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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ  
КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ

Настоящая статья посвящена изучению особенностей психологического благополучия 
молодых людей в контексте их религиозности. Целью исследования является проверка гипотезы 
о существовании различий в уровне психологического благополучия у верующих, неверующих и 
неопределившихся представителей молодежи.

Основная идея исследования, имеющая научную и практическую значимость, вдохновлена 
актуальностью изучения различных критериев психологического благополучия людей молодого 
возраста в стремительно изменяющихся условиях современности, о чем свидетельствует 
массивный пласт соответствующей зарубежной литературы, которая видит религиозную веру 
как значимый фактор психологического благополучия. В исследовании были использованы такие 
методы как – анкетирование; многомерная модель изучения психологического благополучия 
К.Риффа, адаптированная Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко; непараметрический критерий 
однофакторного дисперсионного анализа Краскала-Уоллиса для выявления статистически 
значимых различий, а также совокупность теоретических методов. Выборку исследования 
составили представители казахстанской молодежи в возрасте от 18 до 28 лет в количестве – 
733 человек. Основные результаты исследования были достигнуты посредством анализа и 
интерпретации критериев психологического благополучия, выделенных К. Рифф: позитивные 
отношения, автономия, управление средой, личностный рост, цели в жизни, самопринятие. 
В ходе проведения исследования и анализа его результатов были сформулированы выводы 
о наличии различий в уровне психологического благополучия у верующих, неверующих и 
неопределившихся представителей молодежи, что подтверждает выдвинутую научную гипотезу. 
Ценность проведенного исследования заключается в его новизне: в реалиях казахстанской 
молодежи психологическое благополучие ранее не рассматривалось в контексте религиозной 
веры. Внесенный авторами вклад в отечественную школу психологии в виде проведенного 
исследования, где осуществлен анализ мирового опыта изучения психологического благополучия 
в контексте религиозной веры, а также представлены экспериментальные данные и их 
интерпретация, безусловно, может стать предпосылкой для дальнейших исследований данной 
темы ввиду ее непреходящей практической значимости. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, методика К.Рифф, анкетирование, 
казахстанская молодежь, религиозная вера.
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Psychological well-being of kazakhstani youth  
in the context of religious faith

The present article is devoted to the study of the characteristics of the psychological well-being of 
young people in the context of their religiosity. The purpose of the study is to test the hypothesis about 
the existence of differences in the level of psychological well-being among believers, non-believers and 
undecided youth.

The main idea of the study, which has scientific and practical significance, is inspired by the rele-
vance of studying various criteria for the psychological well-being of young people in the rapidly chang-
ing conditions of our time, as evidenced by the massives of relevant foreign literature that sees religious 
faith as a significant factor in psychological well-being. The study used such methods as a questionnaire, 
adapted by T.D. Shevelenkova and P.P. Fessenko in Russian, a multivariate model for studying the 
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psychological well-being of C. Ryff, a non-parametric criterion of one-way Kruskal-Wallis analysis of 
variance to identify statistically significant differences, as well as a set of theoretical methods. The study 
sample consisted of representatives of Kazakhstani youth aged 18 up to 28 years in the amount of 733 
people. The main results of the study were achieved through the analysis and interpretation of the crite-
ria for psychological well-being identified by C. Ryff: positive relationships, autonomy, environmental 
management, personal growth, goals in life, self-acceptance. The authors came to the conclusion that 
there are differences in the level of psychological well-being among religious believers, unbelievers and 
undecided youth, which confirms the scientific hypothesis put forward. The value of the study lies in its 
novelty: in the realities of Kazakhstani youth, psychological well-being has not previously been consid-
ered in the context of religious faith. The contribution made by the authors to the domestic school of 
psychology in the form of a study that analyzes the existing world experience in studying psychological 
well-being in the context of religious faith, as well as presents experimental data and their interpreta-
tion, can certainly become a prerequisite for further research on this topic due to its enduring practical 
significance. 

Key words: psychological well-being, C. Ryff’s methodology, questioning, Kazakhstani youth, reli-
gious faith.
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Қазақстандық жастардың психологиялық салауаттылығы  
діни сенімнің контекстінде

Мақала жастардың психологиялық салауаттылығының діни сенімдерінің контекстінде 
зерттеуге арналған. Зерттеу мақсаты жастар арасында психологиялық салауаттылықтың 
деңгейімен діндарлықтарының арасындағы айырмашылықтарды тексеру болып табылады.

Зерттеудің негізгі идеясы ғылыми және практикалық маңыздылығын анықтай түсетін 
жастардың қазіргі заманның өзгермелі жағдайында психологиялық салауаттылығының түрлі 
көрсеткіштерін зерттеумен өзектілігін ұштастырады, оған дәлел осы мәселе бойынша шет елдік 
әдебиеттердің көптілігі және бұл зерттеулерде діни сенімді психологиялық салауаттылықтың 
маңызды факторы ретінде қабылдаумен көрінеді. Зерттеу барысында К. Риффтің 
психологиялық салауаттылықтың көпөлшемді моделін зерттеу анкетасы Т.Д. Шевеленкова 
және П.П. Фесенко орыс тілде бейімдеген нұсқасы, Краскал-Уоллистің параметрикалық 
емес бір факторлы дисперсионды талдауы статистикалық мәнді айырмашылықты анықтау 
мақсатында және де бірқатар теоретикалық әдістер пайдаланылды. Таңдаманы 18 ден 28 жас 
аралығындағы қазақстандық жастар құрады 733 адам. Зерттеудің негізгі нәтижелері К. Риффтің 
психологиялық салауаттылық көрсеткіткіштерін талдау және түсіндіру арқылы қол жеткізілді: 
жағымды қатынастар, автономия, қоршаған ортаны басқару, тұлғалық өсу, өмірдегі мақсаттар, 
өзін-өзі қабылдау. Авторлар жастардың психологиялық салауаттылықтарының деңгейімен дінге 
сенетіндерінің, сенбейтіндерінің, белгіленбегендерінің арасында айырмашылықтардың бар 
екенін түйіндейді. Жүргізілген зерттеудің құндылығы оның жаңашылдығында, қазақстандық 
жастардың психологиялық салауаттылығы діни сенім контекстінде зерттелмегендігінде. 

Авторлардың отандық психологияға осы зерттеудің негізінде енгізген үлесі психологиялық 
салауаттылықты діни сенім контекстінде әлемдік тәжірибеге талдау жасалынып, сондай-ақ 
эксперименталды берілгендер ұсынылып талданды, осының барлығы келесі зерттеулердің алғы 
шарты болуына ықтимал. 

Түйін сөздер: психологиялық салауаттылық, К. Рифф әдістемесі, анкеталау, қазақстандық 
жастар, діни сенім.

Введение 

Социально-экономические, техногенные, по - 
ли тические, экологические трансформации в 
мировом масштабе (конфликты близлежащих 
государств, природные катастрофы, нарастаю-
щее экономическое противостояние сверхдер-
жав и другие), и, как следствие, подробное, реак-

тивное, доступное и противоречивое освещение 
этих проблем в интерактивных медиа-ресурсах 
накладывают ощутимый отпечаток на психо-
логическое благополучие казахстанцев. Как из-
вестно, наибольшая социальная активность и 
эмоциональная нестабильность присуща моло-
дежи ввиду продолжающегося процесса форми-
рования структур личности с одной стороны и 
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их возрастающей (в силу возраста) социально-
экономической нагрузкой – с другой. В этой свя-
зи, формирование качественного человеческого 
потенциала нашей страны, немаловажная доля 
которого составляет молодежь, требует при-
стального изучения психологического благопо-
лучия этой группы, поскольку оно является не-
отъемлемой частью ментального здоровья. В то 
же время, учитывая растущую на фоне дестаби-
лизирующих мировых событий религиозность 
молодежи, можно констатировать назревшую 
необходимость изучения показателей психоло-
гического благополучия молодежи в контексте 
религиозной веры. 

Изучение психологического благополучия 
молодежи в контексте религиозной веры явля-
ется важным направлением исследований, так 
как религия играет значительную роль в жизни 
многих молодых людей и может оказывать влия-
ние на их психологическое состояние. Тема пси-
хологического благополучия личности сохра-
няет свою актуальность на протяжении веков: 
известно, что определение счастья волновало 
еще древнегреческих ученых, наметивших ори-
ентиры для дальнейших когнитивных усилий 
человечества. Современный научный дискурс, 
характеризующийся междисциплинарностью, 
продолжает ставить вопрос о благополучии лич-
ности, особенно ввиду интенсивности и крити-
ческой важности исторических событий послед-
них лет.

Исследование характеризуется новизной, 
которая заключается в изменении изучения ре-
лигиозной практики, поскольку современная 
молодежь воспринимает и практикует религи-
озные убеждения в сравнении с предыдущими 
поколениями, ввиду пересмотра молодежью 
исторических доктрин и новых интерпретаций 
религиозных текстов. Ввиду того, что современ-
ная молодежь выросла в иных социокультурных 
условиях, социокультурный контекст также под-
вергается трансформациям. Целесообразно из-
учение психологического благополучия в среде 
молодежи, поскольку в этом возрасте происхо-
дит поиск способов самопринятия, управления 
средой, построение отношений с окружением, 
приобретение самостоятельности, определение 
цели в жизни, развитие личностного роста.

Кроме того, проблемность исследования 
обусловливается несколькими моментами. Во-
первых, при изучении психологического благо-
получия и связанной с ним религиозной веры 
можно наблюдать многофакторность социо-
культурных реалий: религиозные убеждения, 

социокультурные факторы, личные характери-
стики и многие другие. Здесь важно учитывать 
сложность задачи различения между влиянием 
религии и других факторов. Во-вторых, суще-
ствуют индивидуальные различия: религиозная 
вера и влияние религии на психологическое 
благополучие молодежи могут сильно разли-
чаться в зависимости от индивидуальных харак-
теристик, таких как уровень религиозности, кон-
кретные убеждения и личный опыт. В-третьих, 
существуют сложности в определении причин-
но-следственных связей между религиозными 
убеждениями и психологическим благополучи-
ем. Например, как свидетельствуют исследова-
ния, не всегда ясно, влияет ли религиозная вера 
на психологическое благополучие или, наобо-
рот, люди воспринимают религию как способ 
повысить свое благополучие.

Повседневная религиозная рутина, как за-
мечает Маклеод (MacLeod, 2012: 2), использу-
ется индивидами для снижения уровня стресса, 
страхов, тревоги, а также для повышения уве-
ренности за свое будущее. Религия представ-
ляет собой заслон от переживаний и тревоги, 
провоцируемых неудовлетворенностью жизни, 
низкой самоценностью. Кроме того, позитивные 
изменения были выявлены Хелмом (Helm, 2000: 
400) в продолжительности жизни, связанные с 
религиозной практикой: посещение мест рели-
гиозного культа, было ассоциировано с потен-
циальным увеличением длительности жизни на 
43%; а частые молитвы – с улучшением показа-
телей здоровья. 

Выбор данной темы, помимо ее практиче-
ской значимости, обосновывается мировым на-
учным интересом к изучению критериев психо-
логического благополучия в их взаимосвязи с 
религиозной верой. Так, религия и ее влияние 
на разные аспекты благополучия получила при-
стальное внимание среди ученых различных 
областей знания. Так, например, Миклтуэйт 
(Micklethwait 2009: 3-4) в своем исследовании 
констатирует, что с социальной точки зрения 
религия дает возможность преодолеть одино-
чество отдельных людей и изолированность 
определенных сообществ в среде единомыш-
ленников. Большая часть англоязычной науч-
ной литературы по исследуемой теме, в том 
числе исследование Джорджа (George, 2012: 
191), направлена на изучение четырех основ-
ных аспектов: корреляции между здоровьем и 
общим благополучием и интегрированностью 
(включенностью) в религиозную практику, 
поведенческими особенностями, отношением 
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личности к религиозной (ритуальной и духов-
ной) деятельности.

Согласно Эдвардсу (Edwards, 2014: 1390), 
под психологическим благополучием понима-
ется многоуровневый концепт, детерминирован-
ный особенностями характера, эмоциональной 
сферой, спецификой формирования идентич-
ности и личностным опытом. Динер (Diener, 
2018: 260) под субъективным благополучием 
понимает многосоставный термин, включаю-
щий такие характеристики как оценка людьми 
качества собственной жизни, когнитивная оцен-
ка возможности достижения жизненных целей, 
общая удовлетворенность жизнью, а также об-
условленный этими критериями уровень счастья 
личности. В силу многокомпонентности и слож-
ности понятия психологического благополучия, 
на него оказывают влияние (как положительное, 
так и отрицательное) не только религиозные 
представления и духовный опыт личности, но и 
ряд социальных факторов; социальная интегри-
рованность, уровень доходов, уровень образова-
ния и другие. 

Позитивное влияние религиозности на пси-
хологическое благополучие в возрастном аспек-
те (в частности, у испытуемых зрелого возраста) 
было предметом научного интереса у зарубеж-
ных коллег: исследование за авторством Долби 
(Dalby, 2006: 4) группы мусульман зрелого воз-
раста обосновало смягчающий эффект религиоз-
ности на психологическое благополучие; работа 
Магьяра и Кейеса свидетельствует о большем 
уровне психологической стабильности и пси-
хологической удовлетворенности жизнью у 
людей зрелого возраста, идентифицирующими 
себя с той или иной религиозной деноминацией 
(Magyar, 2019: 389).

Активно направление исследований психо-
логического благополучия в контексте религиоз-
ной веры развивается, начиная с середины 90-х 
годов прошлого столетия. Так, например, пози-
тивная или негативная корреляция между благо-
получием и религиозной вовлеченностью была 
обнаружена в исследованиях Кенига (Koenig, 
1995: 220), Левина (Levin, 1997: 477), Уилкока 
(Wilcock, 1998: 75), Плане и Боккаччини (Plante, 
1997: 375). В частности, последняя из перечис-
ленных работ выявила наличие у верующих ис-
пытуемых более высокого уровня самоценности, 
надежды, адаптивности и более низкого показа-
теля межличностной конфликтности. Помимо 
духовного катарсиса, способствующего субъек-
тивному благополучию, религиозные практики, 
как отмечают Донахью и Бэнсон, несут в себе 

социальные контакты, улучшающие адаптивные 
черты личности, эмоциональные проявления и 
нивелирующие стресс (Donahue, 1995: 145).

Зарубежные исследования последних лет 
демонстрируют живой научный интерес к теме 
влияния религии на психологическое благо-
получие. Вишкином (Vishkin, 2019: 427) была 
выявлена положительная корреляция между 
религиозностью и удовлетворенностью жиз-
нью, которая выступает одной из составляющих 
психологического благополучия. Аффективный 
компонент психологического благополучия 
(любовь, надежда, прощение), изученный Ван 
Капелленом (VanCappellen, 2016: 485), также 
имел более высокие показатели у верующих ис-
пытуемых, чем у неверующих. Эти результаты 
не противоречат выводамЧена о большей спо-
собности к эмоциональной саморегуляции вви-
ду аксиологизируемых в религиозных практиках 
способов проживания эмоций (Chen, 2019: 672). 
Как замечают Чен и коллектив авторов, на субъ-
ективное благополучие (когнитивный и аффек-
тивный его компоненты) оказывают позитивное 
влияние как религиозные ритуалы, так и духов-
ные практики.

В то же время, как свидетельствует Виллани 
(Villani, 2019: 15), результаты не всегда одно-
значны ввиду различных подходов отдельных 
авторов к выбору критериев измерения психо-
логического благополучия, а также отсутствия 
единого стандарта к показателям религии в 
связи с изучением психологического благопо-
лучия. 

Несмотря на всесторонний, дифференци-
рованный, доказательный подход к изучению 
субъективного благополучия в перечисленных 
исследованиях, большинство из них рассматри-
вают выборку, где подавляющая часть испытуе-
мых исповедуют христианство или проживают в 
западных странах. 

Отечественными авторами – И.А. Сапаровой 
(Сапарова, 2000: 15), Ф.С. Ташимовой (Ташимо-
ва, 2011: 186), А.Р. Ризулла, Н.В. Полывянной 
(Полывянная, 2012: 59) был изучен феномен сча-
стья, который имеет отношение к психологиче-
скому благополучию. Н.Ж. Султаниязовой (Сул-
таниязова, 2018: 186), А.Е. Ниязовой (Ниязова, 
2021: 131), Ж.Е. Баттаковой, С.Б. Мукашевой, 
А.А. Адаевой, Ш.З. Абдрахмановой, Т.И. Слаж-
невой (Баттакова, 2018: 2), В.Г. Мараловым, 
А.Д. Кариевым, Л.Е. Агеевой, Е.Н. Агранович 
(Маралов, 2022: 135), А.А. Исахановой (Исаха-
нова, 2020: 15) было проблематизировано пси-
хологическое благополучие в образовательной 
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среде и подняты общие вопросы субъективного 
благополучия. 

И религиозная принадлежность, и культур-
ная специфика региона проживания, безуслов-
но, накладывают свой отпечаток на личность, 
образуя уникальную национально-культурную 
идентичность. В этой связи необходимо отме-
тить, что в реалиях казахстанской молодежи 
психологическое благополучие ранее не рассма-
тривалось в контексте религии, с чем и связана 
новизна проведенного исследования. Настоящее 
исследование носит междисциплинарный харак-
тер, поскольку как психологическое благополу-
чие, так и религия являются предметами многих 
отраслей научного знания. 

Несмотря на масштабную разработку во-
проса влияния различных аспектов религии на 
психологическое благополучие, актуальность 
дальнейшей проблематизации этой темы об-
условлена аутентичностью и уникальностью 
культурно-исторического контекста каждого 
отдельного народа и эпохи, поскольку религия 
имеет непосредственное отношение к культур-
ной и ментальной сферам жизни общества.

В настоящем исследовании предпринята по-
пытка объективного и всестороннего изучения 
компонентов психологического благополучия 
в контексте религиозности с помощью методи-
ки К. Рифф, предполагающей оценку самопри-
нятия, позитивных отношений с окружением, 
управления средой, автономии, цели в жизни, 
личностного роста.

Настоящее исследование нацелено на из-
учение психологического благополучия пред-
ставителей казахстанской молодежи в контексте 
их отношения к религии. В качестве критериев 
психологического благополучия мы использова-
ли показатели благополучия К. Рифф: позитив-
ные отношения, автономия, управление средой, 
личностный рост, цели в жизни, самопринятие, 
психологическое благополучие. Под религиоз-
ной верой в данном исследовании понимается 
вовлеченность в духовную жизнь, участие в ре-
лигиозных ритуалах, посещение мест религиоз-
ного культа. 

Гипотеза исследования заключается в нали-
чии различий в уровне психологического благо-
получия у верующих, неверующих и неопреде-
лившихся представителей молодежи. 

В соответствии с целью исследования были 
поставлены следующие задачи:

- рассмотреть мировой опыт изучения пси-
хологического благополучия в контексте рели-
гиозной веры;

- выявить особенности отношения к религии 
у представителей казахстанской молодежи, ко-
торые составили выборку исследования, посред-
ством анкетирования;

- проанализировать и проинтерпретировать 
результаты применения методики К. Рифф в 
группах выборки;

- определить статистически значимые раз-
личия посредством критерия Краскала-Уоллиса;

- проверить выдвинутую гипотезу.
Научная методология исследований пси-

хологического благополучия предполагает ис-
пользование арсенала соответствующих под-
ходов, которые можно объединить в несколько 
основных направлений – гедонистическое, эв-
демоническое, теория психофизиологической 
сохранности функций. В то время как первому 
свойственно понимать психологическое благо-
получие с позиции когнитивного (удовлетворен-
ность/неудовлетворенность жизнью) и аффек-
тивного (эмоции, настроения) начал психики, 
второму характерно апеллирование к понятию 
самореализации. Третьей группе подходов со-
ответствует представление о взаимосвязи между 
психологическим благополучием и генетиче-
ской наследственностью (физическое и менталь-
ное здоровье). 

В соответствии с целью и гипотезой исследо-
вания были применены системно-деятельност-
ный и междисциплинарный подходы. Изучение 
компонентов психологического благополучия в 
контексте религиозных воззрений с позиции си-
стемно-деятельностного подхода подразумевало 
соблюдение следующих принципов: активности, 
детерминизма, развития, системности, единства 
сознания и поведения. 

Настоящее исследование исходит из пони-
мания психологического благополучия в соот-
ветствии с подходом К. Рифф, объединяющего 
теории позитивного психологического функци-
онирования личности, относящиеся к эвдемони-
ческому направлению подходов. Представителя-
ми этих теорий являются А. Маслоу, К. Роджерс, 
К. Юнг, Э. Эриксон, Д. Биррен и другие. Выбор 
подхода К. Рифф обоснован его интегративным 
характером, предполагающим наиболее полную, 
полиаспектную, детальную проблематизацию 
психологического благополучия. Методика К. 
Рифф полностью опирается на основы гумани-
стической психологии, и понятие «психологи-
ческое благополучие» совпадает с самоактуа-
лизирующимся человеком, для которого имеет 
значение ощущение благополучия «здесь и сей-
час», в каждом промежутке времени.
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Материалы и методы исследования

Вопросом исследования выступает психоло-
гическое благополучие представителей казах-
станской молодежи в контексте их отношения к 
религии. 

Авторы выдвигают гипотезу о наличии раз-
личий в уровне психологического благополучия 
у верующих, неверующих и неопределившихся 
представителей молодежи. 

Этапы исследования. Изучение психологи-
ческого благополучия казахстанской молодежи 
в контексте религиозной веры предполагало 
проведение трех этапов экспериментального ис-
следования: 

1) анкетирование с последующим анализом 
его результатов;

2) проведение, обработка результатов и ин-
терпретация методики К. Рифф для изучения 
критериев психологического благополучия;

3) выявление статистически значимых раз-
личий в выборках испытуемых посредством 
критерия Краскала-Уоллиса.

Анкета и опросник методики К.Рифф были 
представлены в виде Google-формы, к которой 
имели доступ испытуемые. Обработка получен-
ных в ходе применения методики К.Рифф дан-
ных проводилась при помощи подсчета сырых 
баллов, их перевода по шкалам в стены. Крите-
рий Краскала-Уоллиса оценивался посредством 
программы SPSS.

Выборку исследования составили предста-
вители казахстанской молодежи в возрасте от 18 
до 28 лет в количестве 733 человек. Разнились 
как половая принадлежность испытуемых, так и 
их национальность, уровень образования, рели-
гиозная идентичность, социальный статус, сфе-
ры профессиональной деятельности. С целью 
соблюдения этики психологического исследо-
вания опрос был добровольным, информирован-
ным и анонимным.

Методы исследования
В исследовании были использованы такие 

методы как – анкетирование, многомерная мо-
дель изучения психологического благополучия 
К. Риффа, адаптированная Т.Д. Шевеленковой и 
П.П. Фесенко на русский язык, непараметриче-
ский критерий однофакторного дисперсионного 
анализа Краскала-Уоллиса для выявления стати-
стически значимых различий, а также совокуп-
ность теоретических методов.

Анкета, направленная на выявление отноше-
ния испытуемых к религии, состояла из 10 тема-
тических вопросов, касающихся пола, возраста, 

занятости, сферы профессиональной деяельно-
сти, наличия у респондентов религиозной веры, 
этно-конфессиональной принадлежности, регу-
лярности исполнения религиозных ритуалов, ча-
стоты и причин обращения к Богу, отношения к 
религиозным праздникам.

Методика К. Риффа представляет собой мно-
гомерную модель, состоящую из 6-ти шкал: на-
личие цели в жизни, положительные отношения 
с другими, личностный рост, управление окру-
жением, самопринятие и автономия. 

Рассмотрим подробнее перечисленные ком-
поненты примененной методики. Как омеча-
ет Де-Хуанас (De-Juanas, 2020), самопринятие 
подразумевает наличие адекватной самооценки 
и оценки собственных достоинств и недостат-
ков, принятие образа себя. Являясь значимым 
компонентом (и фактором) психологического 
благополучия, самопринятие способствует вы-
бору подходящих поведенческих стратегий, и в 
свою очередь, выступает предпосылкой к фор-
мированию благоприятных межличностных вза-
имоотношений. Последнее, по мнению Мертика 
(Mertika, 2020: 115), предполагает наличие эмпа-
тии в отношениях с окружающими, открытость 
к налаживанию и поддержанию коммуникации, 
гибкость в межличностных отношениях, без ко-
торых возможны такие нежелательные для пси-
хологического благополучия последствия как 
замкнутость, одиночество.

Управление окружающей средой, понима-
емое Уилсоном (Wilson, 2013: 304) как способ-
ность справляться с ежедневными жизненными 
ситуациями и брать на себя ответственность за 
их возникновение, имеет тесную связь с другим 
компонентом психологического благополучия 
– автономией. Последняя рассматривается в 
литературе, во-первых, как формирование лич-
ностью собственных критериев для принятия 
решений; во-вторых, как способность личности 
к конструированию процесса принятия самосто-
ятельных решений, основанная на влиянии раз-
личных сценариев. 

Жизненные цели – компонент модели психо-
логического благополучия К. Рифф – определяют-
ся Брдаром (Brdar, 2009: 318) как представления 
личности о желаемых результатах, сформирован-
ные под влиянием социальной среды и составля-
ющие структуру личности. Цели детерминируют 
жизненные планы и применяемые личностью по-
веденческие стратегии, а также позволяют уви-
деть будущую ориентацию деятельности. 

Личностный рост в структуре психологиче-
ского благополучия понимается Айубом (Ayub, 
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2012: 102) как целенаправленное, активное во-
влечение личности в процесс изменения себя, 
самосовершенствования – как в когнитивном, 
так и в поведенческом аспектах, с целью дости-
жения жизненных целей и самореализации.

Для выявления статистически значимых раз-
личий в выборках испытуемых был применен 
непараметрический критерий однофакторно-
го дисперсионного анализа Краскала-Уоллиса. 
Данный критерий используется с целью опреде-
ления равенства медиан трех или более выборок. 
Он позволяет проследить любое монотонное 
преобразования измеряемой шкалы, и, таким об-
разом проверить нулевые гипотезы.

Результаты и обсуждение

Обратимся к описанию результатов анкети-
рования. 

Анализ анкеты испытуемых продемонстри-
ровал следующие данные. Так, в исследовании 
приняли участие 182 юноши (что составило 25% 
выборки), 551 девушка (что соответствует 75% 
испытуемых). По национальной принадлеж-
ности выборка характеризовалась следующим 
соотношением: казахи – 473 человека (65% ис-
пытуемых), русские – 140 человек (19%), узбе-
ки – 21 человек (3%), немцы – 18 человек (2%), 
украинцы – 17 человек (2%), представители дру-
гих национальностей – 64 человека (9%). Иными 
словами, выборка имеет полиэтнический харак-
тер. По занятости испытуемых: количество ра-
ботающих молодых людей составило 403 (55%), 
студентов – 216 (29%), неработающих – 114 
(16%); более половины выборки заняты в раз-
личных профессиональных сферах.

Верующими себя считают 288 человек (или 
39% испытуемых), неверующими 182 человека 
(25%), неопределившимися 263 человека (36%). 
В соответствии с ответами на данный вопрос 
испытуемые были дифференцированы по трем 
группам: выборка 1 – верующие, выборка 2 – не-
верующие, выборка 3 – неопределившиеся. Не-
смотря на то, что большая часть респондентов 
считают себя верующими, значительное коли-
чество испытуемых затрудняются идентифи-
цировать себя с какой-то религией. По религи-
озной принадлежности цифры распределились 
следующим образом: мусульмане – 429 человек 
(58% испытуемых), православные – 123 чело-
века (17%), исповедующие другие религии – 20 
человек (3%), не исповедующие религию – 161 
человек (22%). Часто соблюдающих предписан-
ные религией обряды и ритуалы оказалось 123 

человека (17% испытуемых), редко соблюдаю-
щих ритуалы – 462 человека (63%), никогда не 
соблюдающих – 148 человек (20%). Несмотря 
на то, что более трети испытуемых считают себя 
верующими, большая их часть редко исполняют 
религиозные обряды. Самые распространенные 
религиозные праздники отмечают 206 человек 
(28%); только религиозные праздники, при-
нятые отмечать в семье, отмечают 319 человек 
(44%); 127 человек (17%) ответили, что им при-
ходится отмечать большинство религиозных 
праздников; количество испытуемых, не отме-
чающих религиозные праздники, составило 81 
человек (11%). Количество испытуемых, часто 
обращающихся к Богу с молитвами, состави-
ло 274 человека (38%), иногда обращающихся 
– 296 (40%), никогда не обращающихся – 163 
человека (22%). Редко прибегающих к молитве 
(в проблемных, тревожных ситуациях, в случае 
смерти близкого человека) оказалось 417 испы-
туемых (57%); тех, кто молится во всех ситуаци-
ях – 230 человек (31%); никогда не молящихся 
– 86 человек (12%).

На рисунке 1 проиллюстрировано количе-
ство и соотношение выборок испытуемых, где 
выборка 1 – верующие, выборка 2 – неверую-
щие, выборка 3 – неопределившиеся.

Рисунок 1 – Информация по категориальным  
полям выборки

Результаты, полученные в ходе изученияп-
сихологического благополучия с применением 
методики К.Рифф у верующей, неверующей и 
неопределившейся молодежи, представлены в 
таблицах 1-3.
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Таблица 1 – Эмпирические показатели методики «Шкалы психологического благополучия» (К. Рифф) верующей молодежи 
(n1= 288)

Шкалы

Верующая молодежь
Низкий 
уровень 
(Кол-во)

%
Средний 
уровень 
(Кол-во)

%
Высокий 
уровень 
(Кол-во

% Среднее

Шкала 1 76 26 182 63 30 11 5
Шкала 2 23 8 174 60 91 32 6
Шкала 3 65 23 184 64 39 13 5
Шкала 4 52 18 177 61 59 21 6
Шкала 5 75 26 182 63 31 11 5
Шкала 6 40 14 213 74 35 12 5
Шкала 7 70 24 172 60 46 16 5

Таблица 2 – Эмпирические показатели методики «Шкалы психологического благополучия» (К. Рифф) неверующей моло-
дежи (n1 = 182)

Шкалы

Неверующая молодежь
Низкий 
уровень 
(Кол-во)

%
Средний 
уровень 
(Кол-во)

%
Высокий 
уровень 
(Кол-во)

% Среднее

Шкала 1 60 33 113 62 9 5 6
Шкала 2 32 18 84 46 66 36 6
Шкала 3 63 35 101 55 18 10 5
Шкала 4 30 16 103 57 49 27 6
Шкала 5 71 39 103 57 8 4 4
Шкала 6 52 29 110 60 20 11 5
Шкала 7 53 29 102 56 27 15 5

Таблица 3 – Эмпирические показатели методики «Шкалы психологического благополучия» (К. Рифф) неопределившейся 
молодежи (n1 = 263)

Шкалы

Неопределившаяся молодежь
Низкий 
уровень 
(Кол-во)

%
Средний 
уровень 
(Кол-во)

%
Высокий 
уровень 
(Кол-во

% Среднее

Шкала 1 80 31 161 61 22 8 5
Шкала 2 45 17 143 54 75 29 6
Шкала 3 81 31 155 59 27 10 5
Шкала 4 45 17 155 59 63 24 6
Шкала 5 79 30 172 65 12 5 5
Шкала 6 65 25 171 65 27 10 5
Шкала 7 80 30 146 56 37 14 5
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Как видно из таблиц, по шкале 1 «Пози-
тивные отношения с другими» низкий уровень 
в группе верующих продемонстрировали 76 
человек (26%), в группе неверующих – 60 че-
ловек (33%), в группе неопределившихся – 80 
человек (31%), что говорит о затруднительных 
межличностных отношениях, сложностях в ком-
муникации, проявлении эмпатии, фрустрации и 
изолированности в отношениях с другими. Вы-
сокий уровень позитивных отношений с окру-
жающими среди верующих был обнаружен у 
30 испытуемых (11%), среди неверующих – у 9 
испытуемых (5%), среди неопределившихся – у 
22 испытуемых (8%), что свидетельствует о на-
личии у этих испытуемых доверительных меж-
личностных отношений, способности к эмпатии, 
построению здоровой привязанности и близости 
во взаимоотношениях. Средний уровень в груп-
пе верующих показали 182 человека (63%), в 
группе неверующих – 113 человек (62%), в груп-
пе неопределившихся – 161 человек (61%).

По шкале 2 «Автономия» были выявлены 
следующие показатели: низкий уровень автоно-
мии проявили 23 верующих (8%), 32 неверую-
щих (18%), 45 неопределившихся испытуемых 
(17%), что говорит о склонности этих людей к 
зависимости от внешних оценок, неспособности 
к самостоятельности в принятии решений, кон-
формности. Высокий уровень автономии в груп-
пе верующих показал 91 человек (32%), в груп-
пе неверующих – 66 человек (36%), в группе 
неопределившихся – 75 (29%), иными словами, 
этим испытуемым свойственно проявлять неза-
висимость и саморегуляцию в поведении, спо-
собность противостоять манипуляциям. Сред-
ний уровень автономности был характерен для 
174 верующих (60%), 84 неверующих (46%), 143 
неопределившихся испытуемых (54%).

По шкале 3 «Управление средой» в группе 
верующих низкий показатель был определен у 
65 испытуемых (23%), в группе неверующих – у 
63 (35%), в группе неопределившихся – у 81 ис-
пытуемого (31%), что свидетельствует о слож-
ностях в организации ежедневной активности, 
неспособности к трансформации, контролю и 
совершенствованию условий окружающей сре-
ды, оценке возникающих возможностей. Высо-
кий показатель среди верующих был определен 
у 39 человек (13%), среди неверующих – у 18 
человек (10%), среди неопределившихся – у 27 
человек (10%). Этим испытуемым свойственно 
проявлять контроль за происходящими вокруг 
событиями, эффективно применять свои способ-
ности и возникающие жизненные возможности, 

создавать обстоятельства с целью удовлетворе-
ния своих потребностей и желаний. Средний по-
казатель среди верующих был обнаружен у 184 
человек (64%), среди неверующих – у 101 чело-
века (55%), среди неопределившихся – у 155 че-
ловек (59%). 

По шкале 4 «Личностный рост» в группе ве-
рующих низкий показатель был определен у 52 
испытуемых (18%), в группе неверующих – у 30 
испытуемых (16%), в группе неопределившихся 
– у 45 испытуемых (17%). Людям с низким пока-
зателем по данной шкале характерно осознание 
стагнации в собственном развитии, отсутствие 
чувства удовлетворения от самореализации, 
интереса к происходящему, неспособность к 
саморегуляции поведения и построению новых 
межличностных коммуникаций. Высокий пока-
затель по этой же шкале среди верующих был 
выявлен у 59 человек (21%), среди неверующих 
– у 49 человек (27%), среди неопределившихся 
– у 63 человек (24%), что говорит о том, что у 
них есть ощутимый постоянный прогресс, осоз-
нание собственной самореализации, открытость 
и готовность усваивать новые знания и получать 
новый опыт, испытывать улучшения в собствен-
ных знаниях и действиях.Средний показатель в 
группе верующих был обнаружен у 177 человек 
(61%), в группе неверующих – у 103 человек 
(57%), в группе неопределившихся – у 155 че-
ловек (59%).

По шкале 5 «Цели в жизни» низкие показате-
ли среди верующих были выявлены у 75 человек 
(26%), среди неверующих – у 71 человека (39%), 
среди неопределившихся – у 79 человек (30%). 
Людям с низким показателем по данной шкале 
испытывают отсутствие смысла в жизни, целе-
полагания и целенаправленности, перспектив и 
возможностей, а также личностных убеждений. 
Высокие показатели по этой шкале в группе 
верующих были определены у 31 испытуемого 
(11%), в группе неверующих – у 8 испытуемых 
(4%), в группе неопределившихся – у 12 человек 
(5%), что говорит о наличии у них смысла и цели 
в жизни, чувства направленности, убеждений, 
детерминирующих жизненные цели и намере-
ния. Средние показатели среди верующих были 
обнаружены у 182 человек (63%), среди неверу-
ющих – у 103 человек (57%), среди неопределив-
шихся – у 172 человек (65%). 

По шкале 6 «Самопринятие» низкие пока-
затели в группе верующих были определены у 
40 человек (14%), в группе неверующих – у 52 
человек (29%), в группе неопределившихся – у 
65 человек (25%). Людям с низким показателем 
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по этой шкале характерно проявление недоволь-
ство собой, прошлой жизнью, тревоги по поводу 
каких-либо своих личных качеств. Высокие по-
казатели самопринятия в группе верующих были 
обнаружены у 35 испытуемых (12%), в группе 
неверующих – у 20 испытуемых (11%), в груп-
пе неопределившихся – у 27 испытуемых (10%), 
что говорит о наличии у этих испытуемых пози-
тивного самоотношения, понимания и принятия 
разных граней собственной личности, ценности 
своего прошлого опыта. Средние показатели по 
данной шкале среди верующих были выявлены 
у 213 человек (74%), среди неверующих – у 110 
человек (60%), среди неопределившихся – у 171 
человека (65%). 

По шкале 7, отражающей оценку общего 
психологического благополучия, как низкий 
свой уровень определили 70 верующих (24%), 
53 неверующих (29%), 80 неопределивших-
ся (30%). Среднюю оценку этому показателю 

дали 172 верующих (60%), 102 неверующих 
(56%), 146 неопределившихся (56%). Высокую 
оценку своему психологическому благополу-
чию дали 46 верующих (16%), 27 неверующих 
(15%), 37 неопределившихся (10%). Можно за-
метить, что для группы верующих характерно 
наименьшее количество низкой оценки психо-
логического благополучия, а также наибольшее 
количество высоких оценок психологического 
 благополучия по сравнению с другими группа-
ми  выборки. 

Для выявления статистически значимых раз-
личий по шкалам психологического благополу-
чия между тремя группами выборки (выборка 1 
– верующие, выборка 2 – неверующие, выборка 
3 – неопределившиеся представители молоде-
жи) нами был использован непараметрический 
критерий Краскала-Уоллиса в программе SPSS. 
Результаты применения критерия отражены в 
таблице 4.

Таблица 4 – Результаты по проверке гипотезы

Нулевая гипотеза Критерий Значимость Решение

1 Распределение по шкале 1 является 
одинаковым для категорий выборки

Критерий Краскала-Уоллиса 
для независимых выборок ,100 Нулевая гипотеза 

принимается.

2 Распределение по шкале 2 является 
одинаковым для категорий выборки

Критерий Краскала-Уоллиса 
для независимых выборок ,180 Нулевая гипотеза 

принимается.

3 Распределение по шкале 3 является 
одинаковым для категорий выборки

Критерий Краскала-Уоллиса 
для независимых выборок ,004 Нулевая гипотеза 

отклоняется.

4 Распределение по шкале 4 является 
одинаковым для категорий выборки

Критерий Краскала-Уоллиса 
для независимых выборок ,383 Нулевая гипотеза 

принимается.

5 Распределение по шкале 5 является 
одинаковым для категорий выборки

Критерий Краскала-Уоллиса 
для независимых выборок ,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется.

6 Распределение по шкале 6 является 
одинаковым для категорий выборки

Критерий Краскала-Уоллиса 
для независимых выборок ,001 Нулевая гипотеза 

отклоняется.

7 Распределение по шкале 7 является 
одинаковым для категорий выборки

Критерий Краскала-Уоллиса 
для независимых выборок ,019 Нулевая гипотеза 

отклоняется.
Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен ,050.

Как видно из таблицы 4, по шкалам «Пози-
тивные отношения с другими», «Автономия», 
«Личностный рост» статистически значимые 
различия обнаружены не были. 

По шкале3 «Управление средой» имеются 
статистически значимые различия Uкрит. = 11,149 
при р≤0,05, о чем свидетельствует таблица 5 и 
рисунок 2.

По шкале 5 «Цели в жизни» имеются стати-
стически значимые различия Uкрит. = 16,282 при 

р≤0,01, данные содержатся в таблице 6 и рисун-
ке 3. 

По шкале 6 «Самопринятие» имеются стати-
стически значимые различия Uкрит. = 14,635 при 
р≤0,01, что проиллюстрировано в таблице 7 и 
рисунке 4.

По шкале 7 «Психологическое благополу-
чие» имеются статистически значимые различия 
Uкрит = 7,927 при р≤0,05, данные приведены в та-
блице 8 и рисунке 5.
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Таблица 5– Сводка критерия Краскала-Уоллиса для неза-
висимых выборок по шкале 3

Всего 733

Статистика критерия 11,149a

Степень свободы 2

Асимптотическая 
значимость (2-сторонний 

критерий)
,004

a. Статистика критерия скорректирована на наличие 
связей.

Таблица 6 – Сводка критерия Краскала-Уоллиса для неза-
висимых выборок по шкале 5

Всего 733

Статистика критерия 16,282a

Степень свободы 2

Асимптотическая 
значимость (2-сторонний 

критерий)
,000

a. Статистика критерия скорректирована на наличие 
связей.

Таблица 7 – Сводка критерия Краскала-Уоллиса для неза-
висимых выборок по шкале 6

Всего 733

Статистика критерия 14,635a

Степень свободы 2

Асимптотическая 
значимость (2-сторонний 

критерий)
,001

a. Статистика критерия скорректирована на наличие 
связей.

Рисунок 2 – Критерий Краскала-Уоллиса  
для независимых выборок по шкале 3

Рисунок 3 – Критерий Краскала-Уоллиса  
для независимых выборок по шкале 5

Рисунок 4 – Сводка критерия Краскала-Уоллиса 
для независимых выборок по шкале 6
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Таблица 8 –Сводка критерия Краскала-Уоллиса для неза-
висимых выборок по шкале 7

Всего 733

Статистика критерия 7,927a

Степень свободы 2

Асимптотическая 
значимость (2-сторонний 

критерий)
,019

a. Статистика критерия скорректирована на наличие 
связей.

 
 

Рисунок 5 – Сводка критерия Краскала-Уоллиса 
для независимых выборок по шкале 7

Выводы

Проведенное исследование, целью которого 
было изучение психологического благополучия 
представителей казахстанской молодежи в кон-
тексте их отношения к религии, позволило сде-
лать следующие выводы:

- имеется живой интерес к теме психологиче-
ского благополучия в контексте религиозности в 
мировом научном пространстве. Проанализиро-
ванные исследования показывают, что религиоз-
ность может способствовать психологическому 
благополучию, улучшая самооценку, снижая 
уровень тревожности и депрессии, а также по-
вышая уровень жизненной удовлетворенности. 
Религия также может служить источником под-
держки в трудные периоды жизни и помогать 
молодым людям находить смысл в жизни.

- несмотря на то, что большая часть респон-
дентов считают себя верующими, значительное 
количество испытуемых затрудняются иден-
тифицировать себя с какой-то религией. Более 
трети испытуемых считают себя верующими, в 
то же время большая их часть редко исполняют 
религиозные обряды. Три четверти испытуемых 
склонны молиться Богу, при этом, чаще всего – в 
тревожных и стрессовых ситуациях.

- для группы верующих характерно наи-
меньшее количество низкой оценки психоло-
гического благополучия, а также наибольшее 
количество высоких оценок психологического 
благополучия по сравнению с другими группа-
ми выборки;

- по шкалам «Позитивные отношения с дру-
гими», «Автономия», «Личностный рост» ста-

тистически значимые различия обнаружены не 
были, в то время как остальные шкалы психо-
логического благополучия продемонстрировали 
наличие статистически значимых различий меж-
ду группами выборки.

- гипотеза исследования, заключавшаяся в 
наличии различий в уровне психологического 
благополучия у верующих, неверующих и нео-
пределившихся представителей молодежи, под-
твердилась. 

Задачи, поставленные перед исследованием, 
были последовательно решены.

Проблема психологического благополучия в 
контексте религиозной веры, безусловно, требу-
ет дальнейшей разработки ввиду актуальности, 
с одной стороны, темы психологического бла-
гополучия для современности – интенсивной, 
стремительной, разноплановой, а с другой – ра-
стущего социального спроса на религиозность и 
духовность. 

Настоящее исследование является попыткой 
всестороннего и объективного изучения психо-
логического благополучия казахстанской моло-
дежи в контексте религии. Авторы выражают 
надежду, что исследование внесет вклад в кон-
цептуализацию психологического благополучия 
с целью формирования собственного видения, 
исходящего из реалий нашей страны в отече-
ственном академическом дискурсе.

Исследование проводилось в рамках гран-
тового проекта №1409-ФС-23 «Удовлетворен-
ность жизнью молодежи как фактор психоло-
гического благополучия в контексте религиозной 
веры».
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