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Введение 

Пристальный интерес к исследованию повседневности в социально-

гуманитарных науках появился в середине ХХ столетия. Повседневность 

является специфическим предметом исследований микросоциологии, который 

неразрывно связан с понятиями практики, взаимодействия и социокультурной 

организации обыденной жизни индивидов1. 

Конфессиональная сфера занимает видное место в повседневной жизни, 

отражается на жизнедеятельности людей, определяет их образ жизни в 

пространственно-временном измерении. 

По данным социологических опросов, в современной России 

большинство населения имеет конфессиональную самоидентификацию. В 

России наибольшую долю составляет население с православной 

идентичностью. Например, согласно самому масштабному исследованию, 

проведённому службой «Среда» (2012 г., N = 56900 чел.), православными, 

относящимися к Русской Православной Церкви (РПЦ), себя назвали 41% 

опрошенных россиян2. 

Одним из факторов возрастания роли конфессионального 

(православного) фактора в российском обществе является развитие 

социального служения РПЦ3. Русская Православная Церковь считает 

очевидным благом свободную и добровольную общественную деятельность, 

направленную «на праведное и достойное устроение жизни, на свидетельство 

                                                           
1 Российская повседневность в условиях кризиса / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. 

Тихоновой. М., 2009. 
2 Арена: Атлас религий и национальностей РФ. М.: Исслед. служба «Среда», 2012. С. 7, 11. 
3 Социальное служение Русской Православной Церкви. История, теория, организация / Под 

ред. И.В. Астэр, В.Г. Галушко. СПб., 2011. 
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о своей вере делами, на помощь и служение ближнему — во исполнение 

заповеди Божией: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»4. 

Конфессиональное социальное служение понимается религиозными 

объединениями, прежде всего, как осуществление милосердия и 

благотворительности5. Особенно нуждаются в таком служении жители 

локальных сельских сообществ, где наиболее существенными проблемами 

являются падение уровня жизни населения, увеличение безработицы, 

трудности в содержании семьи и детей, неуверенность значительной части 

сельского населения в завтрашнем дне, проблемы с удовлетворением 

социокультурных потребностей. 

Для локальных сельских сообществ влияние конфессионального 

фактора проявляется наиболее заметно, т. к. в селе, как правило, только одна 

религиозная община и одно культовое сооружение. Поэтому социологическое 

изучение данной тематики является актуальным. 

Обоснование выбранной тематики исследования: 

Деревенская жизнь для меня, как и для любого другого горожанина 

всегда оставалась большой загадкой. Из-за плотного графика, учебы, 

ежедневных тренировок и дополнительных занятий я не могу себе позволить 

часто ездить в деревню, чтобы самой прочувствовать атмосферу такой жизни, 

однако в летнее время я регулярно отправляюсь с семьей на дачу, которая 

расположена в селе Ёлнать, Юрьевецкого района, Ивановской области. Эти 

места знакомы мне с самого детства, ведь, будучи ребёнком, я часто ездила с 

родителями, сёстрами и братом отдыхать загород. Из самых ранних 

                                                           
4 О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.htm (дата обращения: 19.11.2021); Основы 

социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. 
3 
 
 

5 Белова Т.П. Конфессиональное социальное служение как форма гражданской активности 

// На пути к гражданскому обществу: Научный журнал. 2014. № 2 (14). 
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воспоминаний я знаю, что жизнь в Ёлнати абсолютно другая, а именно очень 

спокойная, размеренная, мирная и приятная, люди вокруг всегда добры и 

отзывчивы, никогда не откажут в помощи и не упустят возможности 

пригласить к себе на чай или обед. На контрасте с городской суетой меня 

всегда тянуло на дачу. Самое главное, что я осознала ещё в детстве - в Ёлнати 

вся жизнь «крутится» вокруг храма, и его служителей: настоятеля храма 

Воскресения Христова в селе Ёлнать - руководителя епархиального 

молодёжного отдела протоиерея Максима Верещака и клирика храма 

протоиерея Андрея Колосова. Нашей семье выпало большое счастье иметь 

друзей семьи служителей храма, каждый раз, во время поездок в деревню, мы 

встречаемся с батюшками на чай, такие встречи дарят не только 

положительные эмоции от интересных бесед, но и жизненные наставления. в 

том числе важные советы, помогающие справляться с трудностями. 

Сейчас, спустя много лет, задаваясь вопросом, почему жизнь в городе 

настолько отличается от деревенской, я построила собственную «теорию» о 

том, что именно храм, являющийся ядром всего села, воспитывает, объединяет 

людей в Ёлнати, даёт человеку не только возможность осуществлять тот или 

иной религиозный процесс, но и развивает в нем лучшие морально-

нравственные качества. 

 

Объект ИР – повседневная жизнь локального сообщества. 

Предмет – роль конфессионального фактора в повседневной жизни 

локального сообщества (на примере с. Ёлнать Юрьевецкого района 

Ивановской области). 

Цель – выявить, какую роль играет конфессиональный фактор в 

повседневной жизни локального сообщества (на примере с. Ёлнать). 

Задачи: 

1. Охарактеризовать повседневную жизнь локального сообщества как 

объект социологического изучения. 
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2. Раскрыть теоретические аспекты институциональной и 

социокультурной роли конфессионального фактора в локальном сообществе. 

3. На основе эмпирического исследования выявить институциональную 

и социокультурную роль конфессионального фактора в повседневной жизни 

локального сообщества с. Ёлнать. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ 

КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

ЛОКАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 

1.1. Повседневная жизнь локального сообщества как объект 

социологического изучения 

В контексте данной проблематики было бы уместнее начать с 

определения такого понятия как «локальное сообщество». Существует две 

трактовки английского понятия «community». Первая, более ранняя, 

основывается на обыденном значении английского существительного 

«community». В данной традиции сформировался структурный подход к 

пониманию сообщества, который имеет в своей основе три момента: 

географическую территорию, взаимосвязанные экономические 

институты и собственные органы управления6. К сообществам в таком 

понимании можно отнести маленькие деревушки, села, маленькие городки, а 

так же крупные города. Сообщества, в свою очередь, являются составными 

частями районов, регионов, областей, государств. Другая традиция возникает 

в связи с развитием промышленного производства, средств коммуникации, 

когда связи между сообществами становятся более интенсивными. 

Приверженцы этой традиции рассматривали сообщество как социальную 

группировку, в которой определяющим фактором является природа 

человека. С их точки зрения, сообщество подразумевает социальные 

отношения, характеризующиеся доверительностью, эмоциональной глубиной, 

высокими моральными устоями, социальной сплоченностью и 

продолжительностью во времени. В этой традиции сообщество - прежде всего 

отношения.  

                                                           
6 Добрякова М.С. Исследования локальных сообществ в социологической традиции. М., 

1999.  
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Локальное сообщество понимается в сочетании обеих традиций. В 

социологической литературе термином "локальное сообщество" стали 

обозначать определенные типы поселения (деревни, физически ограниченные 

городские районы), жизнь в которых близка к идеально-типической в 

отношении социальных связей между их жителями. 

К повседневности локальных сообществ относятся регулярные 

обыденные социальные практики. Причем даже поверхностный взгляд на 

повседневные действия людей показывает, что они протекают по 

определенным правилам, с учетом функций, социальных статусов и ролей 

индивидов, системы контроля и т.д., что составляют признаки социального 

института. 

Следует понимать, что традиционный способ анализа сообщества 

предполагает, прежде всего, анализ различных институтов этого сообщества: 

экономических, управленческих, религиозных, образовательных и т.д. 

Сообщество представляет собой сочетание социальных единиц и систем, 

которые выполняют основные функции, значимые для данной территории.  

Таких функций Уоррен выделяет пять: 

1. производство - распределение - потребление; 

2. социализация;  

3. социальный контроль; 

4. социальное участие;  

5. взаимопомощь. 

Образ жизни – это способ, формы и условия индивидуальной и 

коллективной жизнедеятельности человека (бытовой, трудовой,  социально-

политической и культурной), типичные для конкретно-исторических и 

социально-экономических отношении7.  

Одной из особенностей локальных сообществ является то, что в них 

очень высокая религиозность, значительная доля жителей русских сел 

                                                           
7 Социологический словарь URL: http://enc-dic.com/ sociology/ (дата обращения: 

23.11.2021). 
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обращается к духовным ценностям православной культуры, в которой даются 

попытки ответить на интересующие их вопросы8. Религиозные традиции 

консервируются в сегодняшних селах и деревнях, главным образом 

мужчинами и женщинами пожилого и преклонного возраста, которые 

обладают запасом религиозных представлений, в свою очередь передавая 

молодому поколению. Они сохраняют в домах «передние» углы с иконами, 

соблюдают церковные праздники и обряды, стремятся передать старые 

взгляды и привычки своему семейному и соседскому окружению. Население 

одного или ряда близлежащих сел представляет собой территориальную, 

соседскую, родственную и производственную общность. 

Подавляющее большинство жителей старшего поколения родились и 

провели всю жизнь (за исключением временных отъездов) в данном селе или 

(это относится к женщинам) были «взяты» замуж из соседних деревень. 

Большое значение имеет соседская близость, жизнь вблизи друг от друга 

помогает осуществлять тесное общение, контроль, взаимопомощь соседей и 

способствует образованию территориальной микросреды. Объединенные 

родственными связями, соседскими отношениями, жизнью в одном месте, 

представители старшего поколения сохраняют многое, связанное с 

воспоминаниями о своей молодости, в том числе религиозные обычаи и 

условности. 

Через семью и ближайшее родственное окружение верующие оказывают 

давление и на односельчан других возрастных групп. Посещение ими церкви, 

традиционно-религиозное поведение в семье, исполнение отдельных 

обрядовых норм в домашних условиях ставят перед членами их семьи вопрос 

об отношении к религии, который нередко разрешается в спорах на 

религиозные темы, а иногда и в семейных конфликтах. Верующие 

способствуют вовлечению детей и подростков в религиозный культ. 

Например, их приглашают в качестве крестных, для участия в крестильном 

                                                           
8 Смыслы сельской жизни (Опыт социологического анализа) / Под ред. Ж.Т. Тощенко. М., 

2016. 
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обряде. А также психологически воздействуют на молодое поколение семьи с 

ограниченным жизненным опытом, не сложившимся мировоззрением, на 

родственников, испытавших тяжелые жизненные утраты и несчастья, и т. п. 

Таким образом, они поддерживают в селе религиозное общественное мнение, 

которое в деревенском коллективе воспринимается особенно глубоко. 

В некоторых локальных сообществах велись религиозные собрания в 

частных домах, либо в сельских клубах, в сторожках при храме, где священник 

вместе с матушками и другими членами церковной общины проводили 

Евангельские чтения, где по одной или две главы зачитывалось вслух, а после 

прочтения священник пояснял каждую главу из Евангелия.   Поэтому для 

рядовых верующих религиозные собрания служили своеобразным клубом, где 

они коротали досуг, одновременно открывая для себя таинство божества. А 

также на этих религиозных встречах (собраниях) сельчане обменивались 

мнениями и новостями. Однако в последнее время такие собрания (в 

большинстве сел, где они были зафиксированы) довольно редко встречаются, 

многие перестали функционировать. 

Таким образом, в повседневности локальных сельских сообществ 

конфессиональный фактор существенно влияет на регулярные обыденные 

социальные практики. Их изучение требует сочетания институционального и 

конфессионального подходов, о чём будет речь в следующем параграфе. 

 

1.2. Институциональная и социокультурная роль 

конфессионального фактора в локальном сообществе 

 

Смысл институционального подхода состоит в том, чтобы включить в 

анализ институты, учитывать различные факторы.  

Сущность социокультурного подхода состоит в рассмотрении общества 

как единства культуры и социальности. Под культурой в данном случае 

понимается совокупность способов и результатов деятельности человека, в 



11 
 

том числе идеи, ценности, нормы, образцы, а под социальностью — 

совокупность взаимоотношений социальных субъектов. 

Институциональная и социокультурная роль в данной проблематике 

будет выражаться во влиянии православного прихода, а также православных 

ценностей и норм соответственно. 

Сегодня определение прихода звучит так: «Приходом является община 

православных христиан, состоящая из клира и мирян, объединенных при 

храме. Приход является каноническим подразделением Русской Православной 

Церкви, находится под начальственным наблюдением своего епархиального 

архиерея и под руководством поставленного им священника-настоятеля».9 

Приход образуется по добровольному согласию верующих граждан 

православного вероисповедания, а во главе каждого прихода стоит настоятель 

храма. Прихожанами являются лица православного исповедания, 

сохраняющие живую связь со своим приходом. Каждый прихожанин имеет 

своей обязанностью участвовать в богослужении, регулярно исповедоваться и 

причащаться, соблюдать каноны и церковные предписания, совершать дела 

веры, стремиться к религиозно-нравственному совершенствованию и 

содействовать благосостоянию прихода. 

Настоятель должен нести ответственность за духовную жизнь людей и 

за состояние общественного сознания на селе. Ведь у этих людей очень много 

вопросов, и зачастую на эти вопросы никто в сельской местности ответить не 

может. Поэтому приходской священник на селе - это интеллектуальная сила, 

помогающая людям разбираться в сложных вопросах современной жизни, 

причем не только в духовных вопросах. И священник действительно может и 

должен оказывать благотворное влияние на людей - вне зависимости от того, 

как часто они посещаю храм. 

Поэтому нужно ясно сказать о необходимости ведения священником 

образовательной и социальной работы — помимо богословской, духовной, 

                                                           
9 Приходы Устав Русской Православной Церкви. Гл. XVI «Приход). URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/133141.html (дата обращения: 14.12.2021). 
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литургической деятельности. Большинство открывшихся приходов по-

прежнему ограничиваются в своей деятельности совершением богослужений. 

Настоятель и верующие обычно не образуют сплоченной общины. Прихожане 

большей частью не знакомы друг с другом. Их не связывают какие-либо 

взаимоотношения, кроме совместного участия в богослужении. В селах, где 

обычно священник на приходе один, это встречается значительно реже. Такие 

приходы отличаются большим количеством верующих, а также наличием 

различных видов социального служения. Они реализуют широкий спектр 

культурных, образовательных, социальных инициатив, в которых активно 

участвуют многие прихожане. 

Современные приходы в основном ограничивают свои социальные 

функции сферой духовных и религиозных потребностей. Однако, в локальных 

сообществах практикуется влияние прихода на различные сферы 

повседневной жизни людей. Этой уникальной особенностью и отличается 

православный приход в селах от городских православных приходов. 

Приходская община локального сообщества определяется нами как 

«базовый институт, основная форма бытия Церкви»10, как один из элементов 

социума. Этот термин обозначает группу индивидов, объединённых 

общностью религиозных взглядов, единством места и участием в социальном 

служении Церкви (благотворительность, образовательная деятельность, 

организация праздников и выставок, паломничества и др.). Введение данного 

понятия в рамки исследования позволяет проследить, какое реальное место 

православная церковность занимает на микроуровне, в рамках конкретного 

местного сообщества. 

Социальная работа прихода включает в себя следующие направления: 

1. формирование группы добровольцев, готовых и способных 

осуществлять приходскую социальную деятельность; 

                                                           
10 Приход и община в современном православии: корневая система российской 

религиозности / Под ред. А. Агаджаняна, К. Русселе. М., 2011. 
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2. организация обучения лиц, принявших на себя обязанности 

добровольцев; 

3. составление и постоянное обновление списка нуждающихся в помощи 

прихожан: одиноких, престарелых, хронически тяжело больных, инвалидов, 

членов многодетных, а также неполных и социально неблагополучных семей 

и других подобных лиц; приходской социальный работник должен лично 

знать таких людей и организовывать помощь им, привлекая к этому 

добровольцев; 

4. работа вне приходской общины; 

5. сбор средств как внутри прихода, так и вне его для финансирования 

социальных приходских программ; 

6. забота об информационном обеспечении приходской социальной 

деятельности посредством размещения информации на приходских сайтах, в 

приходских периодических изданиях и в светских СМИ; 

7. духовная, а в отдельных случаях и материальная поддержка 

добровольцев, особо посвятивших себя делам милосердия на приходе; 

8. воспитание детей и молодежи прихода через предоставление им 

возможности посильно участвовать в социальных инициативах, а также через 

соответствующие программы обучения в воскресных школах; 

9. привлечение сотрудников государственных социальных и 

медицинских учреждений к приходской социальной деятельности с учетом 

того, что эти светские специалисты могут стать квалифицированными 

соработниками Церкви в деле реализации ее социальных проектов; 

10. духовная поддержка лиц, находящихся в социальных и медицинских 

учреждениях, как из числа персонала, так и из числа опекаемых; 

11. участие в различных социальных программах и мероприятиях, 

осуществляемых в этих учреждениях; инициирование подобных мероприятий; 

12. вовлечение в социальные и благотворительные акции, в том числе 

приуроченные к церковным и некоторым государственным праздникам, как 

можно большего числа людей; 
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13. оборудование храмов средствами, обеспечивающими доступ в них 

лиц с ограниченными возможностями и полноценное участие этих людей в 

богослужении11. 

«Исторически православный приход был центром социальной жизни 

народа.  Недаром, когда начался страшный эксперимент с русской деревней и 

ее решили разрушить, то начали с закрытия деревенских храмов и приходов, 

потому что приход — это система, которая объединяла народ вокруг единых, 

общих для всех ценностей, и очень часто на основе православного прихода 

развивались, как мы бы сегодня сказали, различные социальные программы. 

Тогда это так не называлось — люди просто творили добрые дела, учили детей 

и молодежь, помогали друг другу материально. На базе приходов проходили с 

ельские сходы, где принимались очень важные решения, касающиеся жизни 

людей»12. 

Приходская община на селе выполняет множество функций, такие как 

хозяйственно бытовые, функции духовного общения, социальные функции.   

Например, к хозяйственно бытовым функция мы отнесем заботу и о храме, 

помощь по хозяйственной части, уборка храма, приготовление храма к 

праздникам и т.д.  Функции духовного общения будут заключаться в духовном 

взаимообогащении членов приходской общины, укрепление дружеских основ 

на приходе. В Священном Писании Ветхого Завета говорится о помощи 

бедному, долге накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, 

помочь больному и калеке, поддержать вдову и сироту. оказать 

гостеприимство бездомным и странникам, позаботиться об узниках и т. д. 

Благочестивым людям предписывается подавать неимущим или беспроцентно 

                                                           
11 О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894 (дата обращения: 19.11.2021). 
12 Святейший Патриарх Кирилл. Православный приход вновь должен стать центром 

социальной жизни. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/133141.html (дата обращения: 

17.11.2021). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894


15 
 

давать в долг13, что будет относиться к социальной функции приходской 

общины. 

Социокультурная роль конфессионального фактора заключается во 

влиянии православных ценностей и норм на различные сферы жизни, на 

трудовую, семейную, на быт людей, на их досуг, и на повседневное общение. 

Ценностью для человека является то, что представляется ему наиболее 

значимым или то, что он считает для себя благом, а не злом. Ценностные 

ориентации образуют стержень культуры; лежат в основе взаимодействия 

общества и личности. 

Благодаря личностным ценностям человек находит для себя смысл 

жизни и выбирает что в ней приоритетно. Православные духовные ценности 

ориентированы на воспитание личности ребенка с четким внутренним 

ориентиром, помогают вырасти высоконравственным человеком, добрым и 

честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, 

благодарным к учителям и воспитателям, любящим свою  Родину, 

стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи и благожелательно 

относиться к людям других национальностей, верований и убеждений, 

знающим о мировоззренческом многообразии и умеющим, живя среди людей 

разных взглядов и разного отношения к религии, сохранять свою веру и свою 

культуру. В трудовой деятельности влияние православных ценностей и норм 

способствует формированию добросовестного отношения к труду, честности, 

справедливости, развивает навыки совместной деятельности и достижения 

согласия, собранности. 

Так же православные ценности влияют и на организацию быта. Бытом в 

настоящее время принято называть устроение повседневной жизни человека в 

пределах его семьи и ведения домашнего хозяйства. 

                                                           
13 О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви. 

URL::http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894 (дата обращения: 19.11.2021). 
 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894
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Православного христианина молитва сопровождает всю жизнь, 

таким образом он может хоть немного приблизить себя к Богу, очистить 

свои грехи покаянием, поблагодарить Творца за Его ежедневные великие 

милости, поэтому у православного человека есть красный угол, в котором 

находились иконы и стоял стол, обычно он был обращён на юго-восток. 

Верующие люди считают, что уборка, стирка или огородно-полевые 

работы - это удел будних дней. Эти суетные занятия они спешат закончить к 

воскресенью, а тем более к церковным праздникам, чтобы посвятить время 

Богу и близким людям, а на Чистый четверг люди убираются дома. 

Таким образом, православные нормы, ценности влияют практически на 

все сферы нашей жизни. А для людей, живущих в небольшом селе, где 

практически все жители ходят в церковь, принимают участие в жизни храма, 

помогают друг другу, ценности и нормы играют огромную роль в их жизни14. 

В целом необходимо заключить, что для локальных сообществ 

характерно ярко выраженное влияние конфессионального фактора. Он 

пронизывает различные сферы жизнедеятельности людей, накладывает 

заметный отпечаток на их ценности, обычаи, поведение, производственную 

структуру, культурные и социальные ориентации. Зачастую 

конфессиональной фактор становится движущей силой какого-либо процесса 

в жизни сельских жителей. Институциональная и социокультурная роль в 

данной проблематике выражается во влиянии православного прихода, а также 

православных ценностей и норм. 

Как конкретно происходит это влияние будет показано в следующей 

главе на основе анкетного опроса, проведённого в селе Ёлнать Юрьевецкого 

района Ивановской области. 

                                                           
14 О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894 (дата обращения 19.11.2021).  

2 Протоиерей Павел Великанов, Священник Федор Ртищев. Проблемы приходской жизни. 

URL: http://www.bogoslov.ru/text/4408505.html (дата обращения: 19.11.2021). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ 

ЛОКАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ С. ЁЛНАТЬ ЮРЬЕВЕЦКОГО РАЙОНА) 

2.1. Программа эмпирического исследования 

 

Традиционно религия была духовным стержнем локальных сообществ, 

она пронизывала все стороны жизни их населения. Центром села был храм, а 

священник являлся духовным наставником для прихожан. Фактически, 

большая часть населения села являлась прихожанами храма, который и 

составляют одну большую «семью», где священник совмещает в себе функции 

духовника и священника, он работает в самых разных сферах, это и пастырская 

работа, строительство, делопроизводство. 

Таким образом, исследование жизни православного прихода 

целесообразно проводить с использованием методов социологического 

анализа, позволяющих представить картину религиозной повседневности 

конкретных верующих. 

Данную проблематику мы будем исследовать на примере с. Ёлнать 

Ивановской области, т.к. оно является уникальным локальным сообществом, 

где религия, священник, церковная община играет огромную роль на жизнь 

местных и приезжих людей. 

Объект исследования – жители с. Ёлнать Ивановской области. 

Предмет исследования – влияние конфессионального фактора на 

повседневную жизнь жителей с. Ёлнать Ивановской области). 

Цель социологического исследования – изучить влияние 

конфессионального фактора на повседневную жизнь локального сообщества 

на примере с. Ёлнать Ивановской области. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие 

задачи: 
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1. Изучить институциональную роль конфессионального фактора в 

жизни локального сообщества на примере с Ёлнать Ивановской области.  

2. Изучить социокультурную роль конфессионального фактора в 

жизни локального сообщества на примере с Ёлнать Ивановской области. 

Теоретическая интерпретация понятий 

Влияние конфессионального фактора на локальное сообщество – это 

воздействие какой-либо конфессии (религии) на определенные типы 

поселения (деревни, физически ограниченные городские районы), жизнь в 

которых близка к идеально-типической в отношении социальных связей 

между их жителями. 

Факторная операционализация 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Пол 

Возраст 

Уровень образования 

Род занятий 

Материальное положение 

Наличие детей 

Семейное положение 

Степень укоренённости в с. Ёлнать 

Продолжительность проживания в 

с. Ёлнать 

Место постоянного жительства 

дачников 

Место проживания до переезда в с. 

Ёлнать 

Мотивы проживания (приездов) в 

с. Ёлнать 

Религиозная и конфессиональная 

самоидентификации 

Природные условия 

Семья, родственники 

Священник и его семья 

Прихожане 

Интернет 

СМИ 

Возможность трудоустройства в с. 

Ёлнать 
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Структурная операционализация 

 

 

  

Социокультурная роль (влияние 

православных ценностей и норм) 

1. Совместное празднование 

православных праздников в с. 

Ёлнать 

2. Занятие трудовой 

деятельностью по 

воскресеньям 

3. Чтение православной 

литературы 

4. Соблюдение постов 

5. Влияние храма, его 

священников, матушек и 

прихожан в жизни сельчан 

6. Отношение к разводам 

7. Отношение к главе семьи 

8. Влияние православных 

ценностей на многодетность  

Институциональная роль (роль 

прихода Николо-Ёлнатского храма) 

1. Частота посещения Николо-

Ёлнатского храма 

2. Ощущение принадлежности к 

приходской общине Николо-

Ёлнатского храма 

3. Личное участие в жизни храма 

4. Частота принятия причастия и 

исповеди в Николо-Ёлнатском 

храме 

5. Совершение таинства Крещения 

в Николо-Ёлнатском храме 

6. Совершение таинства брака 

(венчания) в Николо-Ёлнатском 

храме 

7. Влияние храма, его 

священников, матушек и 

прихожан в жизни сельчан 

8. Роль настоятеля в жизни 

каждого жителя с. Ёлнать 

9. Наличие среди прихожан 

человека, к которому можно 

обратиться за помощью 

10.  Виды взаимопомощи среди 

прихожан 

11.  Отношения прихожан вне 

храма 

12.  Наличие икон дома 

13. Частота чтения молитвы 

 

Роль конфессионального фактора  

в повседневной жизни с. Ёлнать 
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Эмпирическая интерпретация 

Индикат Индикатор Характеристики индиктора 

Социально-

демографичес-

кий блок 

 

Пол 1. Мужской  

2. Женский  

Возраст 1. 18-29 лет 

2. 30-39 лет 

3. 40-49 лет 

4. 50-59 лет 

5. 60 лет и старше 

Семейное 

положение 

1. Никогда не состоял(а) в браке 

2. Состою в зарегистрированном браке 

3. Состою в незарегистрированном браке 

4. Разведен(а) и в браке не состою 

5. Вдовец/вдова и в браке не состою 

Наличие детей 1. Да, есть один ребенок 

2. Да, есть два ребенка 

3. Да, есть три ребенка 

4. Да, есть более трёх детей (напишите, 

сколько)_____________ 

5. Не имею детей 

Образование 1. Начальное 

2. Основное общее 

3. Среднее общее 

4. Начальное профессиональное 

5. Среднее профессиональное 

6. Незаконченное высшее 

7. Высшее (специалист, бакалавр, магистр) 

8. Два и более высших 

9. Учёная степень 

Род занятий 1. Учусь в вузе (колледже и др.) 

2. Совмещаю учебу в вузе (колледже и др.) с 

работой. 

3. Работаю/служу на государственном пред-

приятии (в организации, учреждении и т. д.) по 

найму (контракту). 

4. Занимаюсь предпринимательской деятельностью 

5. Работаю на частном предприятии (ферме и т.п.) 

6. Занимаюсь домашним хозяйством 

7. Не работаю, т. к. нахожусь в отпуске по уходу за 

ребенком (детьми) 

8. Не работаю, т. к. нахожусь на пенсии 

9. Временно не работаю, ищу работу  

10. Не работаю по состоянию здоровья 

11. Свой вариант 
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Материальное 

положение 

1. Денег не хватает даже на самое необходимое 

2. Денег хватает только на самое необходимое, но 

не хватает на покупку одежды, обуви и др. вещей 

3. Живем в достатке, но на вещи длительного 

пользования приходится копить 

4. Живем в полном достатке 

 Степень 

укоренённости в с. 

Ёлнать 

1.Мои прабабушка и прадедушка живут/жили здесь 

2. Мои бабушка и дедушка живут/жили здесь 

3. Мои родители здесь родились 

4. Мои родители переехали жить в Ёлнать 

5. Я родился/родилась в с. Ёлнать 

6. Я переехал(а) в с. Ёлнать некоторое время назад 

7. Приезжаю сюда только для отдыха 

Продолжитель-

ность проживания в 

с. Ёлнать 

1. Менее года          

2. 1-3 года               

3. 4-6 лет                   

4. 7-9 лет 

5. 10 и более лет 

6. Всю или почти всю жизнь 

Место постоянного 

жительства 

дачников, место 

проживания до 

переезда в  

с. Ёлнать 

1. Москва                 

2. Петербург             

3. Иваново                

4. Город в Ивановской области 

5. Село, деревня в Ивановской области 

6. Другое 

Мотивы 

проживания 

(приездов) в  

с. Ёлнать 

1. Здесь живут мои родственники 

2. Нравится местность  

3. Хороший настоятель храма. 

4. Здесь живут добрые люди. 

5. Здесь я работаю. 

6. Другое (укажите) 
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Религиозная 

самоидентифи-

кация 

1. Верующий(ая) 

2. Сомневаюсь, колеблюсь между верой и неверием, 

но скорее верующий(ая) 

3. Сомневаюсь, колеблюсь между верой и неверием, 

но скорее неверующий(ая) 

4. Вопросы религиозной веры и неверия меня не 

волнуют 

5. Неверующий(ая) 

Конфессиональная 

самоидентифи-

кация 

1. Да 

2. Нет  

Институцио-

нальная роль 

(роль прихода 

Николо-

Ёлнатского 

храма) 

 

Частота посещения 

Николо-Ёлнатского 

храма 

1. Каждую неделю 

2. 2-3 раза в месяц                         

3.  1 раз в месяц                              

4. Несколько раз в год 

5. Один раз в год 

6. Не был(а) ни разу 

7. Другое (укажите) 

 

 

Ощущение 

принадлежности к 

приходской общине 

Николо-Ёлнатского 

храма 

1. Определённо да  

2. Скорее да  

3. Скорее нет 

4. Определённо нет 

5. Затрудняюсь ответить 

Личное участие в 

жизни храма 

1. Прислуживаю в храме (алтарничаю) 

2. Помогаю по хозяйственной части 

3. Работаю в церковной лавке 

4. Пою в церковном хоре 

5. Звоню в колокола 

6. Совершаю пожертвования 

7. Участвую в подготовке храма к праздникам 

8. Организую паломнические поездки 

9. Просто являюсь прихожанином 

10. Другое 

Принятие 

причастия в 

Николо-Ёлнатском 

храме 

1. Да 

2. Нет 

 

Частота принятия 

причастия и 

исповеди в Николо-

Ёлнатском храме 

1. Каждую неделю                      

2. Каждый месяц 

3. Несколько раз в год                      

4. Один раз год 

5. Я не исповедуюсь и не причащаюсь 

Совершение 

таинства Крещения 

в Николо-

Ёлнатском храме 

1. Меня крестили 

2. Крестил детей 

3. Был крестным (ой)  

4.Не совершал(а) 

Совершение 

таинства брака 

1. Сам(а) венчался(ась) 

2. Венчались мои дети 
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(венчания) в 

Николо-Ёлнатском 

храме 

3. Был(а) свидетелем 

4. Не совершал(а) 

Влияние храма, его 

священников, 

матушек и 

прихожан в жизни 

сельчан 

1. Отношение к труду 

2. Семейные отношения 

3. Организация быта 

4. Повседневное общение 

5. Досуг 

Роль настоятеля в 

жизни каждого 

жителя с. Ёлнать 

1. Друг нашей семьи 

2. Духовный наставник 

3. Содействует оказанию материальной помощи 

4. Помогает избавиться от вредных привычек 

5. Я не общаюсь со священником 

6. Другое 

Наличие среди 

прихожан человека, 

к которому можно 

обратиться за 

помощью 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

Виды 

взаимопомощи 

среди прихожан 

1. Финансовая поддержка 

2. Сбор и распределение продуктов, вещей 

нуждающимся 

3. Уход за больными, престарелыми 

4. Проявление сочувствия 

5. Свой вариант (напишите)_________ 

Отношения 

прихожан вне храма 

1. Многие прихожане молятся друг за друга 

2. Вместе со священником читают православную 

литературу (Евангелия и др.) 

3. Прихожане совместно совершают 

паломнические поездки 

4. Совместно занимаются рыбалкой 

5. Помогают с трудоустройством, заработком 

6. Делятся рассадой, урожаем 

7. Ходят друг к другу в гости, совместно отмечают 

праздники 

8. Прихожане организуют концерты, спектакли и 

другие мероприятия в селе 

9. Общаются в группе «НАШ ХРАМ ЁЛНАТЬ» в 

социальной сети Вконтакте 

10. Другое 

Наличие икон дома 

 

1. Да                              

2. Нет 

Социокультур-

ная роль 

(влияние 

православных 

ценностей и 

норм) 

Частота чтения 

молитвы 

1. Никогда не молюсь 

2. Молюсь редко 

3. Часто, но не каждый день 

4. Молюсь ежедневно 

Совместное 

празднование 

православных 

1. Хожу на праздничные службы 

2. Участвую в крестном ходе 
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праздников в с. 

Ёлнать 

 

3. После праздничной службы трапезничаю со 

священником и другими прихожанами Николо-

Ёлнатского храма 

4. На Пасху освящаю крашеные яйца, куличи 

5. На Рождество наряжаю ёлку в храме 

6. Участвую в рождественском спектакле 

7. Во время святок колядую 

8. На Крещение окунаюсь в прорубь 

9. На Троицу украшаю храм 

10. Я не отмечаю религиозные праздники 

11. Свой вариант 

Занятие трудовой 

деятельностью по 

воскресеньям 

1. Да, всегда 

2. Да, иногда 

2. Нет 

Чтение 

православной 

литературы 

1. Да              

2. Нет 

Читаемая 

православная 

литература 

Открытый вопрос 

Соблюдение постов 1. Никогда не соблюдал(а) и не собираюсь 

2. Не соблюдаю, но хочу попробовать 

3. Соблюдаю частично 

4. Соблюдаю полностью 

Влияние храма, его 

священников, 

матушек и 

прихожан в жизни 

каждого жителя с. 

Ёлнать 

1. Стал(а) чаще ходить в храм 

2. Стал(а) добрее относиться к людям 

3. Улучшились отношения в семье 

4. Избавился(лась) от вредных привычек 

5. Изменилось отношение к работе 

6. Стал(а) смотреть православные каналы (фильмы, 

мультфильмы) 

7. Вся жизнь изменилась к лучшему 

8. Свой вариант 

Отношение к 

разводам 

1. Положительно 

2. Отрицательно 

3. Нейтрально 

Отношение к типу 

семьи 

1. Патриархальная (Глава семьи – отец) 

2. Матриархальная (Глава семьи – мать) 

3. Детоцентристская (Решения принимаются так, 

как хочет ребенок) 

4. Демократическая (Решения принимаются 

совместно) 

5. Свой вариант 

 

 

 



25 
 

Основные гипотезы: 

1. Институциональная роль конфессионального фактора имеет большое 

влияние в повседневной жизни локального сообщества Ёлнать. 

2. Социокультурная роль конфессионального фактора имеет большое 

влияние в повседневной жизни исследуемого локального 

сообщества. 

 

Основные сведения 

В качестве примера локального сообщества мы берем с. Ёлнать 

Ивановской области. Численность населения данного села достигшего 

совершеннолетнего возраста составляет 392 человек. 

Методический раздел 

Основным видом опроса в данном исследовании является 

анкетирование, потому что: 

1. Данный метод позволяет охватить большое число респондентов; 

2. Данный метод позволяет собрать массив информации в довольно 

сжатые сроки; 

3. Мы получаем статистические представления общественного 

мнения; 

4. Данный метод позволяет делать прогнозы на будущее. 

Анкета состоит из следующих смысловых блоков. 

Блок 1. Направлен на изучение Социально-демографические 

характеристики жителей с. Ёлнать Юрьевецкого района (вопросы № 

1,2,3,4,5,6,29,30,31,32,34,35). 

Блок 2. Направлен на изучение роли храма и прихода в повседневной 

жизни ёлнатцев (роли общины, священника и его семьи)  (вопросы № 7, 8, 9, 

10, 13, 14, 16, 17, 18). 

Блок 3. Направлен на изучение влияния православных ценностей и норм 

на повседневную жизнь жителей локального сообщества с. Ёлнать (вопросы 

№ 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28). 
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2.2. Социально-демографические характеристики жителей с. Ёлнать 

Ивановской области 

 

По данной проблеме в период с 1 ноября по 20 декабря 2021 года нами 

было проведено социологическое исследование. Объем выборки составил 100 

человек. В процентном отношении соответствует 47% (47 человек) жители с. 

Ёлнать мужского пола и 53% (53 человека) женского пола. 

Объект исследования составляют жители с. Ёлнать достигшие 

совершеннолетнего возраста. В качестве инструментария данного 

исследования была использована анкета, которая включает вопросы об 

институциональной и социокультурной роли конфессионального фактора в 

повседневной жизни локального сообщества. 

Таблица 2.2.1. 

Возрастная категория респондентов, в % (n=100) 

 

Возраст 
Пол 

Мужской Женский 

18-29 лет 19,1 20,8 

30-39 лет 31,9 9,4 

40-49 лет 17,0 22,6 

50-59 лет 17,0 22,6 

60 лет и старше 14,9 24,5 

Итого 100 100 

 

34% респондентов  приезжают в с. Ёлнать по некоторым причинам, 

остальные 66% респондентов являются жителями с. Ёлнать Ивановской 

области 
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Рис. 2.2.1.Распределение респондентов по проживанию в с. Ёлнать 

Ивановской области, в % (n=100) 

 

Респондентам задавался вопрос, который выявляет степень 

укорененности в с. Ёлнать. Где интересовать нас будут только «местные». 

Таким образом, мы имеем 26,6% респондентов, живущих в селе в четвертом 

поколении, 40,1% в третьем, 53,5% во втором, так же есть и те, у которых 

родители переехали в с. Ёлнать некоторое время назад.  

Таблица 2.2.2. 

Степень укорененности в селе, в % (n=100) 

 
Степень укорененности в 

селе 

Население с. Ёлнать 

Местные Приезжие 

Мои прабабушка и 

прадедушка живут/жили 

здесь 
26,6 0 

Мои бабушка и дедушка 

живут/жили здесь 40,1 0 

Мои родители здесь 

родились 53,5 0 

Мои родители переехали 

жить в Ёлнать 23,2 0 

Я родился/родилась в с. 

Ёлнать 75,4 0 

34%

66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Приезжие Местные
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Я переехал(а) в с. Ёлнать 

некоторое время назад 1,9 0 

Приезжаю сюда только для 

отдыха 0 100 

 

 

Таблица 2.2.3. 

Продолжительность проживания в с. Ёлнать, в %, (n=100) 

 
Продолжительность 

проживания 

Население с. Ёлнать 

Местные Приезжие 

1-3 года 1,4 6,5 

4-6 лет 7,2 45,2 

7-9 лет 8,7 19,4 

10 и более лет 4,3 29,0 

Всю или почти всю жизнь 78,3 0 

Итого 100,0 100,0% 

 

Интересно уточнить, что среди местного населения есть те, кто оставил 

все, что было у них нажито, квартиру, работу и переехал некоторое время 

назад в с. Ёлнать из таких крупных городов как Москва, Петербург. Есть 

семья, переехавшая из Клайпеды – это третий по величине город в Литве. Но 

в основном, среди «переехавших» чаще всего встречается г. Иваново и 

Ивановская область.  

Таблица 2.2.4. 

Места приездов и переездов членов локального сообщества, % 

(n=100) 

Место приезда/переезда 
Население с. Ёлнать 

Местные Приезжие 
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Москва 15,6 41,9 

Петербург 17,6 6,5 

Иваново 23,5 29,0 

Город в Ивановской 

области 
13,8 22,6 

Село, деревня в 

Ивановской области 
23,5 0 

Клайпеда 2,9 0 

Итого 100 100 

  

На рисунке 2.2.2. мы можем увидеть, что самой важной причиной 

приездов и проживания в с. Ёлнать является хороший настоятель храма. Так 

ответили, 73,9% среди местного населения, и 77,4% среди «приезжих». 

Следующей причиной для приездов и проживания является местность. С. 

Ёлнать находится на реке Ёлнать, которая впадает в Волгу, устье очень 

широкое, этим живописным местом жители могут наслаждаться каждый день, 

т.к. это удивительное место находится в самом селе. Для местных важной 

причиной является то, что в селе живут их родственники (75,4%). 69,6% 

респондентов среди «местных» и 54,8% респондентов среди «приезжих» 

отмечают, что в селе живут добрые люди. И 42% респондентов «местных» 

живут здесь, потому что работают в с. Ёлнать, что нам говорит о наличии 

рабочих мест в селе.  
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Рис. 2.2.2. Причины и мотивы проживания/приездов респондентов в 

с. Ёлнать, в % (n=100)  

 Также мы задали вопрос об их образовании. 

 Среди местных 50,7% респондентов имеют высшее образование, 

а среди приезжих 32,3%.  Однако среди вторых 3,2% респондентов имеют 

несколько высших, так же среди приезжих 9,7% респондентов имеют учёную 

степень.  

Таблица 2.2.5. 

Уровень образования местных и приезжих жителей, в % (n=100) 

 

Уровень 

образования 

Население с. Ёлнать 

Местные Приезжие 

Неполное среднее 1,4 16,1 

Общее среднее 1,4 0 

Среднее 

профессиональное 

(техникум, колледж) 

27,5 16,1 

Незаконченное 

высшее 
14,5 22,6 

Высшее (специалист, 

бакалавр, магистр) 
50,7 32,3 

Два и более высших 4,3 3,2 
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Учёная степень 0 9,7 

Итого 100 100 

 

Хочется отметить тот факт, что 50,7% респондентов местного 

населения, побывавших в городах во время получения высшего образования, 

не захотели остаться в городе, а по каким-либо причинам вернулись в с. 

Ёлнать.  

К вопросу о материальном положении респондентов, были получены 

следующие данные. Среди приезжих и среди местных больше половины 

опрошенных считают, что живут в достатке, 74,2% респондентов и 59,4% 

респондентов соответственно. 

Таблица 2.2.6. 

Материальное положение в зависимости от места жительства 

респондентов, в % (n=100) 

Материальный достаток 
Население с. Ёлнать 

Местные Приезжие 

Живем в полном достатке 10,2 25,8 

Живем в достатке 59,4 74,2 

Хватает на самое 

необходимое 
29,0 0 

Не хватает даже на самое 

необходимое 
1,4 0 

Итого 100 100 

 

Среди опрошенных респондентов 37,2% занимаются домашним 

хозяйством, если сравнить мужчин и женщин, то в большей степени 

занимаются домашним хозяйством женщины, так в Священном Писании 

говорится «Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба 

праздности» ( Ветхий Завет Притчи // Глава 31, стих 27).  
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Таблица 2.2.7. 

Распределение респондентов по роду занятий 

в зависимости от пола, в % (n=100) 

Род занятий 

Пол 
Итого 

Мужской Женский 

Учусь в вузе (колледже и др.) 6,7 18,4 12,8 

Совмещаю учебу в вузе 

(колледже и др.) с работой 
4,4 8,2 6,4 

Работаю/служу на 

государственном предприятии 

(в организации, учреждении и 

т. д.) по найму (контракту) 

20,0 12,2 16,0 

Занимаюсь 

предпринимательской 

деятельностью 

28,9 18,4 23,4 

Работаю на частном 

предприятии (ферме и т.п.) 
28,9 12,2 20,2 

Занимаюсь домашним 

хозяйством 
28,9 44,9 37,2 

Не работаю, т. к. нахожусь на 

пенсии 
8,9 28,6 19,1 

Временно не работаю, ищу 

работу 
2,2 ,0 1,1 

 

В то время, когда добытчиком в семье чаще всего является мужчина, так, 

например, 28,9% респондентов мужского пола занимаются 

предпринимательской деятельностью, такой же процент респондентов среди 

мужчин работают на частном предприятии. 

Так же нами был задан вопрос о религиозной и конфессиональной 

самоидентификации респондентов. 

Таблица 2.2.8. 

Религиозная самоидентификация в зависимости от пола, 

в %, (n=100) 

Отношение к религии 
Пол 

Мужской Женский 

Верующий(ая) 97,9 88,7 

Сомневаюсь, колеблюсь между верой и 

неверием, но скорее верующий(ая) 
0 7,5 

Неверующий(ая) 2,1 3,8 
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Итого 100 100 

 

О российской религиозности нужно, на наш взгляд, судить, прежде 

всего, по самоидентификации респондентов. Статус православия как 

национальной религии позволяет акцентировать внимание не только на 

личной вере респондента, но и на его причастности к национальной 

культуре.15 Среди опрошенных респондентов мужского пола 97,9% (46 

человек) идентифицируют себя с группой «Верующие», а среди женщин 

88,7% (47 человек). «Сомневающихся, колеблющихся между верой и 

неверием, но скорее верующие», среди мужчин нет, а 7,5% среди 

респондентов женского пола, исходя из полученных данных можно сделать 

вывод о высокой религиозности жителей с. Ёлнать Ивановской области.  

В группу «верующие» попадают все респонденты от 18 до 29 лет, так 

опрос о религиозности молодого поколения россиян позволяет выявить 

соотношение традиций и новых ценностных систем. Именно молодежь, 

являющаяся потенциалом будущего, может рассматриваться с точки зрения 

сохранения традиционного потенциала общества в перспективе.  

Так же мы задали вопрос о конфессиональной самоидентификации, 

здесь почти все респонденты 97% относят себя к православию. 

Выявленные социально-демографические характеристики помогут 

глубже раскрыть роль конфессионального фактора в повседневной жизни 

локального сообщества С. Ёлнать. 

 

 

2.3. Роль храма и прихода в повседневной жизни ёлнатцев 

 

Среди местных жителей с. Ёлнать 60,9% респондентов каждую неделю 

посещают Николо-Ёлнатский храм. Стоит заметить, что нет ни одного 

                                                           
15 Налетова И.Н. "Новые православные" в России: тип или стереотип религиозности // 

Социологические исследования. 2004. № 5. 
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респондента «приезжих» кто не был ни разу в Николо-Ёлнатском храме, 

однако 19,4 % респондентов приезжают каждую неделю в храм.  

 

 

Рис. 2.3.1. Распределение респондентов по частоте посещения 

Николо-Ёлнатского храма среди приезжих и местных, в %, (n=100) 

 

Среди всех опрошенных определенно ощущают свою принадлежность к 

церковно-приходской общине 60% респондентов, 25% респондентов скорее 

ощущают.  

 

Рис. 2.3.2. Ощущение принадлежности к приходской общине 

Николо-Ёлнатского храма, в % (n=100) 
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Таблица 2.3.1. 

Личное участие респондентов в жизни храма, в % (n=100)  

 
Участие в жизни храма Население с. Ёлнать 

Местные Приезжие 

Прислуживаю в храме 

(алтарничаю) 23,9 3,2 

Помогаю по хозяйственной 

части 59,7 9,7 

Работаю в церковной лавке 9,0 - 

Пою в церковном хоре 19,4 6,5 

Звоню в колокола 17,9 3,2 

Совершаю пожертвования 10,4 32,3 

Участвую в подготовке 

храма к праздникам 49,3 - 

Организую паломнические 

поездки 
10,4 - 

Просто являюсь 

прихожанином 
95,5 100 

 

В данной таблице мы видим, что 100% респондентов среди «приезжих» 

являются прихожанами храма, и 95% респондентов среди «местных». Так же, 

59,7% респондентов среди местного населения помогают по хозяйственной 

части в храме, 49,3% респондентов участвуют в подготовке храма к 

праздникам. Совершают пожертвования храму как «местные» жители, так и 

«приезжие», среди «приезжих» 32,3% респондентов совершают 

пожертвования Николо-Ёлнатскому храму.  

Таблица 2.3.2. 

Частота принятия причастия и исповеди респондентами в 

Николо-Ёлнатском храме, в % (n=100) 

 

Частота принятия 
Население с. Ёлнать 
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Местные Приезжие 

Каждую неделю 7,4 3,2 

Каждый месяц 20,6 ,0 

Несколько раз в год 48,5 71,0 

Один раз год 5,9 9,7 

Я не исповедуюсь и не 

причащаюсь 16,2 9,7 

Исповедуюсь и 

причащаюсь в другом 

храме 
1,5 6,5 

 

«Приезжие» респонденты имеют возможность исповедоваться 

несколько раз в год в Николо-Ёлнатском храме 71,0% респондентов, а среди 

местных 48,5% респондентов исповедуются несколько раз в год. Однако среди 

местного населения есть и те, кто исповедуется гораздо чаще, каждый месяц 

исповедуется 20,6% респондентов. 

Так же, мы задали вопрос о Крещении в Николо-Ёлнатском храме, и 

получили следующие данные. Среди «местных» больше половины 

опрошенных, 63,8% респондентов были крещены в Николо-Ёлнатском храме, 

31,9% респондентов крестили своих детей, 46,4% стали крестными 

родителями в Николо-Ёлнатском храме. А среди «приезжих» 19,4% 

респондентов были крещены в этом храме, 41,9% респондентов крестили 

детей, и 22,6% респондентов стали крестными.  

Подобный вопрос был задан и по поводу венчания в Николо-Ёлнатском 

храме. Больше половины (61,3% респондентов) приезжих не совершали 

таинство брака (венчание). Среди местных 47,8% респондентов сами 

венчались в этом храме.  
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Рис. 2.3.3.Совершение таинства брака (венчания) в Николо-

Ёлнатском храме, в % (n=100) 

Мы задали жителям с. Ёлнать такой вопрос: «По Вашему мнению, какую 

роль играет храм, его священники, матушки и прихожане в жизни сельчан?» 

Респондентам нужно было отметить в каждом пункте один вариант ответа, 

значительная, незначительная и никакая.  

Вот таким образом распределились ответы респондентов.  

 

Рис. 2.3.4. Роль храма, священника, матушек и прихода на отдельные 

сферы жизни сельчан, в % (n=100) 

В основном респонденты склоняются к тому, что храм, священники, 

матушки и приход имеет значительное влияние на отдельные сферы жизни 
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сельчан, по их мнению, в большей степени на отношение к труду и на 

семейные отношения.  

А какую же роль играет непосредственно сам священник в жизни и 

«местных» и «приезжих» жителей с. Ёлнать Ивановской области.  

 

Таблица 2.3.3. 

Роль священника Николо-Ёлнатского храма в жизни членов 

локального сообщества, % (n=100) 

 

Роль священника 

Население с. Ёлнать 

Местные Приезжие 

Друг нашей семьи 56,5 53,3 

Духовный наставник 79,7 70 

Содействует оказанию 

материальной помощи 
5,8 0 

Помогает избавиться от 

вредных привычек 
33,7 13,3 

Я не общаюсь со 

священником 
7,2 6,7 

Я мало общаюсь со 

священником 
7,2 10,0 

 

Большинство респондентов отмечают, что настоятель храма является их 

духовным наставником. Среди местного населения это 79,7% респондентов, а 

среди приезжих 70 %. Вероятно, люди приезжают из других городов в с. 

Ёлнать к своему духовному наставнику, чтобы исповедоваться у него, 

спросить у настоятеля храма совета. 

Священник в с. Ёлнать для многих является не только духовным 

наставником, но и другом. Больше половины опрошенных респондентов 

отмечают, что священник - друг их семьи (56,5% среди «местных» и 53,3% 

среди «приезжих»). В российских деревнях и сёлах одна из самых главных 

проблем является алкоголизм. Таким образом, священник выполняет 

воспитательную функцию, 33,7% респондентов среди местного населения 

отмечают, что священник помогает избавиться от вредных привычек.   
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В случае, каких-либо жизненных трудностей в с. Ёлнать, как отмечают 

респонденты (91% всех опрошенных), есть человек среди прихожан, к 

которому можно в любой ситуации обратиться за помощью.  

Среди прихожан практикуются следующие виды взаимопомощи: 

Таблица 2.3.4. 

Виды взаимопомощи среди прихожан Николо-Ёлнатского храма, 

в % (n=100) 

 

Виды взаимопомощи 

Население с. Ёлнать 

Местные Приезжие 

Финансовая поддержка 37,7 25,8 

Сбор и распределение 

продуктов, вещей 

нуждающимся 

58,0 41,9 

Уход за больными, 

престарелыми 
71,0 35,5 

Проявление сочувствия 87,0 80,6 

 

Респонденты отмечают, что в трудной жизненной ситуации прихожане 

проявляют сочувствие по отношению друг к другу. Так же в храме 

практикуется сбор и распределение продуктов и вещей нуждающимся. 

«Местные» респонденты утверждают (71% респондентов), что в храме люди 

ухаживают за престарелыми, и больными, отсюда следует, что отношения 

среди прихожан духовные,  добрые, дружественные по-настоящему семейные.   

Таблица 2.3.5. 

Отношения прихожан вне храма, в % (n=100) 

 

Виды отношений 

Население с. Ёлнать 

Местные Приезжие 

Многие прихожане молятся 

друг за друга 
49,3 48,4 

Вместе со священником 

читают православную 
68,1 45,2 
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литературу (Евангелия и 

др.) 

Прихожане совместно 

совершают паломнические 

поездки 

60,9 38,7 

Совместно занимаются 

рыбалкой 
62,3 58,1 

Помогают с 

трудоустройством, 

заработком 

55,1 32,3 

Делятся рассадой, урожаем 81,2 74,2 

Ходят друг к другу в гости, 

совместно отмечают 

праздники 

76,8 51,6 

Прихожане организуют 

концерты, спектакли и 

другие мероприятия в селе 

63,8 67,7 

Общаются в группе «НАШ 

ХРАМ ЁЛНАТЬ» в 

социальной сети Вконтакте 

81,2 83,9 

 

Храм является центром сельской жизни в Ёлнати. Здесь прихожане 

знакомятся, общаются, таким образом, храм сильно влияет и на их 

взаимоотношения. Многие прихожане молятся друг за друга, так отмечают и 

«местные» (49,3%) и «приезжие» (48,4%).  Священник организовывает так 

называемые «Евангельские чтения». По воскресениям прихожане вместе со 

священником читают Евангелие и другую православную литературу. Так же, 

прихожане организовывают совместные паломнические поездки по святым 

местам. 

Как мы уже говорили, что р. Ёлнать, на которой стоит одноименное село 

впадает в р. Волга, поэтому в селе очень много рыбаков, так респонденты 

(62,3% среди «местных») отмечают, что совместно занимаются рыбалкой. 

Так же в Ёлнати среди «местных» живут предприниматели, которые 

помогают найти работу тем, кто в ней нуждается, так отмечают больше 

половины респондентов (55,1%). Прихожане ходят друг к другу в гости, 

отмечают совместно праздники, делятся рассадой.  
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Одна из матушек организовала специальную группу в социальной сети 

«Вконтакте», которая называется «НАШ ХРАМ ЁЛНАТЬ», где прихожане 

общаются друг с другом, узнают о расписании церковных богослужений в 

храме, а также о других мероприятиях в с. Ёлнать. Для «приезжих» это 

оказалось очень полезным новшеством, ведь таким образом, они могут на 

расстоянии быть в курсе обо всем, что происходит в селе.  

 

2.4.. Влияние православных ценностей и норм на повседневную жизнь 

жителей локального сообщества с. Ёлнать 

 

Важным показателем социокультурного влияния конфессионального 

фактора является частота чтения молитв. 

Таблица 2. 4.1. 

Частота чтения молитвы в зависимости от пола, в % (n=100) 

 

Частота  
Пол 

Мужской Женский 

Никогда не молюсь 2,1 3,8 

Молюсь редко 19,1 22,6 

Часто, но не каждый день 36,2 28,3 

Молюсь ежедневно 42,6 45,3 

Итого 100 100 

 

Мы задали вопрос о наличии икон в доме у респондентов. На что 100% 

респондентов ответили положительно. В каждом доме прихожан Николо-

Ёлнатского храма есть иконы. 

Далее мы задали вопрос о частоте чтения молитвы, здесь были получены 

следующие данные.  

Самым популярным ответом по этому вопросу стал «молюсь 

ежедневно» 42,6 % среди респондентов мужского пола и 45,3% среди 

респондентов женского, следующий по популярности ответ «часто, но не 

каждый день», 36,2% респондентов мужчин и 28,3% женщин.  
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В селе Ёлнать Ивановской области практически все респонденты 

ответили, что ходят на праздничные службы 95,5% респондентов среди 

«местных» и 93,5% среди «приезжих». Очень большой процент респондентов 

участвует в крестном ходе 86,6% среди местного населения. 

 

 

Таблица 2. 4.2. 

Празднование православных праздников в с. Ёлнать, в % (n=100) 

 

Характер празднования 

Население с. Ёлнать 

Местные Приезжие 

Хожу на праздничные 

службы 
95,5 93,5 

Участвую в крестном ходе 
86,6 67,7 

После праздничной службы 

трапезничаю со 

священником и другими 

прихожанами Николо-

Ёлнатского храма 

79,1 61,3 

На Пасху освящаю 

крашеные яйца, куличи 
85,1 71,0 

На Рождество наряжаю 

ёлку в храме 
44,8 16,1 

Участвую в 

рождественском спектакле 
37,3 3,2 

Во время святок колядую 20,9 0 

На Крещение окунаюсь в 

прорубь 
43,3 22,6 

На Троицу украшаю храм 23,9 6,5 

Редко бываю на праздниках 

в Ёлнати 
0 6,5 

Не отмечаю православные 

праздники 
0 0 

 

После праздничной службы прихожане организовывают праздничную 

трапезу в сторожке, в которой священник принимает участие. 

Так же интересно отметить, что для сельских жителей характерно 

сохранение старорусских православных традиций, таких как колядование во 
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время Святок. Среди «приезжих» не было ни одного человека, который 

отметил бы этот вариант, напротив, почти четверть опрошенных среди 

«местных» (20,1%) колядуют на Святки. Еще, следует отметить, что 43,3% 

респондентов местного населения окунаются на крещение в проруби. 

Священник и прихожане организовывают на р. Ёлнать, в 200 м от храма, 

купель, где все жители села могут окунуться в святую воду, вместе с 

настоятелем храма.  

Воскресение считается в православии малой Пасхой, воспоминаем о 

Воскресении Христа Спасителя, поэтому это считается праздничным днём, в 

который человек должен отложить все свои дела и посвятить этот день Богу. 

Мы задали вопрос нашим респондентам, занимаются ли они по воскресеньям 

трудовой деятельностью, на что получили такие данные: 61% респондентов 

ответили «Да, иногда», 26% респондентов «Нет» и 13% - «Да, всегда». Таким 

образом, мы можем сделать вывод, что данная заповедь соблюдается 

жителями села, однако иногда люди занимаются домашним хозяйством, т.к. в 

рабочие будни респонденты, возможно, устают или им не хватает времени, и 

занятие домашним хозяйством отходит на выходные дни.  

Как мы уже говорили, жители с. Ёлнать являются очень религиозными, 

поэтому 59,6% среди мужчин и 67,9% среди женщин читают православную 

литературу. 

 

Рис. 2.4.1. Чтение православной литературы в зависимости от пола, 

в % (n=100) 
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 Мы попросили респондентов уточнить, какую именно литературу они 

читают, было приведено множество книг, наиболее читаемыми стали Библия 

и Евангелие, а также Молитвослов и Жития Святых. Кроме того, респонденты 

читают и художественную православную литературу такую как: «Несвятые 

Святые» Архим. Тихон Шевкунов, «Афонские рассказы» Александр Дворкин. 

 

Таблица 2.4.3. 

Соблюдение постов жителями с. Ёлнать, в % (n=100) 

 

Соблюдение постов 

Население с. Ёлнать 

Местные Приезжие 

Никогда не соблюдал(а) и 

не собираюсь 
10,1 0 

Не соблюдаю, но хочу 

попробовать 
11,6 6,5 

Соблюдаю частично 23,2 38,7 

Соблюдаю полностью 55,1 54,8 

Итого 100 100 

 

По данным некоммерческой исследовательской службы «Среда» 

численность постящихся россиян оценивается, в среднем, от 5% до 20%, при 

этом в последние пять лет эта цифра практически не меняется.16  По данным 

исследования нашего прихода мы имеем 55,1% среди местного населения и 

54,8% респондентов среди «приезжих». Что в разы превышает проценты по 

России. Местный священник собственным примером старается повлиять на 

отношение прихожан к посту. Так же можно сделать вывод о том, что старшее 

поколение, пришедшее на время советских антирелигиозных кампаний, таких 

                                                           
16 Правильный пост. О количестве и «качестве» URL: http://sreda.org/2015/pravilniy-post-o-

kolichestve-i-kachestve-postiyashichsya?/ (дата обращения 23.11.2021). 
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как хрущёвская, никогда не соблюдали посты и не собираются пробовать, так 

ответили 71,4% респондентов в возрасте от 60 лет и старше. 

Мы задали вопрос о влиянии храма, священника, матушек и прихожан в 

жизни каждого члена прихода.  

 

Таблица 2.4.4. 

Влияние храма, его священника, матушек и прихожан 

на жителей с. Ёлнать, в % (n=100) 

 
Влияние храма в жизни 

сельчан 

Население с. Ёлнать 

Местные Приезжие 

Стал(а) чаще ходить в храм 73,9 82,8 

Стал(а) добрее относиться к 

людям 
52,2 58,6 

Улучшились отношения в 

семье 
40,6 65,5 

Избавился(лась) от вредных 

привычек 
13 41,4 

Изменилось отношение к 

работе 
47,8 58,6 

Стал(а) смотреть 

православные каналы 

(фильмы, мультфильмы) 

27,5 51,7 

Вся жизнь изменилась к 

лучшему 
55,1 72,4 

Никак 2,9 0 

 

73,9% респондентов местного населения и 82,8% респондентов среди 

тех, кто приезжает в село отмечают, что стали чаще ходить в храм, больше 

половины респондентов стали добрее относиться к людям, среди приезжих так 

же, больше половины считают, что отношения в их семье улучшились.  

Многие прихожане избавились от вредных привычек, изменили свое 

отношение к работе, так же храм и священник повлияли на досуговую сферу 
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жителей с. Ёлнать, так половина приезжих жителей с. Ёлнать стали смотреть 

православные каналы, фильмы, мультфильмы. Оценка важности религии в 

глазах россиян подтверждается и их поведением. Когда досуг становится 

одним из оснований и целей современной цивилизации, те формы 

повседневной активности, которые предпочитают люди, демонстрируют, что 

на самом деле движет человеком. 

Большинство респондентов отмечают отдельно, что вся их жизнь 

изменилась к лучшему. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, 

что храм, священник, матушки и прихожане имеют очень сильное влияние на 

все сферы повседневной жизни жителей с. Ёлнать.  

Так, например, в семейных отношениях среди всех опрошенных, те 

респонденты, которые венчались в Николо-Ёлнатском храме относятся 

отрицательно к разводам, либо нейтрально, но не положительно, напротив, 

75% респондентов, которые не совершали таинство брака (венчание) 

относятся к разводам положительно. Святитель Иоанн Златоуст пишет: 

«Разводиться дело противное как природе, так и Божественному закону. 

Природе – поскольку рассекается одна плоть, закону – поскольку вы 

покушаетесь разделить то, что Бог соединил и не велел разделять». Он же 

советует терпеть и стараться исправить недостатки супруга, вместо того чтобы 

спешить разрушать брак.  

Таблица 2.4.5. 

Совершение венчания в зависимости от отношения к разводам, 

в %, (n=100) 

 
Совершение 

венчания 

Отношение к разводам 

Положительно Отрицательно Нейтрально 

Сам(а) венчалась 0 49,3 41,2 

Венчались мои 

дети 
12,5 22,7 5,9 

Был(а) свидетелем 25 14,7 35,3 
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Не совершал(а) 75 49,3 58,8 

 

 

 

 

 

Таблица 2.4.6. 

Влияние отношения религии на многодетность, в % (n=100) 

 

Количество детей 

в семье 

Отношение к религии 

Верующий(ая) 

Сомневаюсь, 

колеблюсь между 

верой и неверием, 

но скорее 

верующий(ая) 

Неверующий(ая) 

Да, есть один 

ребенок 
11,8 0 0 

Да, есть два ребенка 17,2 100 100 

Да, есть три ребенка 15,1 0 0 

Да, есть четыре 

ребенка 
23,7 0 0 

Да, есть пять детей 5,4 0 0 

Не имею детей 26,9 0 0 

Итог 100 100 100 

 

У религиозных людей демографические установки в отношении 

заключения либо расторжения брака, рождения детей и вообще семейной 

жизни более позитивные и моральные, нежели, чем у людей, которые не 

принадлежат никакой из конфессий. Данные установки реально сказываются 

на брачном и репродуктивном поведении людей. Таким образом, мы видим, 

что среди «Верующих» 23,7% респондентов имеют четверо детей, так же 

среди них есть и те 5,4% респондентов, имеющих пять детей, что сейчас 

довольно редко можно встретить, зачастую -  это семьи священников. 



49 
 

Еще одним примером влияния храма на семейные отношения является 

выбор главы в семье. Апостол Павел говорит, что жены должны повиноваться 

своим мужьям. Но муж вправе ждать такого повиновения, только если он 

любит свою жену, как Христос — Церковь. Из этого следует, что глава в 

православной семье - муж. Так в данной таблице мы видим, что 91,5% 

респондентов мужского пола отмечают, что глава в семье – отец, а среди 

женщин 79,2% респондентов.  

Таблица 2.4.7. 

Приоритетная модель семьи в зависимости от пола, 

в % (n=100) 

 

Модель семьи 
Пол 

Мужской Женский 

Патриархальная 91,5 79,2 

Матриархальная 0 0 

Детоцентристская 0 0 

Демократическая 8,5 20,8 

Итого 100 100 

 

Микровывод 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что храм, 

священник, матушки и прихожане имеют очень сильное влияние на все сферы 

повседневной жизни локального сообщества на примере с. Ёлнать Ивановской 

области. Среди опрошенных респондентов мужского пола 97,9% (46 человек) 

идентифицируют себя с группой «Верующие», а среди женщин 88,7% (47 

человек), такие цифры говорят нам о высокой степени религиозности прихода 

Николо-Ёлнатского храма. Храм – это центр села, все мероприятия в селе не 

обходятся без участия священника, он организовывает различные концерты, 

спектакли, вместе с прихожанами отмечает православные праздники. 

Большинство респондентов отмечают, что настоятель храма является их 

духовным наставником. Среди местного населения это 79,7% респондентов, а 
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среди приезжих 70%. Вероятно, люди приезжают из других городов в с. 

Ёлнать к своему духовному наставнику, чтобы исповедоваться у него, 

спросить у настоятеля храма совета. География приездов очень широка. К 

тому же, священник храма не только духовных наставник жителей с. Ёлнать, 

он еще является другом для большинства из них. Именно священник, матушки 

и приход является основой воцерковления жителей с. Ёлнать, 

отождествляющих себя с православной традицией. 

Хочется порекомендовать священнослужителям в других храмах 

локальных сообществ, чтобы приходской священник на селе был 

интеллектуальной силой, помогающей людям разбираться в сложных 

вопросах современной жизни, причем не только в духовных вопросах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты эмпирического исследования показали, что влияние 

конфессионального фактора распространяется на все сферы повседневности 

жителей локальных сообществ, таких как с. Ёлнать Юрьевецкого района. Храм 

имеет сильное воздействие на формирование православных ценностей и норм 

жителей локальных сообществ. Рожденный и выращенный на фоне природы, 

сельский житель, зачастую неосознанно, но в тоже время впитал дух красоты 

творения Божия. Религиозные ценности и традиции консервируются в 

сегодняшних селах и деревнях, главным образом мужчинами и женщинами 

пожилого и преклонного возраста, которые обладают запасом религиозных 

представлений, в свою очередь передавая молодому поколению.  

В локальных сообществах община формируется вокруг личности 

священника, который является для многих наставником. Сельские жители 

открыты к общению, они с большой радостью воспринимают то, что им 

говорит пастырь. Настоятель храма играет огромную роль в жизни каждого 

сельского прихожанина. Священник выполняет зачастую воспитательную 

функцию, он оказывает влияние на семейную жизнь, помогает избавиться от 

вредных привычек, осознавая проблемы алкоголизма в селах и деревнях, 

священник усиленно борется с этим недугом, у жителей таких уникальных сёл, 

как Ёлнать приоритетным делом становится ведение домашнего хозяйства, в 

корне меняется отношение к работе, домашний быт, некоторые пересмотрели 

свои интересы в досуговой сфере.  Оценка важности религии в глазах россиян 

подтверждается и их поведением.  

Ключевой формой активности односельчан может стать так же 

конфессиональное социальное служение. Социальное служение понимается 

религиозными объединениями, прежде всего, как осуществление милосердия 

и благотворительности. Милосердие базируется на сострадании, которое 

реализуется в практиках помощи тому, кто в ней нуждается. В локальных 

сообществах на проявление сердечной участливости, христиански 
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проявляемой заботливости о больных и несчастных членах прихода имеет 

большое влияние конфессиональный фактор. Узнать своевременно, не 

нуждается ли в чем человек, стоящий рядом на богослужении, не постигло ли 

его какое горе, — чрезвычайно важно, особенно в сельских приходах, 

поставленных в особые условия, где нужда настойчивее стучится к бедняку и 

где бывает дорог не только каждый день, но каждый час.  

Конфессиональный фактор проявляется и при выборе действий в 

повседневности, призванных преодолеть трудности экономического кризиса: 

верующие, как правило, менее склонны к радикальным действиям, больше 

приспосабливаются к тяготам. Однако вопрос о религиозности молодого 

поколения россиян показывает устойчивость фундамента российского 

общества. 

 Все вышесказанное говорит нам о том, что конфессиональный фактор 

имеет сильное влияние в повседневной жизни людей таких локальных 

сообществ, как с. Ёлнать Юрьевецкого района.   
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