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УДК 291.1 ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ Рысбекова Ш.С.1 , 

Рысбекова Г.Е.2 , Атымтаева Б.Е.3 3Д.филос.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби, Алматы 

2К.п.н.,ассоц профессор Евразийского технологического университета, Алматы 3Ст. преподаватель 

Евразийского технологического университета, Алматы Абстракт. Религиозной идентичности в 

современном мире актуальна в свете поиска духовной безопасности для индивида. 

Перманентные кризисные состояния общества ввергают человека в состояние невроза, 

связанного с неопределенностью будущего, социальной опасностью и социально-

экономическими потрясениями. Человек вынужден определять свою социальную роль, создавая 

некий воображаемый мир вокруг себя. В системе таких проявлений религиозной идентичности 

«как верующий и неверующий» нужно признать, что современный человек имеет в психической 

структуре веру, зачастую объяснимую существованием викарной религии. Религиозная 

идентичность имеет свойство многогранности, где личность имеет право выбора. International 
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Психоаналитический подход в исследовании идентичности явился одним из этапов развития 

понимания идентичности как таковой и религиозной ее составляющей. Религиозная идентичность 

также представляет собой психологический феномен, объясняемый посредством понятий 

«религия» и «идентичность». Одной из основополагающих функций религии является 



психологическая, которая содействует регуляции психических конфликтов, преодолению страха, 

противодействию сложным жизненным ситуациям. Во второй половине ХХ столетия в психологии 

сложились несколько направлений, которые напрямую связаны с теориями, изучающими теорию 

личности, и в данных исследованиях затрагивается тема идентичности. Среди них немаловажное 

значение в изучении религиозной идентичности имеет психоаналитическая теория личности, 

направленная на анализ глубинных структур подсознания. В классическом психоанализе 

отсутствует понятие «идентичность», но при этом используется термин идентификация как одно 

из центральных в психоанализе. Идентификация как термин «используется для обозначения 

процессов присвоения человеком социально выработанных знаний, оценочных категорий и норм 

поведения, иными словами, процессов интрапсихического структурирования» [1, с.66]. 

Психоаналитический подход, разработанный З. Фрейдом, взаимосвязан с секулярными 

представлениями о религии, где институт психоанализа выполняет функцию «исповеди». Институт 

психоанализа снимает конфликт, возникающий между миром и человеком. Существенное 

отличие состоит в том, что если психоаналитик видит причину конфликта внутри человеческой 

психики, то есть как субъективную, то для исповедника причина коренится в нарушении 

универсальных законов духовной жизни. Для верующего человека исповедь есть высокий акт 

духовного предстояния, где священнослужитель выступает в роли посредника. Как и исповедь, 

психоанализ призван восстановить утраченную целостность человеческой личности. Вклад З. 

Фрейда в развитие теории идентичности «состоит в том, что он расколол картезианскую 

идентичность на рациональное эго, социальное суперэго и символическую деятельность 

бессознательного» [2, с.222], показав значение дискурсивных практик (языка) в формировании 

идентичности: мы нарративно конструируем Я через символический порядок языка и культуры 

(бессознательное). Согласно исследованиям З. Фрейда, религиозная идентичность заключается в 

трехуровневой структуре личности, такой как, Я-ОНО-Я-идеал. «Я- идеал соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к высшему началу в человеке» [3, с.860]. Высшим началом 

структуры религиозной идентичности в данном поле исследования человека выступает 

Божественное, где человек есть подобие Бога, если исходить из христианства. «Я со своим 

идеалом вызывает то смиренное религиозное ощущение, на которое опирается страстно 

верующий… Несогласие между требованиями совести и действиями Я ощущается как чувство 

вины» [3, с.860]. Чувство вины вызывает в верующем страх и трепет, зов совести через стремление 

уподоблению Абсолюту. Данная структура личности из вышеуказанных трех составляющих 

представляет человека в свете множественной идентичности. В понимании З. Фрейда 

множественная идентичность личности применяется человеком в разных контекстах его 

социальной и повседневной жизни. З. Фрейд как основоположник психоанализа задал 

направление на исследование глубинных пластов человеческого сознания. Введенное им понятие 

бессознательного включает в себя личностную природу человека. К.Г.Юнг, основываясь на теории 

З. Фрейда, выдвигает понятие «коллективного бессознательного», содержанием которого, по его 

мнению, являются архетипы. Архетипы коллективного бессознательного несут в себе 

информацию, которая включает в себя систему символов и образов прошлого. Религиозная 

идентичность индивида в своей основе имеет архетипические представления, завуалированные в 

культурном коде. К.Г. Юнг утверждает, что религиозная функция коллективного бессознательного 

выражается в понятии нуминозного, где религия International Scientific Conference «Global Science 

and innovations V» Gdansk, Poland, February 10, 2019 447 представляет собой особую установку 

сознания. Религиозный опыт реализуется посредством исполнения ритуалов, которые 

зафиксированы в кодифицированной форме вероучения. Архетипы коллективного 

бессознательного в своих образах и символических значениях дают человеку осознание своей 

религиозной идентичности через отношение к священному. Религиозная идентичность индивида 



раскрывается через понимание трансцендентного, которая защищает его от внешнего 

воздействия, невроза и дает посыл к духовному развитию. Э. Фромм в рамках психоанализа 

предпринял попытку концептуального изучения религии и идентичности, где рассматриваются их 

психологические основания. Современная цивилизация, предоставив материальные блага для 

существования человека, тем не менее, по мнению Фромма, внутренний духовный мир индивида 

не развивает. Жизнь современного человека характеризуется духовным кризисом, «близким к 

безумию, – причем, не к средневековой истерии, а скорее, к шизофрении – когда утрачен контакт 

с внутренней реальностью, а мысль отделилась от аффекта» [4, с.144] Раскрывая деструктивную 

сущность современного человека, Э. Фромм приходит к заключению, что она появляется в 

результате социальной дифференциации, дальнейшего развития цивилизации, значимости власти 

и насилия. Решение данного вопроса видится им в обращении к религии. Душа человека 

выступает предметом и в философии, и в теологии, где врачевателями могут быть как 

психоаналитики, так и священнослужители. Согласно Э. Фромму, религиозный опыт проявляется в 

двух типах религии: авторитарной и гуманистической. В авторитарном типе религии человеку 

предоставляется чувство защищенности, социальная закрепленность за определенным 

сообществом, по принципу соподчинённости его членов. В данном типе религии преобладает 

всеобщее чувство страдания и вины. В гуманистическом же типе место человека определяется в 

центре бытия, религиозный опыт которого пронизан любовью и чувством единства. Здесь Бог 

представлен высоким идеалом и образом, к которому стремится человек. В авторитарном 

религиозном опыте Бог владеет мыслями и помыслами человека. Основанием гуманистических 

религий, по мнению Э. Фромма, является само человеческое отношение, измеряемое чувством 

любви. Целью психоанализа является достижение человеком такого состояния, где отношение к 

жизни аналогично «религиозному» [4, с.193]. Э. Фромм подчеркивает, что «психоаналитический 

процесс сам по себе есть поиск истины» [4, с.194]. Надо согласиться с тем, что на фоне кризиса 

духовных ценностей, активного развития рыночных отношений в обществе, которые меняют 

образы и идеалы человеческого существования, возвращение религии как духовного феномена 

дает обретение смысла бытия для человека. В данном русле К.Г. Юнгом отмечено: «В XIX веке 

проблемой было «Бог умер», в ХХ – стало «умер человек». В XIX веке бесчеловечность означала 

жестокость, в ХХ – она означает шизоидное самоотчуждение» [5, c.94]. Особое внимание Э. 

Фромм в гуманистическом религиозном опыте уделяется феномену любви, как одной из 

основных заповедей христианства. Именно невроз как болезнь современного человека может 

излечиться способностью любить. Потому любовь к Богу, которая зиждется на основе религии и 

любовь к ближнему как установление гармоничных человеческих взаимоотношений сводят к 

единому знаменателю цели религии и психоанализа. Э. Фроммом затрагиваются некоторые 

аспекты в религии такие как семантический, научномагический, переживание и ритуал. В 

отношении аспекта переживания, которое понимается как религиозное служение, надо сказать, 

что оно несет в себе опасность для современного человека. Фромм пишет: «В наибольшей 

степени религиозной установке угрожает то, что я называю «рыночной ориентацией» 

современного человека» [4, с.208]. Подобная тенденция в современной культуре несет в себе 

угасание подлинности и духовности. Психоаналитиком замечено, что религиозный ритуал имеет 

сходство с состоянием невроза, которое проявляется в иррациональной форме в виде чувств вины 

и страха. Рациональный ритуал направлен на духовное развитие личности. «Ритуал является 

символическим выражением мыслей и чувств с помощью действия» [4, с.215]. Семантический 

аспект религии играет немаловажную роль в процессе формирования религиозной идентичности, 

так как включает в себя язык символов. International Scientific Conference «Global Science and 
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представлении религиозной идентичности выполняет институт ритуала. Идентификационное 



значение ритуала состоит в его повторяемости, знаковости, групповой принадлежности. С одной 

стороны, ритуалы представляют строго упорядоченные действия, а с другой, прочно связывают 

символическое с повседневным. Поэтому с древнейших времен ритуалы используются в 

религиозной практике и являются важным элементом формирования религиозной идентичности. 

Исследование ритуалов, проведенное Э. Эриксоном, осуществлялось в контексте различных 

стадий человеческой жизни, где взросление предполагает осознанное включение в свою 

социальную группу, так и способность противопоставить себя чужому мировоззрению и чужой 

идеологии. Этот взгляд определил взаимосвязь между ритуалом и идентичностью [6]. Э. Фромм, 

обращаясь к взаимосвязи религиозных ритуалов и поведения человека, различал, в свою очередь, 

рациональные и иррациональные ритуалы. Иррациональные ритуалы представляют собой 

результат сильных аффектов. В качестве примера таких ритуалов можно привести омовение, 

которое дает попытку избавления от глубокого чувства вины. Рациональный ритуал отличается от 

иррационального, прежде всего по функции: «он не отвращает подавленные импульсы, но 

выражает стремления, которые индивид считает ценными. Следовательно, у него нет того 

навязчиво-вынужденного характера, которым отличается иррациональный ритуал; если 

последний не выполняется хотя бы раз, подавленное угрожает вырваться, и поэтому любая 

ошибка порождает сильное беспокойство» [7, с.212]. Антропологическое исследование ритуалов 

обращено в человеческое прошлое и опирается на этнографические данные, полученные при 

изучении традиционных обществ. Первые известные истории ритуалы связываются с магическими 

действиями в тотемизме. При этом появление самого тотемизма объясняется необходимостью 

обретения чувства единства, коллективизмом первобытного мышления, важным фактором 

которого была родовая идентификация [8, с.53]. Итак, Э. Фроммом утверждается 

антропологический ракурс в изучении феномена религии, так как религия и все, что с ней связано 

в первую очередь это проблема, сокрытая внутри самого человека, а не у Бога. Важность религии 

им раскрывается в трех функциональных значениях: во-первых, она утешает; во-вторых, 

побуждает к принятию и действию; в-третьих, дает страдающему чувство облегчения. Глубинная 

потребность человека – стремление к уподоблению, поиск объекта поклонения. Индивид не 

может отождествить себя с каким-то образом, если он не имеет возможности отыскать в 

социальном окружении нужные объекты для подражания. Потому проблема идентичности играет 

немаловажную роль в психоанализе. Придя в этот мир, человек вынужден определиться в 

многовекторной системе координат: пол, возраст, социальная роль, общественный статус, 

религия. По мнению З. Фрейда, «Я» предстает как сумма идентификаций с воображаемыми 

другими. Согласно З. Фрейду, человек живет в иллюзорном образе и создает фиктивный мир 

вокруг себя. В современном психоанализе понятие идентичности включает в себя свойство 

децентрации. Б.Г. Нуржанов отмечает: «это понятие идентичности как результата темы-и-

вариации децентрирует индивида отчетливо постмодерновым, металитературным образом. Ты 

выдуман (are you ficted) и я выдуман, как персонажи в постмодерновом романе. Самая личная, 

центральная вещь во мне, моя идентичность, находится не во мне, а моем взаимодействии со 

мной, или расколотом Мне» [2, с.228]. Задача аналитика – вернуть человека к реальности, 

поскольку невротик «разадаптировался» с действительностью, он погружен в мир иллюзий, не 

способен мыслить и чувствовать адекватно. Конечно, любые модели религиозного познания 

всегда останутся только моделями. Универсальной системы, в которой можно было бы описать 

формирование религиозного самосознания чувства религиозной принадлежности, не может быть 

создано уже потому, что речь идет о трансцендентном. Каждый человек, несмотря на 

стандартизированные религиозные каноны и догмы, формирует собственное отношение к 

религии. В контексте разных жизненных ситуаций, в зависимости от возраста и разных социально-

экономических International Scientific Conference «Global Science and innovations V» Gdansk, Poland, 
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можем наблюдать такое свойство идентичности как ее динамичность, тем самым, вероятность ее 

изменения и состояние ее незавершенности позволяют свершать открытые интеракции перехода 

идентичностей. Тем не менее, такой переход из одной идентичности в другую сдерживается 

константами, сформированными в коллективной идентичности, которые обеспечивают 

социальную и психологическую устойчивость индивида. Закрепленные в определенной степени 

нормы, религиозные предписания в сознании личности обусловливают значимость религиозной 

идентичности среди других, что вкупе имеет влияние на мотивацию действий и исполнение 

религиозных практик. Безусловно, религиозная идентичность, будучи основополагающей в 

системе других мировоззренческих установок влияет на выбор социального поведения в системе 

жизненных координат. Религиозная идентичность, являясь частью общекультурной идентичности, 

детерминирует для индивида исполнение внешних проявлений религиозности в контексте 

религиозной традиции. Представители психоанализа в контексте проблемы религиозной 

идентичности рассматривали природу религиозного сознания. В современном психоанализе 

прежнее классическое понятие идентичности как стабильной формации уступает место новому 

пониманию идентичности как результата интеракции. Проблема религиозной идентичности в 

современном мире актуальна в свете поиска духовной безопасности для индивида. 

Перманентные кризисные состояния общества ввергают человека в состояние невроза, 

связанного с неопределенностью будущего, социальной опасностью и социальноэкономическими 

потрясениями. Человек вынужден определять свою социальную роль, создавая некий 

воображаемый мир вокруг себя. В системе таких проявлений религиозной идентичности «как 

верующий и неверующий» нужно признать, что современный человек имеет в психической 

структуре веру, зачастую объяснимую существованием викарной религии. Религиозная 

идентичность имеет свойство многогранности, где личность имеет право выбора. Человек, 

формируя свою религиозную идентичность, влияет на идентичность другого, здесь наиболее 

важным является то, что, развивая свой духовный потенциал, он должен сохранить собственную 

идентичность и не разрушить идентичность другого.  
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