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Самоотношение оказывает большое влияние на проявление социальной активности ин-
дивида. Оно обуславливает адекватность поведения и отражает все возможные аспекты
измерения отношения человека к самому себе. В.В. Столин выделяет три типа самоотно-
шения [1]: отношение к себе, отношение к другому, отношение, которое человек ожида-
ет от другого. Так же, по мнению В.В. Столина, самоотношение образуется путем трех
измерений: самоуважение, аутосимпатия и самоинтерес. И.И. Чеснокова в своих работах
рассматривала структуру самоотношения, проявляющуюся в трех компонентах: когнитив-
ном, эмоциональном и поведенческом, а центром самосознания выступает самопознание,
т.е. знания человека о самом себе [2].

Образ мира верующего человека включает в себя религиозное восприятие мира и ре-
лигиозные переживания. Сюда же относится внутренний опыт человека, а именно, опыт
самоотношения и взаимодействия с окружающими. Выделяется несколько характеристик
личности, которые позволяют определить религиозное сознание образа мира [3]: рели-
гиозное самосознание; вера в творца/высшую силу; наличие религиозной мотивации и
активности; поиск в религии поддержки и утешения; наличие внешних признаков ре-
лигиозности; выраженность отношения к магии и «псевдонаукам». Модель Ч. Глока [4]
представляет данный феномен тремя компонентами: когнитивный (рациональные и ирра-
циональные аспекты); поведенческий (осуществление религиозных ритуалов и обрядов);
эмоциональный (интенсивность переживаемого религиозного опыта).

В рамках данного исследования нашей целью было изучить взаимосвязь самоотно-
шения и степени религиозности у представителей разных конфессий (мусульмане - 59
человек, из них 28 мужчин и 31 женщин; христиане – 51 человек, из них 26 мужчин и 25
женщин; контрольная группа атеистов – 19 человек). По результатам исследования обна-
ружены статистически значимые связи между показателями шкал «Интегральная шкала
самоотношения» (р=0,044), «Аутосимпатия» (р=0,007), «Самооценка» (р=0,003) и шка-
лой «Религиозность». Выявленные взаимосвязи слабые, и не превышают значение больше,
чем (0,270).

Также обнаружены различия во взаимосвязи религиозности и особенностей самоот-
ношения у представителей 2-х конфессий. Результаты группы «Мусульмане» содержат
статистически значимую связь (р=0,043) по интегральной шкале самоотношения с взаи-
мосвязью (0,265) и (р=0,007) по шкале аутосимпатии с взаимосвязью (0,345). У респон-
дентов из группы «Христиане» взаимосвязей показателей шкал «Религиозность» и «Са-
моотношение» не обнаружено, за исключением единственной корреляционной связи по
шкале «Самооценка» с р-значением (0,007). Связь положительная, но слабая (0,371). При
сравнении результатов по двум описанным конфессиям с группой «Атеисты» ни одной
значимой корреляционной связи по шкалам не выявлено.

По результатам проведенного исследования, мы можем предполагать, что, несмотря
на приверженность к религиозной конфессии, респонденты, принявшие участие в данной
работе, могут вне зависимости от предписанных религиозных канонов, содержащих поощ-
рения и запреты, выстраивать собственные приоритеты и ценности, которые повышают
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качество отношения к самому себе, как к уникальному, гармоничному и уважающему себя
человеку.

В данном случае у большинства наших респондентов религия не вызывает особых
внутриличностных конфликтов, которые ведут к дисгармонии личности. Но все же, утвер-
ждать то, что религиозная вера улучшает Образ – Я или ухудшает его, мы не можем.
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