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Религиозное поведение для религиозных 
людей, исповедующих какую-либо религию, 
является критерием благополучия как загроб-
ной, так и земной жизни. На постконфликтной 
территории вопросы религии становятся еще 
более актуализированными для всего обще-
ства. В Чеченской Республике религиозное 

просвещение и возможность получения про-
фессионального обучения стали доступны на 
очень высоком, профессиональном и квалифи-
цированном уровне. При достаточно хорошей 
религиозной образованности среди населения 
республики, одним из острых вопросов все 
еще является вопрос одержимостьи человека 

В статье раскрываются вопросы экзистенциального значения рели-
гии в социализации и адаптации молодежи в условиях постконфликтного 
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джинном. Самой уязвимой категорией является 
молодежная выборка юношеского возраста.

Наше исследование обосновано актуаль-
ностью среди молодежи юношеского возраста 
страха подвергнуться одержимости нечистой 
силой. Главными аспектами исследования яви-
лись: выявление религиозной принадлежности, 
религиозности молодежи, веры в Бога и джинна, 
потусторонние силы, феномен одержимости 
человека джинном.

Если рассматривать феномен одержимости 
человека духом нечистой силы с точки зрения 
религий ислам, христианство и иудаизм, то об-
наруживается, что абсолютно общим для всех 
трех является представление о том, что злые 
духи овладевают человеком в состоянии пси-
хологического ослабления (стресс, депрессия). 
Расстройство психики непременно влечет за 
собой одержимость человека духом, которая 
сопровождается проявлениями физических 
недугов, нехарактерной агрессии, глубокой 
депрессии [7].

Излечение одержимости джинном (очист-
ка, экзорцизм), с точки зрения религиозных 
учений, возможно только с помощью писаний 
из священных книг (Коран, Библия, Тора), где 
практически главным условием успешного 
излечения является уверенность больного 
в том, что чтение святых молитв освободит его 
от злого духа. Это общее во всех трех религиях 
и представляет интерес для психологии. Однако 
в настоящее время в психологии фактически 
нет исследований, направленных на выявление 
того, как воспринимается явление одержимости 
духом в молодежной среде [6].

С целью выявления особенностей восприя-
тия явления одержимости джинном, и пережи-
вания в связи с этим страхов, среди молодежи 
юношеского возраста на постконфликтной 
территории нами было проведено анкетиро-
вание испытуемых в количестве 200 человек, 
учащихся очного отделения III–IV курсов вузов 
Чеченской Республики.

На первом этапе исследования нами были 
определены пол, возраст и социальный статус 
(студенты) испытуемых.

В результате средний возраст испытуемых 
составил 20 лет. Выборка состояла из равного 
количества испытуемых: 100 юношей и 100 
девушек.

Изначально мы предполагали получить три 
группы среди испытуемых, испытывающих вы-
сокий уровень переживания мифологических 
страхов, средний уровень переживания мифо-
логических страхов и тех, кто не испытывает 
подобного страха. Но в результате контент-
анализа анкет испытуемых гендерных групп 
мы получили подгруппы, которые разделились 
на тех, кто испытывает высокий уровень пере-
живания мифологических страхов, и тех, кто 
испытывает средний уровень переживания 
мифологических страхов. Тех, кто не испытывает 
мифологического страха, т. е. не верит в фено-
мен одержимости человека джинном (злым 
духом), среди всех 200 человек не оказалось.

Начнем с подробного рассмотрения как 
результатов анкетирования, так и содержания 
самой анкеты. Анкета состоит из 24 вопросов 
и содержит 5 основных шкал:

– 1-я шкала анкеты помогает выявить осо-
бенности рефлексии уровня приобщенности 
себя и своей семьи к определенному конфес-
сиональному направлению;

– 2-я шкала анкеты ориентирована на уровень 
информированности человека относительно 
интерпретации ряда религиозных понятий 
(критериев), связанных с проявлением добра 
и зла;

– 3-я шкала анкеты выявляет смысловые 
установки, связанные с фатальностью и ката-
строфизацией в понимании воздействия ре-
лигии на управление сознанием и поведением 
человека;

– 4-я шкала анкеты выявляет, в какой степени 
люди реально сталкиваются с проблемами пси-
хологической угрозы со стороны религиозных 
феноменов, и в какой степени эти проблемы 
затрагивают их реальный жизненный мир;

– 5-я шкала анкеты представляет рассмотре-
ние того, в какой степени человек осознает, что 
общество предлагает определенные механизмы 
психологической защиты себя от психологиче-
ских угроз со стороны демонического влияния 
посредством религии (религиозный деятель, 
врач, психолог).

Специфика анкеты состоит в том, что в ней 
ставятся одинаковые по смыслу, но разные 
по содержанию вопросы, связанные с воз-
можностью вселения джинна в тело челове-
ка. Вопрос бесноватости является в регионе 
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очень острым и вызывает высокий уровень 
тревоги и страха среди населения. С учетом 
тревожного и стрессового отношения к дан-
ной тематике для получения достоверных 
данных исследования мы посчитали необхо-
димым составить анкету из повторяющихся, 
контрольных вопросов.

По результатам анализа анкет мы получили 
следующие данные: абсолютно все исследуемые 
(100 %) назвали своей верой ислам и абсолютно 
все исследуемые (100 %) считают свою семью 
религиозной – это единственные параметры, 
показавшие 100 % в обеих группах. Что касается 
остальных вопросов анкеты, то на рисунке мы 
видим результаты ответов на вопросы №№ 2, 3, 
4, 5, 6 анкеты, где испытуемые гендерных групп 
дают практически одинаковые результаты 
(рисунок 1).

Рисунок 1. Ответы на вопросы анкет  
№№ 2, 3, 4, 5, 6

Из диаграммы видно, что группа М (мужчи-
ны) и группа Ж (женщины) дают незначительные 
различия в ответах на вопросы, связанные 
с интерпретациями ряда религиозных понятий, 
связанных, в свою очередь, с существованием 
и проявлением добра и зла.

На рисунке 2 мы также видим незначи-
тельную разницу в ответах между группами 
М и Ж. Однако ощутима разница в ответах на 
вопросы «Испытывали ли на себе симптомы 
вселения посторонней силы?» и «Вы допускаете 
возможность Вашей подверженности воздей-
ствию потусторонних сил с религиозной точки 
зрения?».

Рисунок 2. Ответы на вопросы анкет  
№№ 12, 13

Проанализировав такой результат, мож-
но сделать вывод о том, что испытуемые, 
не испытывающие на себе реальные сим-
птомы подверженности вселению джинна 
с религиозной точки зрения, тем не менее 
в количестве от 41 до 58 % допускают свою 
подверженность вселению в них нечистой 
силы.

Немаловажными здесь являются результа-
ты ответа на вопрос «Испытывали ли на себе 
симптомы вселения посторонней силы?», на 
который испытуемые в количестве около 20 % 
дают положительный ответ, что свидетель-
ствует о высоком риске их подверженности 
деструктивному проявлению психологиче-
ской трансформации.

На следующей диаграмме отражены 
результаты ответа на вопрос анкеты «Кто 
виноват в причине одержимости человека?». 
На рисунке 3 видны незначительные разли-
чия в ответах между группами М и Ж. Однако 
обе группы в практически одинаковом соот-
ношении (более 60 %) отдают предпочтение 
варианту «отсутствие веры», где под верой 
подразумевается не просто вера в религию, 
Бога, ангелов и джиннов, а именно религиоз-
ность и религиозное поведение, которое про-
является как во внешних, так и во внутренних 
(душевных) критериях: молитве, посещении 
мечетей, мусульманской одежде, соблюдении 
поста в священный месяц рамадан, искренно-
сти в религиозном поведении и в вере в Бога. 
Ответ на данный вопрос является одним из 
основополагающих для формирования в со-
знании человека определенных стратегий 
поведения, для психологической защиты себя 
от воздействия потусторонних сил.
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Рисунок 3. Ответы на вопрос анкеты № 14

На рисунке 4 приведены результаты визуали-
зации ответов на следующие вопросы анкеты: 
7, 11, 15, 16, 21.

Рисунок 4. Ответы на вопросы анкет  
№№ 7, 11, 15, 16, 21

Из полученных результатов, представлен-
ных на рисунке 4, видно, что при ответе на 
вопрос «Реально ли то, что каждый человек 
подвержен вселению духов (джиннов)?» группа 
М дает положительный ответ в 82,8 % случаев, 
что незначительно меньше, чем в группе Ж, 
где положительный ответ дают 87,5 % испы-
туемых.

При ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что 
подвержены вселению злых духов (джиннов)?» 
испытуемые группы М дают положительный 
ответ в количестве 51 %. В группе Ж процент-
ное соотношение несколько ниже: 42,3 % до-
пускают свою подверженность вселению в них 
джинна.

На вопрос «Верите Вы в одержимость людей 
дьяволом (джинном)?» мы получаем высокие 
показатели положительного ответа: в группе 
М – 79 %, а в группе Ж – 86,2 % испытуемых. 
При том, что на предыдущей вопрос, где по-
становка вопроса звучала эмоционально более 
тревожно, мы получили значительно меньше 
положительных ответов: М – 51 % < 79 %; Ж – 
42,3 % < 86,2 %.

При ответе на вопрос «Стоит ли бояться 
бесов (джиннов)?» наблюдается значительная 
разница в положительных ответах в пользу 
высокого процента испытуемых группы Ж 
(45,4 %) в противоположность группе М 
(24 %), что также свидетельствует о более 
высоком уровне переживания религиозных 
страхов испытуемыми группы Ж. Разница в от-
ветах между группами может быть связана 
и с ментальными особенностями воспитания, 
поскольку признание мужчиной страха счи-
тается стыдом.

И последний вопрос на данной диаграм-
ме «Может ли быть бес (джинн) у верующего 
человека?» по своим результатам показывает 
незначительную разницу в группах, равную 
6,2 %: в группе М положительно ответили 
66 % испытуемых, в группе Ж – 72,2 % ис-
пытуемых.

Важно отметить тот факт, что при ответе на 
вопрос «Кто виноват в причине одержимости 
человека?» в группах М и Ж более 60 % испы-
туемых выбрали вариант ответа «отсутствие 
веры». Тогда как на вопрос «Может ли быть бес 
(джинн) у верующего человека?» испытуемые 
обеих групп с незначительной разницей отве-
чают положительно (66 % в группе М и 72,2 % 
в группе Ж). Такие результаты довольно про-
тиворечивы, т. к., с одной стороны, причина 
бесноватости, по их мнению, – в отсутствии 
веры, но тем не менее, по их же мнению, 
джинн может быть у верующего человека. 
Это свидетельствует о недостаточной степени 
согласия испытуемых с утверждением, что 
наличие веры – признак защиты от вселения 
джинна в человека.

В таблице 1 представлены ответы на вопрос 
анкеты № 15 «Верите Вы в одержимость людей 
дьяволом (джинном)?», где испытуемые вы-
бирали варианты ответа «Да, конечно, верю», 
«Затрудняюсь ответить», «Нет, не верю».

Таблица 1.
Ответ на вопрос  

«Верите Вы в одержимость людей дьяволом 
(джинном)?»

Верю, 
конечно

Затрудняюсь 
ответить

Не верю

Мужчины 65 % 28 % 7 %
Женщины 73 % 15 % 2 %



Северо-Кавказский психологический вестник ➤ № 13/1 2015 г .

20

Однако в сравнении с ответами на вопрос 
«Считаете ли Вы, что подвержены вселению 
злых духов (джиннов)?», где испытуемые дали 
значительно более низкий процент положи-
тельных ответов (М – 51 %; Ж – 42,3 %), можно 
сделать вывод о том, что по причине высокой 
тревожности в отношении темы одержимости 
испытуемые не хотят примерять на себя роль 
подверженных вселению злого духа.

Данные подтверждают наличие у испытуе-
мых страхов, связанных с одержимостью злым 
духом. Также в целом анализ результатов анке-
тирования выявил несущественные различия 
в гендерных группах.

На вопрос анкеты «Считаю, что одержимость 
бесом (джинном), это…» с вариантами отве-
тов: «психическое заболевание»; «умственное 
расстройство»; «эмоциональное расстрой-
ство»; «отсутствие веры», мы получаем данные 
в процентном соотношении, приведенные на 
рисунке 5.

Рисунок 5. Ответы на вопрос анкеты № 17

Из результатов видно, что наибольшей по-
пулярностью в вариантах ответов группы М 
пользуются такие, как «психическое заболева-
ние» (37 %) и «отсутствие веры» (14 %). Группа 
Ж, в выборе варианта ответа «психическое за-
болевание», также показывает самый высокий 
процент – 40 %, и 16 % в варианте «эмоциональ-
ное расстройство». Однако самый высокий по-
казатель («психическое заболевание») в обеих 
группах совпадает.

На рисунке 6 – результаты ответов на вопрос 
«Кто может освобождать человека от вселивше-
гося беса (джинна)?».

56 % испытуемых группы М выбрали вариант 
ответа «религиозный представитель», а 28 % 
считают, что освободить человека от вселивше-
гося джинна может «вера» (вера в Бога).

Рисунок 6. Ответы на вопрос анкеты № 23

В группе Ж, мы обнаруживаем аналогичный 
выбор в вариантах с процентным соотношением, 
равным: «религиозный представитель» – 54 %, 
«вера» – 45 %.

В обеих гендерных группах приоритетным 
вариантом в изгнании джинна является деятель-
ность религиозного представителя.

Так, полученные с помощью анкетного опро-
са результаты по первой шкале свидетельству-
ют о том, что 100 % испытуемых относят себя 
к конфессиональной группе, исповедующей 
религию ислам; все 100 % испытуемых считают 
свою семью религиозной. Средний возраст всех 
испытуемых составляет 20 лет. Полученные 
данные являются результатом исследований 
выборки обеих групп.

По второй шкале исследования показали 
значительные результаты в показателях с не-
значительной разницей между гендерными 
группами. В обеих группах по данной шкале 
получено от 60 до 98 % положительных ответов 
на вопросы относительно веры в нечистую силу, 
духа, ангела и джинна.

На вопросы по третьей шкале, связанные 
с мнением испытуемых о реальности подвер-
женности каждого человека вселению джиннов, 
мужская группа дала положительные ответы 
в количестве 82,8 %, женская группа на этот 
же вопрос положительно ответила в 87,5 % 
случаев.

Результаты опроса по четвертой шкале: на 
вопрос «Кто виноват в причине одержимости 
человека?» из представленных вариантов – 64 % 
среди мужчин и 62 % среди женщин, считают 
причиной одержимости «отсутствие веры».

По пятой шкале анкеты получены следую-
щие результаты.

На вопросы о том, как и в чем могут прояв-
ляться симптомы, подтверждающие вселение 
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джиннов в человека, а также как определить, 
есть ли в человеке джинн, респонденты в основ-
ном называли отсутствие религиозного пове-
дения, неадекватную агрессию, замкнутость, 
агрессивную реакцию на чтение священных 
писаний и т. п. В вопросе анкеты «Кто может 
освобождать человека от вселившегося беса 
(джинна)?» 56 % в группе мужчин и 54 % в группе 
женщин выбрали ответ «религиозный пред-
ставитель».

В результате всего исследования в вы-
явлении наличия и степени переживания 
мифологических страхов у представителей 
ислама в период юности на постконфликтной 
территории Юга России и анализа полученных 
данных, мы получили результаты, соответствую-
щие следующим параметрам: 82 % юношей из 
100 % испытывают высокий уровень пережи-
вания мифологических страхов; 18 % юношей 
испытывают средний уровень переживания 
мифологических страхов; 79 % девушек из 
100 испытывают высокий уровень пережива-
ния мифологических страхов; 21 % девушек 
испытывают средний уровень переживания 
мифологических страхов.

Данные, полученные в результате исследо-
вания, позволяют предполагать необходимость 
просветительской деятельности, психолого-
педагогического сопровождения молодежи 
и религиозного просвещения в рамках тра-
диционного религиозного учения с целью 
профилактики и коррекции тех, кто попадает 
в зону риска деструктивной трансформации 
сознания и поведения.
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