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Интернет, выступая главным информационным каналом для современного человека, активно инте-
грирует религиозную коммуникацию и религиозные объединения в свое пространство. Религиозные он-
лайн-образования, транслируя религиозный контент, могут оказывать большое влияние и трансформи-
ровать восприятие традиционных религий в молодежной среде, которая является одним из основных 
потребителей и создателем информационного поля. Интернет-пространство за счет сетевой структуры 
становится местом не только зарождения новых форм существования религиозных течений, но и обла-
стью с высоким уровнем угрозы конфессиональной безопасности. Вопрос сохранения конфессиональной 
безопасности в условиях развития религиозных онлайн-образований становится одним из ключевых в 
рамках новых форм общественных отношений. 
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The Internet, acting as the main information channel for modern man, actively integrates religious 
communication and religious associations into its space. Religious online education, broadcasting religious 
content, can have a great influence and transform the perception of traditional religions in the youth environment, 
which is one of the main consumers and creator of the information field. Due to the network structure, Internet 
space is becoming a place not only for the emergence of new forms of existence of religious movements, but 
also an area with a high level of threat to confessional security. The issue of maintaining confessional security in 
the context of the development of religious online entities is becoming one of the key within the framework of 
new forms of social relations. 
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Постоянные глобальные изменения и трансформации в мире актуализируют проблему 
безопасности полиэтничных государств и их приграничных регионов. Полиэтничный регион яв-
ляется поликультурным и поликонфессиональным, что ставит под угрозу стабильную социокуль-
турную обстановку, увеличивая возможные риски обострении конфликтов на национальной и 
религиозной почвах.  

                                           
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 17-33-01095 "а2" Транснациональные рели-
гиозные сети и конфессиональная безопасность (This study was supported by the Russian Foundation for 
Basic Re-search, project No. 17-33-01095 "a2" Transnational religious networks and confessional security). 
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Конфессиональная безопасность, включающая в себя также и религиозную безопас-
ность, подразумевает в себе предупреждение и быстрое реагирование на возникающий 
конфликт, с его последующим устранением и профилактикой. Частота использования религи-
озного фактора в современной России за последние несколько лет становится источником 
проблем, столкновением интересов, что составляет угрозу национальной безопасности страны 
и отдельных поликонфессиональных регионов.  

Религиозный фактор может нести в себе позитивные и негативные элементы, выполняя 
интегрирующие или дезинтегрирующие функции. Данная ситуация ставит перед политиками, 
политологами и культурологами задачу предупреждения и предотвращения социальных кон-
фликтов, основанных на религиозных противоречиях. В Астраханском регионе активны взаи-
мосвязи между светскими и религиозными институтами, а также присутствуют многообразие 
систем верований и их многозначные интерпретации, миграционные риски, поэтому вопрос 
комплексного формирования конфессиональной безопасности региона наиболее актуален. 

Конфессиональная безопасность. Термин «конфессиональная безопасность» перво-
начально был введен в политический, а затем и научный оборот. Термин в значении защиты 
государства от чужеродных религиозных влияний вводится Жаном Боденом в XVIII в., 
где «всякая свобода веры и убеждений возможна лишь до тех пор, пока это не затрагивает 
публичного интереса и не является вопросом частного выбора» [2, c. 108].  

Последние два десятилетия в политической науке термин используется в трактовке  
Н. Назарбаева, который определяет конфессиональную безопасность как «систему государ-
ственных гарантий и поддержки духовного потенциала народов и наций и одновременно про-
тиводействий угрозам свободе вероисповедания и межрелигиозному согласию» [4]. 

В рамках исследований М. С. Топчиевым определено, что конфессиональная безопас-
ность представляет собой не только систему сохранения контентного содержания любой кон-
фессии, ее культурной оболочки, но и предотвращение конфликтов на конфессиональной поч-
ве. В данном случае сталкиваются интересы и сферы влияния религиозных институтов и госу-
дарственной политики. Конфессиональная безопасность должна включать в  себя систему 
условий для полноценного развития различных конфессий в едином культурном пространстве, 
предотвращающей или, по крайней мере, смягчающей конфликты, связанные с конфессио-
нальной принадлежностью [6]. 

Вопрос конфессиональной принадлежности является не только теологическим вопросом 
определения веры, но и фактором идентификации индивида с определенным вероисповеда-
нием, включая дополнительные факторы в виде этнической и территориальной принадлежно-
сти и образа жизни. «Причисление себя к определенному религиозному течению, прежде все-
го, традиционно представляемого институционализированными конфессиями и оказавшего 
влияние на историческое становление российского общества, играет роль устойчивого иден-
тификационного основания, а не религиозной ориентации как таковой» [3, c. 78].  

Конфессиональная безопасность и новые религиозные движения. Популяризация 
социальных сетей, доступность информации на религиозную тематику и религиозная пропа-
ганда в последние десятилетия формируют религиозную культуру граждан. Возрастает коли-
чество верующих, относящих себя к приверженцам не традиционных для Астраханского реги-
она религий, увеличивается количество социальных групп практикующих верующих (право-
славие, ислам), а также граждан, находящихся в религиозном поиске. В 1998 г. в решении 
Коллегии Минюста РФ было отмечено, что в условиях возрастающей радикализации отдель-
ных общественных объединений требуется еще большая активность, последовательность 
и твердость в осуществлении контроля и принятии мер по предупреждению и пресечению про-
тивоправной деятельности этих объединений [5]. 

Религиозные организации традиционного и нетрадиционного типов (или религии и носи-
тели их социального выражения) оказывают значительное влияние на общество в целом 
и адептов в отдельности. В «традиционных» организациях формируемое мировоззрение от-
крыто и доступно для изучения сторонними обывателями и исследователями (ислам, право-
славие). Здесь под традиционными религиями следует понимать «религиозные образования, 
сохраняющиеся на протяжении длительного времени и передающиеся последующими поколе-
ниям на определенной территории, среди определенного этноса или общности людей» [7, 
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c. 27]. Традиционные религии глубоко укоренены в быту, системе праздников и обрядов, ми-
фологии, типе и способе мышления, культуре, психологии.  

Новые религиозные организации отличаются непрозрачностью мировоззрения, где фор-
мируется специфический, желаемый «духовный облик личности» [1, c. 33].  

Необходимо учитывать, что религиозные организации должны нести ответственность 
за воздействие на общество. Своевременный контроль и пресечение дезинтегрирующей и 
асоциальной деятельности позволит своевременно определять деструктивные моменты, не-
сущие опасность для отдельного индивида, а также государства и общества в целом. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. в России получили сравнительно широкое распростране-
ние новые религиозные движения (НРД). Термин «Новые религиозные движения» представ-
ляет собой кальку с английского “New Religious Movements” (NRM). В государственном мас-
штабе чаще всего данные организации были отечественного происхождения, однако боль-
шинство крупнейших представляли собой филиалы зарубежных религиозных организаций, 
направивших своих адептов и эмиссаров в Россию.  

Если рассматривать нетрадиционные религии как «...религиозные комплексы, которые 
исторически не унаследованы от прошедших эпох определенным этносом, несвойственны его 
духовности, не укоренились в быту, культуре, а распространились в результате миссионерской 
деятельности проповедников с их исторической родины» [7, c. 21], то следует отметить,  
что с этой точки зрения нетрадиционными по отношению к определенным этносам могут вы-
ступать как мировые религии, так и новые религиозные образования.  

Интернет предоставил религиозным практикующим новые способы изучения религиоз-
ных верований и опыта с помощью растущего числа веб-сайтов, чатов и мобильных приложе-
ний, посвященных различным вопросам, связанным с верой. 

По мнению авторов статьи, наиболее важным фактором, влияющим на популярность но-
вых религиозных образований, является то, что в современном религиозном сознании обозна-
чился переход от религиозности традиционной, полученной от рождения, к вере, требующей 
личного выбора, а многообразие «выбора» в социальных сетях и интернет-пространстве лишь 
стимулирует множественность и религиозную неопределенность.  

Обращаясь к описанию и характеристике российского виртуального религиозного про-
странства, следует отметить его мозаичность и поликонфессиональность. Для верующих интер-
нет выполняет главные функции – упрощенный доступ к информации и преодоление временных 
и пространственных барьеров. Онлайн-коммуникация облегчает взаимодействие с верующими, 
разделенных территориально, но близких по духовным убеждениям. В интернет-пространстве 
есть онлайн-сообщества, создаваемые намеренно церковью или деноминацией. Религиозные 
онлайн-сообщества концентрируются вокруг вопроса веры, собирая вокруг себя верующих 
и просто заинтересованных людей. Хотя многие веб-сайты называют себя онлайн-сообществами, 
большинство обеспечивают взаимодействие посредством гипертекста, фото- и видеоматериала.  

В частности, религиозные онлайн-сообщества представляют собой интерактивные груп-
пы, стремящимся к многостороннему взаимодействию, используя компьютерные интернет-
технологии. Ресурсы традиционных религий, не трансформируют и не искажают содержание 
канонического вероучения, используя интернет только для распространения и популяризации 
учения. Традиционные религии используют интернет различными способами и сталкиваются с 
различными проблемами. Ислам и христианство используют интернет в целях диалога с по-
следователями и самопрезентации. Традиционные религии сами обращаются к интернету, как 
к вещательной среде, проводя функциональную параллель с телевидением и радиовещанием, 
главными каналами распространения информации.  

В данном случае интернет открыл для участников возможность поделиться религиозным 
опытом, опосредованным интернет-пространством. Онлайн-образования подобного формата 
являются интегрированными в «реальный» или автономный мир. Это означает, что люди яв-
ляются активными участниками обеих областей и легко перемещаются между ними.  

Второй тип религиозных онлайн-сообществ представляет собой псевдоверования, со-
зданные с использованием синкретического подхода, подразумевающего объединение тради-
ций и практик из разных религий. Новые религиозные движения часто стремятся сохранить 
центральные принципы «устаревшей» религии. Подобного типа религиозные ресурсы  
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и культы, не являющиеся историческими и традиционными, возникают в интернете, позднее 
стремясь получить оформление и в реальной жизни. Онлайн-среда начинает воспроизводить 
некоторые аспекты церковной или храмовой жизни, совмещая форму существования в форма-
те веб-сайта или приложения и элементов «реального мира». Большинство подобных религи-
озных образований существуют исключительно в интернете и не имеют эквивалентной струк-
туры в реальном режиме. 

Подводя итог, следует отметить три ключевых типа религиозных онлайн образований: ре-
лигия в онлайн-пространстве действует как дополнение к офлайновой религии, сохраняя полный 
контроль над системой убеждений и представляя ее верующим; онлайн-религия синкретичного 
типа, первоначально имеющая форму офлайн, но перешедшая в интернет-пространство. 
И, наконец, онлайн-религия заменяет автономную религию, существуя исключительно в интер-
нет-пространстве, где участники определяют направление религиозных практик и дискурса.  

Развитие интернет-технологий дало толчок к развитию новых социо-культурных феноме-
нов, которые оказывают существенное влияние на современное общество и приводят 
к трансформации, а в некоторых случаях, и к трансгрессии привычных социальных и обще-
ственных институтов. Молодежная студенческая среда всегда была наиболее прогрессивной и 
одновременно подверженной всевозможным мировоззренческим влияниям. Она наиболее 
неустойчива, поскольку находится в стадии формирования и постоянных изменений. 

В рамках данного исследования, в октябре – ноябре 2019 г. было проведено социологиче-
ское исследование, основной задачей которого стало выявление отношения молодежи к дея-
тельности религиозных онлайн-сообществ. Используемым социологическим методом стал опрос 
в форме электронного анкетирования (количественный метод). Объем выборочной совокупности 
составил 257 респондентов – жителей г. Астрахани и Астраханской области, из них: 22,6 % – 
юноши, 77,4 % – девушки; респондентов 16–18 лет – 53,3 %, 19–21 года – 39,6 %, 22–24 лет –  
6,1 %. Метод получения первичной социологической информации: электронное анкетирование, 
посредством использования платформы Google Forms. Погрешность выборки – 3 %. Инструмен-
тарий и матрица исследования разработаны авторами исследования. Обработка и анализ полу-
ченных данных проведены с использованием статистического пакета IBM SPSS Statistics 21. 

На основании ответов респондентов авторами исследования выявлена низкая осведом-
ленность о существовании онлайн-сообществ с ярко выраженной религиозной тематикой 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Знаете ли Вы о существовании религиозных онлайн сообществ,  

действующих в интернет пространстве? 

Вариант ответа % 

Да, знаю 24,9 

Что-то слышал 28,1 

Нет, не знаю 47,0 
 

Несмотря на низкий уровень осведомленности, респонденты предполагают, что деятель-
ность подобных образований в интернет-пространстве может угрожать общественной без-
опасности, что следует из 43,3 % выбравших вариант ответ «скорее может» (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Как Вы считаете, может ли деятельность различных религиозных сообществ,  

функционирующих в сети Интернет угрожать общественной безопасности?  

Вариант ответа % 

Да, безусловно 19,4 

Скорее может 43,3 

Скорее не может 29,0 

Нет, не может 8,3 
 

Аргументируя свой ответ, респонденты чаще всего указывали возможную экстремист-
скую направленность религиозных онлайн-сообществ, где форма и предлагаемая трактовка 
публикуемого контента могут отрицательно влиять на систему ценностей пользователей, кото-
рые не могут правильно верифицировать и оценивать воспринимаемую информацию. 
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Респонденты отмечают: «Вербальные посты могут влиять на человека негативно»; 
«Опасны внушением идей и мировоззрения, запрещенных или потенциально опасных в обще-
стве»; «Возникновение религиозных войн и конфликтов, что угрожает безопасности общества. 
Разрушение духовности и культуры верующих и пользователей сети Интернет»; «Есть воз-
можность внедрения ложной информации людям в головы»; «Из-за неправильных интерпре-
таций религиозных текстов может сформироваться группа людей, планирующих незаконные 
действия, выдаваемые как за писания из религиозных трактатов, причем распознавать их пла-
нирование будет непросто для других людей, поскольку только такая группа может интерпре-
тировать тексты нужным им способом, то есть такая группа будет пользоваться своего рода 
«религиозным шифром». «Помимо этого я сталкивался с завуалированным набором в христи-
анскую секту, неокрепшие умы, дорвавшиейся до интернета, этого не разглядят».  

С информацией на религиозную тематику респонденты чаще всего сталкиваются в соци-
альных сетях, что подкрепляется фактом, согласно которому именно в социальных сетях мо-
лодежь проводит наибольшее количество времени (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Где чаще всего Вы наблюдаете подобные ресурсы? (многовариантный вопрос)* 

Вариант ответа 
% ответов ре-
спондентов 

% от всех ответов  
(сумма = 100 %) 

Группы в социальных сетях 86,7 42,4 
Специализированные сайты 40,0 19,6 

Форумы, блоги 44,4 21,7 
Сайты знакомств 6,7 3,3 

Рекламные объявления 24,4 11,9 
Другое 2,2 1,1 

 

Респонденты, отвечая на вопрос «Как Вы считаете, деятельность Интернет (онлайн) ре-
лигиозных сообществ аналогична деятельности классической формы религиозных сообществ, 
действующих в офф-лайн пространстве (в реальной жизни)?», отметили, что деятельность 
указанных видов религиозных сообществ не аналогична – 61,3 % (табл. 4). 

 

Таблица 4 
Как Вы считаете, деятельность Интернет-(онлайн)-религиозных сообществ аналогична 

деятельности классической формы религиозных сообществ, действующих 
в офлайн-пространстве (в реальной жизни)?  

Вариант ответа % 
Да, деятельность аналогична (одинаковая) 38,7 

Нет, деятельность не аналогична (различная) 61,3 
 

Аргументируя свой ответ «нет, деятельность не аналогична (различная)», респонденты 
указывают на несколько факторов, а именно: невозможность верификации информации, воз-
можное искажение интерпретации и каналов воздействия на пользователей, ориентация 
на коммерческий успех и маркетинговую деятельность: «Деятельность сообществ в сети пред-
ставлена больше как маркетинг. Так же присутствует конкуренция с церковными и другими 
сообществами, что влияет в целом на религию»; «Потому что в интернете нельзя так донести 
информацию, как в реальной жизни»; «Потому что ты не видишь, кто находится по другую сто-
рону экрана, какие цели он преследует и т. д.»; «Невозможно воспроизвести ту деятельность, 
которую проводят различные религии (обряды, таинства и т. д.) в онлайн-режиме». 

Респонденты отмечали степень собственного доверия в ресурсам с ярко выраженной 
религиозной тематикой (табл. 5), где наибольшее количество респондентов «полностью 
не доверяют» религиозному контенту в сети Интернет:  

Таблица 5 
Оцените Ваш общий уровень доверия к религиозному контенту в сети Интернет  

(к ресурсам с ярко выраженной религиозной тематикой) 
Вариант ответа % 

Полностью доверяю 3,2 
Скорее доверяю 11,5 

Скорее не доверяю 27,2 
Полностью не доверяю 36,4 
Затрудняюсь ответить 21,7 
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Анализ связи между уровнем доверия и оценке отношения к функционированию религи-
озных сообществ в сети Интернет не показал противоречий в ответах респондентов (табл. 6). 
Так, из 100 % респондентов, заявивших о своем полном доверии религиозному контенту, 74 % 
ответили, что положительно относятся к функционированию религиозных сообществ в сети.  

 

Таблица 6 
Анализ связи между уровнем доверия и оценке отношения  

к функционированию религиозных сообществ в сети Интернет 

Ответ 
Положитель-

но 
Скорее поло-

жительно 
Нейтрально 

Скорее отри-
цательно 

Отрица-
тельно 

Затрудняюсь 
ответить 

Полностью доверяю 71,4 % – 8,6 % – – – 

Скорее доверяю 8,3 % 29,2 % 50 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 

Скорее не доверяю 1,8 % 1,8 % 63,2 % 26,3 % 5,3 % 1,8 % 

Полностью  
не доверяю 

– 1,3 % 33,3 % 23,1 % 34,6 % 7,7 % 

Затрудняюсь  
ответить 

– – 63 % 13 % – 23,9 % 

Итого 3,8 % 4,2 % 49,5 % 18,9 % 14,6 % 9 % 
 

Однако следует отметить тенденцию к формированию у большинства респондентов 
нейтрального отношения к функционированию религиозных сообществ через сеть Интернет 
(табл. 7). Данный показатель может говорить о том, что не сформировано единогласное мне-
ние в молодежной среде по отношению к религиозному контенту и религиозным сообществам, 
функционирующим через интернет.  

Таблица 7 
Как Вы относитесь к тому, что религиозные сообщества функционируют через сеть Интернет?  

Вариант ответа % 

Положительно 3,7 

Скорее положительно 4,6 

Нейтрально 49,3 

Скорее отрицательно 18,9 

Отрицательно 14,7 

Затрудняюсь ответить 8,8 
 

Заключение. На данном этапе развития общества религиозные институты испытывают 
сильное давление, которое вынуждает традиционные системы трансформироваться, учитывая 
особенности цифровой эпохи. Отсутствие единогласного мнения общества по отношению к 
новым религиозным веяниям в интернет-пространстве не позволяет новым движениям быть 
признанными подлинными религиями.  

Религиозные объединения в интернете, а также исследования об их природе и послед-
ствиях их влияния на традиционные религиозные структуры находятся на начальной стадии. 
Религиозные организации России активно осваивают интернет для создания своего ин-
формационного и коммуникационного пространства. Сегодня интернет стал не только 
площадкой межрелигиозного диалога, миссионерским полем традиционных религий, 
но также способом распространения различных квазирелигиозных идей. Анализ ответов 
респондентов позволяет предположить авторам исследования, что публикуемый контент 
и его неверная трактовка членами виртуальных интернет-сообществ могут создавать про-
блемы для традиционных религиозных организаций. Молодежь, обращаясь к интернет-
ресурсам подобного типа, реализует свои религиозные и образовательные потребности, 
где грамотная верификация и интерпретация информации играют важную роль.  

Религиозные сообщества активно используют интернет в своей информационной дея-
тельности, так как он в большей степени соответствует потребностям и возможностям религи-
озных организаций в информационной сфере и имеет наибольший охват аудитории по срав-
нению с другими медиа-каналами трансляции информации.  
  



THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2020. No. 1 (62) 
Social philosophy 

 147 

Интернет, будучи пространством свободы самовыражения, способствует выражению ра-

дикальных мнений и может выступать катализатором для экстремистских движений, позицио-

нирующих себя в качестве представителей традиционных религий, где данная позиция пред-

ставляет собой угрозу конфессиональной безопасности не только для поликультурных регио-

нов, но и для России в целом.  
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