих факторов развития общества, сильным 

индикатором формирования сознания социума, создания и закрепления новой системы 

личностных и социальных морально-духовных ценностей, удовлетворение духовно-

нравственных потребностей населения.  

В современном казахстанском обществе активно идет процесс духовного обновления и 

формирования нового свободного Казахстана, твердо придерживающегося политического 

курса, направленного на суверенитет, территориальную целостность и защиту интересов 

народов, проживающих на его территории. Молодежь является активным участникам, 

носителем творческих идей строительства нового общества. В то же время молодежь 

является уязвимой частью населения, подверженной влиянию различных религиозных 

направлений и течений. Одним из важных факторов определяющим самосознание  

молодежи является религиозная вера. 

В связи с чем возникла необходимость теоретико-эмпирического исследования феномена 

религиозной веры, определения ее роли и значения в духовной жизни современного 

молодого человека. 

Этимология слова «вера» восходит к латинскому слова «veritas», что означает истина. 

Вера это принятие чего-либо за истину, правду, которое не требует подтверждения со 

стороны чувств или разума и, следовательно, не претендующее на объективность [1, с. 64]. 

Вера – это глубокое, открытое, наполненное эмоциями признание какого-либо утверждения 

или представления за истину, которое может иметь некоторые разумные аргументы 

предполагающее определенные рациональные основания, но не сильно зависящее от них. 

Вера – это признание некоторых положений истинными, не требующими доказательств и 

подтверждений. В широком смысле религиозная вера – это знание, не требующее опытного 

подтверждения и научного доказательства. 

Феномен религиозной веры всегда привлекал внимание различных ученых, которые 

исследовали ее во взаимосвязи с наукой, познанием, пониманием, моралью, смыслом жизни 

и т.д. Но лишь некоторые из них выделили религиозную веру как самостоятельную 

категорию. В XVII английские мыслители Д.Локк [2] и Д.Юм [3] исследует роль веры в 

познавательном процессе, рассматривая ее отдельно от религии, что в дальнейшем было 

реализовано философами-просветителями. Представитель немецкой классической 

философии И. Кант посредством критического метода, направленного на исследование 

природы и границ разума, делает попытку обосновать морально-нравственное значение 

веры. Именно И.Кант придает вере категориальную строгость, благодаря чему она 

превратилась в объект науки [4, с. 480]. Его идеи получили дальнейшее развитие в трудах 

И.Фихте [5], Ф.Шеллинга [6], Г. Гегеля [7], рассматривающих религиозную веру во 

взаимосвязи с Абсолютом, Трансцендентным, подчеркивающих взаимозависимость и 

взаимообусловленность веры и знания. 

Вера как важная сторона внутреннего мира личности рассмотрена в работах С.Кьеркегора 

[8], У.Джеймса [9] и В.С.Соловьева [10], заложивших фундамент для экзистенциального, 

аналитического и теологического осмысления бытийных оснований веры.  

Религиозная вера как психологический феномен был рассмотрен в трудах З.Фрейда [11], 

В.Франкла [12],  Э.Фромма [13], К.Г.Юнга [14]. Представители психоанализа пытались взять 

за основу религиозной веры неосознаваемые механизмы человека, такие как инстинкты, 

влечения и мотивы, вступающие в конфронтацию с общественными правилами, 

подавляющие их и сублимирующие в религиозные иллюзии. 

По мнению Э.Фромма, религиозная вера рассматривается как система смысложизненных 

ориентаций и поклонения предметам, базирующееся на «дихотомии человеческого 

существования»: с одной стороны, человек является частью природного мира, а с другой — 

благодаря разуму он возвышается над ней, но становится лишенным единства с природной 

целостностью [12]. 



Вера, по мнению Б.С. Братуся, – несомненный психологический факт, предпосылка 

осуществления, необходимая поддержка, условие сложной неорганизованной человеческой 

активности [13]. Это феномен, который относится и к религии и психологии.  

Говоря об основных направлениях изучения религиозной веры, необходимо 

рассматривать не только с точки зрения теологии, но и необходимо учитывать взгляды   

психологов. 

Религиозная вера чаще всего была объектом различных конфессий, как необходимое 

условие спасения человеческой души, как гарант на счастливую небесную жизнь. Объектом 

религиозной веры является сверхъестественное, которое не имеет пространственных и 

временных границ, не досягаемо для чувственного опыта и рационального познания. 

 Теолог Р. Паниккар, анализируя мировые религии, пришел к выводу, что, религиозная  

вера обладает  антропологической сущностью. Паниккар высказывает мысль, что 

«религиозная вера есть подлинный фундамент человеческого существования», что без веры 

человек не может существовать полноценно [14]. Религиозная вера является показателем 

свободного выбора личности, которая обладает собственным взглядом на мир. 

Дж. Пратт выделял три вида религиозной веры [15]. Первый вид веры это - наивная 

доверчивость, свойственная, по его мнению, маленьким детям, которые следуют правилу: 

«существовать — значит быть воспринимаемым», и поэтому они не всегда способны 

отделить реальные объекты от воображаемых. Второй вид религиозной веры относится к 

интеллектуальной вере, которая возможна при наличии сомнения и требует логического 

обоснования. Третий вид – это эмоциональная вера, имеющая своим источником жизненные 

потребности и глубокие чувства, нередко создающие иллюзию реальности объектов, в 

действительности не существующих [8]. 

Религиозная вера имеет свои отличительные особенности. Она является социально-

психологическим феноменом, для которого характерны определенные психологические 

процессы, протекающее в сознании человека и отражающиеся в его поведении, вызванные 

отношением личности к объекту веры. По мнению Ю. Ф. Борункова, религиозная вера 

проявляется у человека, тогда, когда объект веры вызывает интерес, при этом он испытывает 

сильные эмоции и не остается безучастным к нему [16, с.152]. Если предметы окружающего 

мира или идеи, предположения, представления не вызывают у человека эмоционального 

отклика, то религиозная вера как феномен не возникнет. Это является существенным 

отличием религиозной веры от знания. Знание всегда является объективным и независимым 

как эмоционального состояния людей, так и их личностных предпочтений.  

Таким образом, религиозная вера обладает следующими психологическими 

особенностями.  

Во-первых, религиозная вера сильно зависит от чувств человека. Религиозная вера 

преобладает над личностным отношением к предметам, объектам объективной реальности. 

Если человек показывает свою личную заинтересованность в объектах религиозной веры, то 

это, прежде всего, пробуждает чувства и переживания, которые воздействуют на его 

психоэмоциональную сферу. Спектр эмоциональных переживаний отличается 

разнообразием по характеру и скорости их протекания, из этого следует, что религиозная 

вера взаимосвязана с чувствами, которые вызывает предмет веры.  

Во-вторых, предмет религиозной веры всегда оценивается личностью. По мнению 

некоторых ученых, религиозная вера обладает ценностным содержанием. Предмет 

религиозной веры чаще всего оценивается положительно. Каждая личность верит в 

соответствующие идеалы, и обладает собственными ценностными ориентациями, которые 

дают ему чувство морального удовлетворения. У молодых людей вера является источником 

смысло-жизненных ориентаций и влияет на формирование их убеждений. Нельзя 

исключить, что религиозная вера может существовать даже тогда, когда образ, предмет или 

явления окружающей действительности вызывают негативную реакцию. Как бы не 

оценивался объект религиозной веры, он включает в себя оценку предмета, и оставляет свой 

след на содержимое.  

В-третьих, религиозная вера включает в себя отношение человека к предмету 

объективной реальности. Религиозная вера отражается в волевом акте и проявляется в 

человеческом поведении. Для иллюстрации нашей мысли, можно снова провести параллель 

между знанием и религиозной верой. В знании присутствуют некоторые элементы, которые 



освоены личностью, но не оказывают существенного влияние на действие и поступки 

человека. В знаниях содержится определенная информация, которая не имеет отношение к 

его познавательной активности и деятельности. Данная информация не оказывает никакого 

влияния на поведение человека. 

Религиозная вера в отличие от знания имеет свою специфику. Человеческое поведение 

зависит от личностных особенностей, мотивации, эмоционального состояния и  ценностного 

отношения личности к объекту религиозной веры. Религиозная вера всегда личностно 

окрашена, она всегда психологически ориентирована, поскольку каждый человек обладает 

ценностно-смысловой и мотивационной сферами. Религиозная вера включает в себя 

психоэмоциональное и волевое отношение к объекту веры, трансцендентному.  

Религиозная вера требует от человека мобилизации всех его психических сил, 

направленных на предмет веры, вызывающих у него сильные эмоции и глубокие 

переживания. Религиозная вера может быть акцентирована на идеях и образах, требующих 

волевых усилий со стороны человека. При помощи воли осуществляется саморегуляция 

поведения человека, верящего в сверхъестественные силы. Глубина и интенсивность 

религиозной веры определяется степенью ею воздействия на силу воли, отражающей на 

поступках и действиях личности. Направленность воли оказывает влияние на религиозное 

поведение человека, соблюдение им религиозных канонов и нравственных требований. 

Таким образом, вера – несомненный психологический факт, предпосылка осуществления, 

необходимая поддержка, условие любой сложной неорганизованной человеческой 

активности. 

Человек всегда будет недоволен собой и окружающей средой. Он хочет разрешить 

экзистенциальные противоречия своего бытия, которые постоянно возобновляются. 

Противоречия между духовным и физическим существованием человека становятся основой 

для возникновения религиозной веры. 

Исследование религиозной веры позволяет выделить четыре ее важнейших аспекта: 

1. Онтологический аспект, исследующий сущностные характеристики веры, ее место и 

значение в духовном бытии человека; 

2. Гносеологический аспект, изучающий объект веры, и позволяющий выявить 

существует ли он объективно, вне сознания человека, или же является иллюзорным, 

фантастическим отражением реальности; 

3. Социологический аспект, раскрывающий социально-исторические детерминанты веры, 

выявляющий объективные условия и предпосылки, порождающие ее; 

4. Психологический аспект рассматривает особенности и сущность тех психологических 

механизмов и процессов, участвующих в вере, понимающих ее как психический феномен.  

Религиозная вера в современной психологической науке рассматривается как частный 

случай веры вообще. Религиозная вера является феноменом внутреннего мира человека, его 

психики, его сознания. Религиозная вера – это то, что дает человеку психологическое 

состояние уверенности; истинности идей; удачном исходе предполагаемого события. Она 

придает силы для преодоления различных трудностей и препятствий, мобилизует энергию 

человека, направляя его поведение на иллюзорное овладение действительностью 

посредством установления «связей» со сверхъестественным. 

Молодежь является один из главных двигателей общества и субъектов  нового 

Казахстана. В молодежной среде условно выделяются следующие разновидности 

религиозной веры: осознанная – частичное или полное признание догм и канонов религии; 

выборочная – не требующее исполнения обрядов и затраты каких-либо усилий, временных и 

денежных ресурсов; модная – при возникновении сложных ситуаций в жизни, модных 

веяний или окружения. Среди некоторой доли молодежи религиозная вера постепенно 

начинает становиться своеобразным символом самобытности и фактором идентичности.  

Материалы и методы 

Для изучения религиозной веры был использован метод анализа продуктов деятельности: 

студентам предлагалось написать сочинение на тему «Религиозная вера» с последующим 

применением контент-анализа для обработки текстов сочинений. Для определения 

отношения к религиозной вере был использован цветовой тест отношений А.Эткинда [17], 

который отражает как сознательный, так и частично неосознаваемый уровень отношений 

человека. 



Была выдвинута следующая гипотеза о том, что религиозная вера воспринимается 

молодежью как осознанный факт существования Бога или сверхъестественного.  

Полученные в результате исследования данные были обработаны с помощью методов 

математической статистики. Вычислялись средние значения показателей в группе. Данные, 

полученные в ходе исследования, были обработаны с помощью компьютерного 

статистического анализа STATISTICA 6,0. 

В исследовании принимали участие 178 человек в возрасте 18-22 года. Выборку 

составили студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях г. Караганды. 

Результаты и обсуждения 

По результатам сочинения на тему «Религиозная вера» с помощью метода контент-

анализа были разделены на следующие категории: 

I. Религиозный аспект. Испытуемые (50 %) в своих сочинениях указали на то, что они 

верят в Аллаха, Бога. Они верят в его существование и единство. Религиозная вера – это вера 

в сверхъестественные, божественные силы. Результаты анализа показали, что большинство 

представителей молодежи верят в бога и обладают религиозным сознанием, при этом ислам 

и православие являются доминантными в определении религиозности респондентов. 

II. Межличностный аспект. По результатам контент-анализа, 33% опрошенных 

испытуемых показали на то, что они верят в надежду, любовь и дружбу между людьми. 

Религиозная вера, прежде всего, это любовь ко всему «сущему», которая характеризуется 

доверием как основе жизнедеятельности человечества.  

III. Личностный аспект. По результатам контент-анализа, 13% опрошенных испытуемых 

считают, что религиозная вера больше персонифицирована. Необходимо верить в себя и в 

свои собственные силы. 

IV. Мифологический аспект. По результатам контент-анализа 4% опрошенных молодых 

людей верят в различные приметы, и религиозная вера больше связана с каузальным 

фактором. 

Таким образом, религиозная вера – состояние сознания, связанное с признанием 

существования Бога, убеждения в реальном существовании чего-либо сверхъестественного. 

При проведении цветового теста отношений А.М. Эткинда, испытуемым в качестве 

понятий, были предложены слова: религия, правила, запрет, норма, закон, духовность, 

безопасность, любовь. Данные слова ассоциировались с религиозной верой.  

Интерпретация результатов теста основана на двух основных положениях. Первое – 

каждый цветовой стимул имеет определенное устойчивое эмоциональное значение. Второе – 

существует закономерность, согласно которой эмоциональные значения цвета переносятся 

на предлагаемые стимулы. 

Выбор цвета для категории «Религия», «Духовность», Безопасность» ассоциируется с 

серым и зеленым цветами, что характеризует ее как нейтральную область, не несущую для 

них какой-либо смысловой или эмоциональной нагрузки и в то же время является 

выражением упорства, твердости, жесткости, а так же наступательности по отношению ко 

всем изменениям. Для них религия является основой незыблемости их жизни и 

самоутверждения, состояние единения и гармонии. 

Следующая категория «Правила» для молодых людей больше всего соотносятся с синим 

и красным цветам, что характеризует их как зону свободную от напряжения, которые 

считают, что «Правила», которые ассоциируются с религиозной верой вполне приемлемы, и 

они готовы их принять и следовать им. «Правила» для них это стремление к влиянию и 

сильному эмоциональному переживанию в результате своей деятельности. «Правила» 

играют в их жизни важную роль и вызывающие некоторую напряженность, связанная по 

всей видимости с непреклонным их выполнением в религиозном опыте. В то же время для 

молодых людей присутствие правил в жизни становится приемлемой частью жизни, 

наполненная эмоциональностью и возбуждением, которая отражает значимую 

составляющую бытия. 

Религиозная вера как «Запрет» и «Закон» ассоциируется с красным и черным цветами, 

которая несет в себе выраженную эмоциональную окраску. С «Запретом» связано 

проявление жизненной воли и импульс к моторному действию (либо сила воли и желание 

его нарушить, либо стойкость и нерушимость его места в системе ценностей данной группы 

молодых людей). В то же время, «Запрет» – это полный отказ от мотивов и желаний 



нарушить его. Это граница, не пересекаемая и не рушимая. Закон, так же, как и запрет, 

эмоционально насыщен и несет в себе смысловую нагрузку на его выполнение. Таким 

образом «Запрет» – это активность и импульсивность, это полный отказ, вето, табу на жизнь, 

в которой отсутствует вера в Всевышнего.  

Следующая категория «Норма», как ассоциация религиозной веры соотносится с серым и 

зеленым цветами. С одной стороны это уверенность и упорство, а с другой стороны, желание 

сохранять нейтралитет. Для молодых людей категория «Норма» становится некой планкой, к 

которой необходимо стремится и которой нужно соответствовать, и в то же время является 

реальной жизнью, которую трудно изменить   

«Любовь» как категория ассоциируется с фиолетовым цветом: это нечто загадочное и 

таинственное, она должна соответствовать их ожиданиям, она околдовывает их и делает 

нерешительными, она дает импульс к борьбе, к действию, она помогает им двигаться вперед.  

Таким образом, категории, которые были отобраны при помощи контент-анализа и 

послужили в качестве ассоциаций для религиозной веры показали, что они несут в себе 

спокойствие, единение и гармонию с окружающим миром. Они не являются значимыми в их 

жизни. Для молодых людей они связаны между собой тем, что необходимо принимать 

усилия и бороться, постоянно совершенствоваться и достигать новых рубежей, с 

необходимостью действовать, мобилизоваться, набираться сил и строить планы на будущее.  

Вера - это особенное состояние уверенности в чем-либо, при недостаточной информации 

об объекте. Уверенность может быть в истинности идеи, при условии  дефицита научной 

информации. Вера содержит в себе ожидание выполнения и получения желаемого. Такое 

состояние возникает в момент вероятностной ситуации, когда существует возможность для 

успешного действия. 

Вера как сущностная установка и жизненная потребность не связана непосредственно с 

религиозными мотивами, а строится каждым молодым человеком в зависимости от 

сделанного им выбора. 

Качественный анализ цветовых ассоциаций показал, что при выборе цветовых 

ассоциаций были отмечена корреляционная связь друг с другом. Важно отметить 

пересечения ассоциаций, в которых один и тот же цвет является выбором для различных 

стимулов. Это дает возможность предположить наличие идентификации между данными 

стимулами. 

 

 

Заключение 

 

В выводах следует отметить, что данные теоретико-эмпирического исследования, 

представленные в данной работе, отражают некоторые аспекты современных исследований в 

изучении религиозной веры у молодых людей. Полученные результаты могут быть полезны 

специалистам в области религиоведении и психологии, занимающихся исследованием 

религиозной веры и религиозной идентичности. Следует отметить, что на сегодняшний день 

исследователи могут столкнуться с различными трудностями в изучении психологических 

факторов религиозной веры, так как в Казахстане в условиях построения светского 

государства особую остроту приобрели вопросы воплощения самосознания личности как 

свободного, деятельного субъекта, критически воспринимающего и оценивающего этот мир. 

Это возможно лишь при правильном подходе к изучению отдельной личности, поскольку 

нельзя не согласиться с тем очевидным фактом, что религиозная вера представляет собой 

феномен субъективного мира человека, его психики и сознания. Признавая религиозную 

веру психологическим феноменом, присущим человеку многие отечественные и зарубежные 

ученые, указывая на реальность и ценность религиозной жизни для человека, видят в ней 

системообразующий ориентир в организации и упорядочении психики человека в 

нравственном становлении личности и совершенствовании общества. Сформулированная 

гипотеза была частично подтверждена о том, что молодые люди признают существование 

Бога или сверхъестественных сил. 

 

 

 



 Список использованной литературы 

References 

1. Kratkaya filosofskaya enciklopediya. – M.: «Progress»-«Enciklopediya», 1994. – 576 s. – 

kniga. 

2. Lokk Dzh. Opyt o chelovecheskom razume // Sochineniya v 3-h t. – M.: Mysl, 1985. – T.1. – 

621 s.  

3. Yum D. Traktat o chelovecheskoj prirode // Sochineniya v 2-h t. – M.: Mysl', 1995. – T.2. – 

800 s.  

4. Kant I. Kritika chistogo razuma. – M.: Mysl, 1994. – 592 s.  

5. Fihte I.G. Sochineniya v 2-h t. – M.: Mifril, 1993. – T.2 – 798 s.  

6. Shelling F.V.J. Filosofiya otkroveniya. – Spb.: Nauka, 2000. – 699 s.  

7. Gegel G.V.F. Filosofiya religii. V 2-h tomah. – M.: Mysl, 1975. – T.1. – 532 s.  

8. Kierkegor S. Strah i trepet. – M.: Respublika, 1995. – 383 s.  

9. Dzhejms U. Mnogoobrazie religioznogo opyta. Issledovanie chelovecheskoj prirody. – M.: 

Akademicheskij proekt, 2017. – 415 s.  

10. Solovev V.S. Sochineniya v 2-h t. – M.: Mysl, 1988. – T.1. – 892 s. 

11. Frejd Z. Budushchee odnoj illyuzii // Sumerki bogov. – M.: Politizdat, 1989. – S.94-142.  

12. Fromm E. Psihoanaliz i etika. – M.: Respublika, 1993. – 415 s.  

13. Bratus B.S., Inina N.V. Vera kak obshchepsihologicheskij fenomen soznaniya cheloveka // 

Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 14. Psihologiya. – 2011. – S. 25-38.  

14. Panikkar R. Der Glaube als konstitutive Dimension des Manschen. — Kerygma und Mythos 

VI. Band IV. Hamburg — Bergstadt. 1968, S.15–40.  

15. Ugrinovich D.M. Psihologiya religii. – M.: Politizdat, 1986. – 352 s.  

16. Borunkov YU.V. Struktura religioznogo soznaniya. – M.: Mysl, 1971. – 176 s.  

17. Etkind A.M. Cvetovoj test otnoshenij i ego primenenie v issledovanii bolnyh nevrozami // 

Socialno-psihologicheskie issledovaniya v psihonevrologii. – L.: Leningradskij nauchno-

issledovatelskij psihonevrologicheskij institut imeni V. M. Bekhtereva, 1980. – S. 110-114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ИКЕМДІ ДАҒДЫЛАРЫН (SOFT SKILLS) ДАМЫТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ
	Кестедегі мәліметтерден эксперимент және бақылау топтары отбасылық жағдайы бойынша ерекшеленетінін көруге болады. Тәжірибе тобындағы некесіз адамдардың саны бақылау тобымен салыстырғанда жоғары болды. Бұл айырмашылықтар статистикалық маңызды болды. Со...
	Әлеуметтік-психологиялық тренингтің түсінігі және негізгі сипаттамалары.
	1. Kratkaya filosofskaya enciklopediya. – M.: «Progress»-«Enciklopediya», 1994. – 576 s. – kniga.
	2. Lokk Dzh. Opyt o chelovecheskom razume // Sochineniya v 3-h t. – M.: Mysl, 1985. – T.1. – 621 s.
	3. Yum D. Traktat o chelovecheskoj prirode // Sochineniya v 2-h t. – M.: Mysl', 1995. – T.2. – 800 s.
	4. Kant I. Kritika chistogo razuma. – M.: Mysl, 1994. – 592 s.
	5. Fihte I.G. Sochineniya v 2-h t. – M.: Mifril, 1993. – T.2 – 798 s.
	6. Shelling F.V.J. Filosofiya otkroveniya. – Spb.: Nauka, 2000. – 699 s.
	7. Gegel G.V.F. Filosofiya religii. V 2-h tomah. – M.: Mysl, 1975. – T.1. – 532 s.
	8. Kierkegor S. Strah i trepet. – M.: Respublika, 1995. – 383 s.
	9. Dzhejms U. Mnogoobrazie religioznogo opyta. Issledovanie chelovecheskoj prirody. – M.: Akademicheskij proekt, 2017. – 415 s.
	10. Solovev V.S. Sochineniya v 2-h t. – M.: Mysl, 1988. – T.1. – 892 s.
	11. Frejd Z. Budushchee odnoj illyuzii // Sumerki bogov. – M.: Politizdat, 1989. – S.94-142.
	12. Fromm E. Psihoanaliz i etika. – M.: Respublika, 1993. – 415 s.
	13. Bratus B.S., Inina N.V. Vera kak obshchepsihologicheskij fenomen soznaniya cheloveka // Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 14. Psihologiya. – 2011. – S. 25-38.
	14. Panikkar R. Der Glaube als konstitutive Dimension des Manschen. — Kerygma und Mythos VI. Band IV. Hamburg — Bergstadt. 1968, S.15–40.
	15. Ugrinovich D.M. Psihologiya religii. – M.: Politizdat, 1986. – 352 s.
	16. Borunkov YU.V. Struktura religioznogo soznaniya. – M.: Mysl, 1971. – 176 s.
	17. Etkind A.M. Cvetovoj test otnoshenij i ego primenenie v issledovanii bolnyh nevrozami // Socialno-psihologicheskie issledovaniya v psihonevrologii. – L.: Leningradskij nauchno-issledovatelskij psihonevrologicheskij institut imeni V. M. Bekhtereva,...


	1L.N. Gumilyov Eurasian national university (Nur-Sultan, Kazakhstan)
	2 Fatih Sultan Mehmet University (Istanbul, Turkey)
	3Kazakh national women's teacher training university
	Сурет 1. Бастауыш сынып оқушыларының  ерекшеліктерін анықтауға арналған  Тулуз-Пьерон тестісінің нәтижесі
	Сурет 2. А.М.Прихожиннің мазасыздықты анықтауға арналған проективті әдістемесінің нәтижесі


	Зерттеу жұмысы барысында зерттеудің міндетіне сәйкес мәліметтер жинақтау үшін мынадай әдістер қолданылды:


