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Аннотация. С опорой на ассоциативно-пропозициональную модель Б. Гав-
ронски и  Г. В. Боденхаузена в  статье проанализированы результаты ис-
следования представлений о  мире православных, католиков, буддистов, 
членов ISKCON c внешним и внутренним типами религиозной ориентации. 
На основе полученных данных показано, что содержание пропозиций согла-
суется с отражающими тип религиозной ориентации личностными смысла-
ми амодального слоя образа мира таким образом, что неконгруэнтные эле-
менты представлений о мире вытесняются более значимыми элементами. 
В  то  же время ассоциативный компонент подвержен влиянию со  стороны 
религиозной среды при соблюдении минимум одного из условий: при нали-
чии длительного взаимодействия культуры и религии в контексте истории 
или при интенсивном влиянии религиозной группы на субъекта.
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религиозной ориентации, методика предельных смыслов.

К ак показывают результаты современных иссле-
дований, религия не  только не  теряет позиций 
под натиском научного прогресса, но  укрепляет 

их [1]. Не  оставаясь статичной, она приобретает новые 
формы, а ее институты используют современные инфор-
мационные средства в целях популяризации своей дея-
тельности и привлечения новых людей [8]. На этом фоне 
на изломе эпохи в условиях существенных социальных 
изменений число людей в  России, причисляющих себя 
к той или иной конфессии или имеющих религиозно-ми-
стические убеждения, за последние 28 лет существенно 
возросло [6]. При этом психологические особенности 
религиозной конверсии и вопросы религиозного миро-
воззрения остаются мало изученными, несмотря на  их 
актуальность.

Очевидно, что существует разница в мировоззрении 
и  поведении верующих, в  разной степени включенных 
в религиозную деятельность. Для описания их различий 
Г. Олпорт предложил концепцию двух типов религиоз-
ной ориентации: внешнего и  внутреннего. Для людей 
с  внешним типом религиозной ориентации религия 
выступает в качестве привычки, родового изобретения, 

используемого для церемоний, удобства в семье, лично-
го комфорта, поддержания статуса, самооценки, порой 
бегства от реальности и способа решения проблем, од-
нако она никогда не выступает в качестве самостоятель-
ного смысла жизни. Людьми с этим типом религиозности 
не учитывается полнота религиозных истин, а отбирает-
ся только то, что отвечает собственным интересам. Че-
ловек с  этим типом религиозности хорошо понимает 
общественные функции религии, но  свои религиозные 
обязанности исполняет плохо, поверхностно, часто под 
воздействием второстепенных мотивов [13].

Люди с внутренним типом религиозной ориентации 
демонстрируют радикально иную картину. Для них все 
личные мотивы связаны с религией, получением опыта, 
а  жизнь проходит под эгидой религиозной веры ради 
нее самой [15], тогда как другие потребности, какими бы 
сильными они ни  были, имеют меньшую значимость. 
Г. Олпорт был уверен, что именно этот тип ориентации 
соответствует меньшей конформности и  способствует 
сохранению психического здоровья. Внутренняя ре-
лигиозность пронизывает всю жизнь такого человека, 
объединяет потребности и  ценности с  общественными 
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нормами. Она более осмысленна и дифференцирована, 
личностна и  универсальна, настроена на  тесные брат-
ские отношения, на любовь к ближнему. Когда человек 
живет такой религиозностью, он постоянно ищет более 
глубоких ценностей и  всегда принимает активное уча-
стие в жизни религиозной группы [4].

Отличия в  поведении людей этих двух типов пока-
зывает разницу в  их представлениях о  мире и  образе 
мира. В психологии последний понимается как «система 
экспектаций (ожиданий), подтверждающая объект — 
гипотезы, на  основе которых идут структурирование 
и  предметная идентификация отдельных чувственных 
впечатлений» [7, с. 45]. Образ мира при этом имеет по-
верхностные структуры — представления, связанные 
с  языком и  культурным опытом, и  ядерные — личност-
ные смыслы образа мира, выступающие в  качестве 
семантического инварианта, содержащего «спрессо-
ванный» жизненный опыт субъекта и  отражающий его 
экзистенциальную действительность [2,3]. Выступая 
на уровне целостного переживания, личностные смыслы 
образа мира находятся на до вербальном уровне, тогда 
как представления тесно связаны с полученными знани-
ями и языковой структурой и могут быть артикулирова-
ны. Это обуславливает целесообразность их изучения 
в рамках парадигмы конструктивизма через выявление 
структур и их компонентов, тогда как анализ смыслового 
слоя требует обращения к методам феноменологии.

Объединить эти два подхода удалось Б. Гавронски 
и  Г. В. Боденхаузену в  ассоциативно-пропозициональ-
ной модели представлений (APE-model). Согласно ее 
основным положениям представления имеют два аспек-
та — пропозициональный и  ассоциативный. Пропози-
ции — это универсальные единицы значения, которые 
отражают знания и  установки в  отношении предмета 
рассмотрения. Пропозиции формируются под воздей-
ствием культуры, социального окружения, содержания 
образования, значимых социальных контактов [11]. Эти 
концепты выступают в  качестве ведущих гипотез отно-
сительно устройства мира, к которым прибегает субъект 
в  интерпретации происходящего с  ним. Они имеют аб-
страктный характер, носят ценность правды [12]. В то же 
время ассоциативная часть представления базируется 
на  условном рефлексе, обеспечивая спонтанную эмо-
циональную реакцию на воспринимаемые явления [14]. 
Ассоциации сами по себе не несут информации, но пока-
зывают, как пропозиции связаны между собой. При этом 
они основываются на спонтанных процессах, формиру-
ются мгновенно во время повседневного опыта взаимо-
действия с объектами мира [11]. Несмотря на принципи-
альную разницу, оба этих механизма работают в  паре. 
В  то  время как ассоциативный механизм обеспечивает 
спонтанную автоматическую эмоциональную реакцию 
за  счет мгновенной активации соответствующего пат-

терна связей, пропозициональный механизм занят про-
веркой уместности этой реакции и блокирует ее в слу-
чае необходимости [10].

В  силу того, что поведение людей с  разными типа-
ми религиозной ориентации отличается, следователь-
но должна существовать разница в  их ассоциативном 
и пропозициональном аспектах представлений о мире, 
что требует эмпирической проверки.

Процедура исследования

Описание выборки респондентов. Всего в исследо-
вании принял участие 271 человек, среди которых число 
нерелигиозных составляет 62, православных — 68, ис-
паноязычных католиков — 47, буддистов — 65 человек, 
кришнаитов — 29. В  целях различения конфессиональ-
ных особенностей выборки в  дальнейшем были разде-
лены по  типу религиозной ориентации и  конфессио-
нальной принадлежности. Возраст всех респондентов, 
участвовавших в исследовании — от 30 до 50 лет. Пери-
од включения в религиозную жизнь и практику респон-
дентов варьировался от 1 года до 30 лет.

Используемые методы и методики. Для изучения 
особенностей представлений были использованы такие 
методики как шкала базовых убеждений Р. Янов-Буль-
ман, методика «Семантический дифференциал» Ч. Осгу-
да в модификации М. А. Холодной, методика предельных 
смыслов (МПС) Д. А. Леонтьева. Последняя методика 
была использована при определении типа религиозной 
ориентации и при анализе пропозиционального аспекта 
представлений о мире [5,9]. В качестве дополнительной 
процедуры к этой методике был предложен модифици-
рованный ассоциативный эксперимент. Испытуемому 
предъявлялось по 4 карты из специально составленной 
последовательности из 43 карт в определенной после-
довательности, предлагалось выбрать одну, которая 
в большей мере, по его мнению, соответствует его пре-
дельному смыслу, выявленному на  этапе проведения 
МПС. Процедура повторялась трижды: сначала выбор 
делался из всех 43 карт, затем повторно из уже выбран-
ных повторно. Испытуемого просили ответить, с чем ас-
социируются эти 4 оставшиеся карты. Все ответы запи-
сывались.

Краткое описание  
полученных результатов

Личностные смыслы образа мира верующих. Ана-
лиз содержания предельных категорий, полученных 
в  ходе проведения МПС показал, что у  нерелигиозных 
людей и  православных с  внешним типом религиозной 
ориентации вариативность предельных ответов высока. 
У представителей одной конфессии с внутренним типом 
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религиозной ориентации предельные ответы схожи 
между собой. Варианты предельных ответов приведены 
в таблице 1.

Ассоциативный аспект представлений о мире. 
Спонтанное эмоциональное содержание представле-
ний было проверено через анализ ассоциаций, полу-
ченных в  ходе ассоциативного эксперимента. Здесь 
было обнаружено, что объединенные в  общую группу 
«отношения с  Богом» предельные ответы православ-
ных христиан ассоциируются прежде всего с  кате-
гориями догматического толка — представлениями 
о  Боге и  о  взаимодействии с  ним, что подчеркивает 
роль не  только опыта и  чувств, но  и  концептуальных 
религиозных знаний. Наряду с  этими встречаются ас-
социации, связанные с  религиозной практикой, ощу-
щениями от органов чувств, возникают эмоции, чувства 
свободы, спокойствия, красоты, человек вспоминает 
о жизни и том, что происходит в его внутреннем мире. 
Это показывает, что предельные категории внутрен-
не религиозных христиан связаны для них не  только 
со  специфическим религиозным осмыслением мира, 
но и с соответствующими индивидуальными пережива-
ниями. Несмотря на сходство в предельных категориях 

православных и католиков с внутренним типом религи-
озной ориентации, у последних они связаны со светом, 
общением и  вселенной, что показывает более свобод-
ную трактовку переживаний и меньшую привязку к дог-
ме. Все предельные смыслы, отражающие важнейшие 
элементы религиозной практики, у  буддистов тесно 
связаны с  опытом и  переживаниями — ощущениями 
сенсорного толка, светом, эмоциями, чувством про-
странства и  полета. На  втором плане выступают кате-
гории, связанные с видением порядка, познавательной 
деятельностью и внутренним миром.

Ассоциации православных с  внешним типом рели-
гиозной ориентации и нерелигиозных отражают акцент 
на  внешне организованный мир, упорядоченный, раз-
вивающийся, что указывает на  стремление к  порядку 
и  стабильности. Католики с  внешним типом религиоз-
ной ориентации связывают свои предельные категории 
с чувством счастья, спокойствием, принесением пользы 
и  оказанием помощи, общением, природой, простран-
ством, красотой, познанием. Очевидная разница между 
содержанием предельных категорий представителей 
разных культур — российской и  испанской — показы-
вает, что предельный смысл образа мира в своем содер-

Таблица 1. Варианты предельных ответов МПС

Н Вне П Вне К Вну П Вну К Б К
Счастье 14 2 13 3 0 38 14
Жизнь 21 6 2 0 0 2 0
Развитие 9 4 0 1 0 2 0
Комфорт 4 2 0 1 0 1 0
Удовольствие 6 7 0 1 0 0 0
Спокойствие 6 1 1 1 0 0 0
Близкие 2 7 0 2 0 0 0
Отношения с Богом 0 0 0 34 10 0 12
Помощь и польза 0 1 1 0 0 1 0
Не страдать 0 4 0 2 0 9 1
Статус 1 8 0 0 0 0 0
Просветление 0 0 0 0 0 5 0
Свобода 1 0 0 0 0 2 0
Опыт 0 0 0 0 0 3 0
Познание 2 1 1 0 0 2 0
Деятельность 2 2 0 1 0 3 0
Природа 0 1 0 1 0 0 4
Целостность 0 0 0 0 0 3 0

Самоидентичность 1 3 0 0 0 5 1
Н — нерелигиозные,
Вне П — православные с внешним типом религиозной ориентации,
Вне К — католики с внешним типом религиозной ориентации,
Вну П — православные с внутренним типом религиозной ориентации, Вну К — католики с внутренним типом религиозной 
ориентации, 
Б — буддисты с внутренним типом религиозной ориентации, 
К — кришнаиты с внутренним типом религиозной ориентации
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жании отражает наиболее значимые ценности, избирае-
мые согласно привычной культуре.

Анализ методики «Базовые убеждения» и  «Семанти-
ческий дифференциал» показал существенные разли-
чия в  отношении к  миру. Особенно очевидна разница 
в  отношениях к  миру между группами нерелигиозных, 
православных обоих типов религиозной ориентации 
и верующих восточных культов — буддистов и кришнаи-
тов. Для последних мир представляется позитивным как 
в эмоциональном плане, так и в плане убеждения в его 
познаваемости. При этом разница в  отношении к  миру 
в  группах нерелигиозных, православных с  внешним 
и  внутренним типами религиозной ориентации хотя 
и обнаружена, она не столь очевидна, что может объяс-
няться либо несущественным влиянием православной 
религии на  характер отношения к  миру, которым мож-
но пренебречь, либо влиянием настолько сильным, что 
затрагивает даже представления людей нерелигиозных, 
не причисляющих себя ни к одной конфессии.

Объяснить этот эффект можно самой спецификой 
работы системы представлений. Поскольку, как обсуж-
далось в теоретическом введении, ассоциативная часть 
представлений действует спонтанно, автоматически от-
ражая происходящее вокруг и  привычным  же образом 
генерируя реакцию, включение в религиозный контекст 
приводит к  изменению отношения к  миру под его воз-
действием. Попадая в  религиозную общину, ассоциа-
тивно и  рефлекторно неофит осваивает традиционные 
для группы отношения к  миру и  приобретает или ак-
туализирует собственные схожие реакции, тем самым 
включаясь в группу. И если в малых группах, где проис-
ходит приобщение к экзотическим восточным учениям 
этот процесс протекает интенсивно, то, по  всей види-
мости, в  православном сообществе грань между куль-
тивируемым в  религиозной среде отношением к  миру 
и  отношением, обусловленным культурой, ощущается 
остро только на стыке отдельных краеугольных убежде-
ний: о греховности человека и мира, о чувстве порядка 
в мире, о любви к ближнему. В этом случае перестройка 
представлений о  мире у  представителей нетрадицион-
ных для той или иной территории учений будет носить 
более глубокий и радикальный характер.

Изложенное выше показывает, что для человека 
предельный смысл является не  просто когнитивным 
образованием, но  несет в  себе отображение предыду-
щего жизненного опыта и знаний. При этом пропозиции 
не тормозят аффекты, но направляют их в определенное 
русло, поддерживая опыт, получаемый религиозным че-
ловеком в ходе практики.

Пропозициональный аспект представлений 
о мире. Как показывают результаты, содержание про-

позиций связано со  смыслами образа мира, образуя 
иерархию представлений. У  православных с  внешним 
типом религиозной ориентации и людей нерелигиозных 
на фоне большего, чем у людей с внутренним типом ре-
лигиозной ориентации, числа ответов превалируют ка-
тегории, связанные с внешними аспектами жизни: с до-
стижением собственного статуса и  заботой о  близких, 
стремлением избежать жизненных невзгод и  неприят-
ностей, жизнью, развитием, удовольствием, общением, 
образованием, деятельностью, комфортом. Католики 
с  внешним типом религиозной ориентации также де-
монстрируют более высокую долю интереса к аспектам 
внешнего мира — социальному статусу, счастью, зара-
ботку, решению проблем.

У  людей с  внутренним типом религиозной ориента-
ции, в свою очередь, реже, чем у нерелигиозных и людей 
с внешним типом религиозной ориентации встречается 
категории такого толка: самоидентичность, отсутствие 
страданий и войн, дети, самореализация, эмоции, близ-
кие, здоровье, жизнь, статус, деньги, комфорт, движение, 
любовь к  себе, деятельность, цель, власть, развитие, 
образование, борьба со  смертью и  др. Безусловно, это 
не означает, что знания об этих аспектах мира отсутству-
ют, но этот результат показывает малую их актуальность 
для человека. На  их месте появляются представления 
о религиозной деятельности и восстановлении отноше-
ний с Богом.

Обсуждение  
полученных результатов

На  основе полученных и  описанных выше данных 
можно сделать вывод, что предполагаемая связь между 
типом религиозной ориентации и  аффективным аспек-
том представлений о  мире опосредована культурной 
и жизненным контекстом. Религиозная система оказыва-
ет влияние на ассоциативный компонент представлений 
в двух случаях:

 ♦ религия стала частью культуры и истории, а влия-
ние ее опосредовано и длительно. В этом случае 
людям, находящимся в  рамках одной культуры 
и  одной конфессии, на  эмоциональном уровне 
проще устанавливать друг с другом контакт вне 
зависимости от типа религиозной ориентации;

 ♦ включение в  религиозную среду интенсивно, 
целенаправленно, а  численность религиозной 
группы относительно невелика, и ее социальные 
связи развиты.

Пропозициональный аспект представлений, в  свою 
очередь, регулирует асоциациативный аспект, и чем зна-
чительнее влияние догматического компонента веры, 
тем менее свободно выражен ассоциативный аспект 
представлений, что видно из  примера восточных уче-
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ний, где пропозиции направляют ассоциации, число ко-
торых высоко.

Предельный смысл отображает жизненный кон-
текст личности, и  частные представления актуали-
зируются согласно этому смыслу, отражая те  потреб-
ности и  актуальные вопросы, которые встают перед 
человеком на  первом плане. В  картине мира религи-
озных свнутренним типом религиозной ориентации 
центральную роль играют категории, связанные с  их 
религиозными представлениями. В  связи с  этим у  них 
наблюдается сокращение числа категорий, касающих-
ся внешних аспектов материального и  социального 
бытия, ориентируя их на те ценности, которые трансли-
рует религиозная среда. И чем более закрыта по отно-
шению к информационным воздействиям религиозная 
среда (на примере ICSKON), тем меньше в пропозицио-
нальной структуре остается элементов, ориентирован-
ных на  повседневность, в  результате чего происходит 
общая редукция представлений о  мире. Это отражает 
подвижность системы представлений и ее тесную связь 
с происходящим.

Выводы

Образ мира опосредует взаимодействие человека 
с миром, выражаясь через представления, обладающие 
пропозициональным и  ассоциативным компонентами, 
определяя то, как человек будет воспринимать мир 
и  выстраивать с  ним отношения. Охватывая весь пред-
шествующий опыт, представления образуют систему, ре-
гулируемую личностными смыслами образа мира. В том 
случае, если человек погружается в религиозную среду, 
принимая и применяя ее правила, проживая религиоз-
ные идеи и  смыслы, это неизбежно ведет к  изменению 
мироощущения и смене смыслов образа мира на рели-
гиозные. Этот феномен соответствует формированию 
внутреннего типа религиозной ориентации по  Г. Ол-
порту, когда религия выступает не  средством решения 
собственных задач, но  самостоятельной целью. Будучи 
элементом иерархии, регулирующим работу системы 
представлений, личностные смыслы образа мира через 
свое содержание определяют эмоциональное отноше-
ние к происходящему и те концептуальные основы, ко-
торые будут проявляться в качестве наиболее значимых.
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