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В статье получает обоснование факт влияния интернет-пространства на сознание верующих людей 
и на наиболее значимые религиозные практики. В свою очередь сама Сеть, ее отдельные компонен-
ты подвергаются заметному воздействию со стороны религии и, вследствие этого, приобретают черты 
сакральности. Используя инструменты легитимации и табуирования Интернета, религия становится 
мощным источником преобразования сферы социальных отношений, порождает сообщества нового 
типа. 
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In article, justification the fact of influence of Internet space on consciousness of believing people and on 
the most significant religious practicians is proved. In turn the Network, its separate components are exposed 
to noticeable influence from religion and thereof, gain lines of sacred. Using instruments of legitimation  
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Влияние Интернета на сферу социальных от-
ношений с каждым годом неуклонно возрастает. 
Религиям приходится приспосабливаться к новым 
условиям, чтобы не сойти с исторической сцены, 
остаться необходимым компонентом жизни обще-
ства. Однако освоение нового виртуального про-
странства не проходит для нее бесследно. Сеть 
ведет к изменению традиционных форм религи-
озной активности. Характер этих трансформаций 
остается неопределенным, что формирует про-
блемное поле для нашего исследования. Основная 
задача состоит в том, чтобы ответить на вопрос: 
какова специфика реализации социальной роли 
религии в условиях распространения интернет-
технологий? 

В первую очередь отметим, что Всемирная 
паутина может быть рассмотрена как фактор со-
циального развития хотя бы потому, что обще-
ство всегда несло на себе печать господствую-
щих технологий. Переосмысливая роль объектов  
в обществе, Б. Латур пишет, что они представля-
ют собой то самое вещество, из которого склады-
вается «социальность», что им присуща способ-
ность «буквально, а не метафорически, строить 
социальный порядок» [11, с. 350]. Называя со-
временное общество посткапиталистическим, 
постиндустриальным, информационным, обще-
ством знания, обществом риска, техногенным 
обществом, многочисленные исследователи, так 
или иначе, затрагивают вопрос о преобразую-
щей роли электронных технических средств. Как 
отмечает М. Кастельс, под влиянием Интерне-
та меняется характер социальных связей, про-
исходит трансформация социальных структур.  
Продуктивной метафорой для социальных связей 

нового типа становится понятие «сеть», что на-
прямую отсылает к особенностям функциониро-
вания интернет-соединений. Индивидуализиро-
ванные сетевые сообщества заменяют привычные 
иерархизированные, централизованные, терри-
ториально определенные социальные структуры  
[9, с. 153–155]. Эта тенденция распространяется  
и на сферу религиозных отношений. 

В виртуальном пространстве религия обре- 
тает инструменты мгновенной передачи сообще- 
ний, оперативного реагирования, координиро-
вания действий, адресного воздействия, доступа  
в отдаленные области географической карты 
мира. Сеть снижает, если не отменяет совсем, 
значимость просранственно-временных огра-
ничений религиозной активности. Скорость ин-
формационных потоков придает невиданный ди-
намизм и массовость религиозным процессам.  
Ее возможности многократно расширяются. Воз-
растает массовость религиозных объединений. 
Например, использование электронных техноло-
гий позволило образовать буддийскую междуна-
родную организацию «Монахи без границ» [21].  
Но наряду с этим религии теряют прежние ие-
рархичность и структурность. Религиозные ин- 
тернет-сообщества приобретают индивидуали-
зированный характер. Для поддержания связи 
внутри сетевого религиозного коллектива важна 
не пространственная близость, а инициатива и за-
интересованность, самоидентификация каждого 
участника религиозной коммуникации.

Вместе с тем Всемирная паутина, обеспе-
чивая информационную насыщенность, тесное 
соседство людей с различными убеждениями 
становится источником угроз существованию 
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религий. Калейдоскопическое сочетание вы-
рванных из контекста, постоянно меняющихся 
и обновляющихся элементов различных учений, 
создает размытое представление о собственной 
религиозной принадлежности и о религии во-
обще. Возникает проблема сохранения религи-
озной идентичности, возрастает количество кон-
фликтных ситуаций. Так, размещение в Facebook 
индийским подростком изображения сожженного  
Корана привелo к массовым погромам, в резуль-
тате которых были сожжены десять буддийских 
храмов и сорок домов [2].

Происходит коммерциализация религий. Ве-
рующий может легко приобрести широкий спектр 
вероучительных текстов, предметы с символикой 
религии или храма, заказать молебен или иную 
церемонию. Различного рода маги, астрологи, 
целители размещают объявления об оказании 
возмездной помощи, в том числе и дистанцион-
но. Более того, предметом купли-продажи может 
оказаться даже душа: ее можно продать другому 
человеку или воспользоваться услугой по орга-
низации ритуала продажи души темным силам  
[1; 12; 16]. Как ни странно, но именно посред-
ством интернет-обмена душа приобретает свой-
ства реальной сущности, того, что может быть 
передано, продано и принести выгоду обеим сто-
ронам. Если в контексте современного общества, 
которое не страдает «от недостатка благ», пони-
мать товар как средство, позволяющее приобрести 
«статус, связи, другие объекты и т. д.» [10, с. 283], 
то следует признать, что развитие рынка религи-
озной продукции, сферы религиозных услуг ведет  
к «товаризации» самой религии. Одним след-
ствием этого процесса становится формирова-
ние потребительского отношения к сакральному,  
а другим – своеобразное воплощение последнего, 
фиксация его присутствия. Именно этот аспект 
мы и постараемся ниже рассмотреть более под-
робно. 

Важным результатом проникновения рели-
гии в Интернет является то, что Глобальная сеть 
превращается в место осуществления мистиче-
ских практик, проведения религиозных ритуалов, 
участия в священных церемониях. А примеров 
тому предостаточно. Так, в Индии мусульманская 
религиозная школа «Даруль-Улюм» признала 
возможность дистанционного заключения брака  

в виртуальном пространстве [13]. В США не-
сколько церквей посредством сервиса мгновен-
ных сообщений создали условия молитвы вдвоем 
с пастором, причастия (причастники вкушают 
собственные хлеб и вино), исповедования, про-
ведения «онлайн-крещения» [7]. Такие при-
меры показывают, что виртуальное простран-
ство Интернета как место проведения ритуалов  
становится объектом реализации собственно ре-
лигиозных верований, источником религиозного 
опыта индивида. 

Пользование Сетью с целью проведения 
некоторых церемоний в определенном смысле 
трансформирует религиозные традиции. Взаи-
модействие участников культовых действий ста-
новятся дистанцированным, нередко анонимным, 
но, при этом, роль и инициатива каждого отдель-
ного участника ритуала заметно возрастает. Вве-
дение ритуала в сферу интернет-коммуникаций 
имеет для выполнения религией своих функций 
особое значение, поскольку не только усилива-
ет ее воздействие на поведение верующих, но и 
превращает отдельные звенья Сети, выражаясь 
языком М. Элиаде, в иерофании [20]. Компо-
ненты оборудования, программное обеспече-
ние, вовлекаемые в церемонию, начинают вос-
приниматься как необходимые составляющие 
обряда и наделяться мистическим свойствами.  
Важным участником действий и потому посред-
ником между людьми и «высшими силами» ста-
новится IТ-специалист, отвечающий за установку, 
настройку и работу устройств. Так религиозная 
компетентность дополняется технической. По 
сути, формируется новое религиозное простран-
ство, где ритуализированные формы активности 
опосредуются особого рода вещественными атри-
бутами. На место собора, кабинки для исповеди 
или купели приходят монитор, камера с микрофо-
ном и различные программы, позволяющие кон-
струировать виртуальные образы, обеспечивать 
интерактивную связь нескольких участников ми-
стерии в режиме реального времени и пр. 

До сих пор мы говорили о преобразующем 
влиянии Интернета на сферу религиозных отно-
шений. Однако не стоит забывать о том, что име-
ет место и обратное влияние. Освоение религией 
пространства Всемирной паутины превращает 
его в область реализации религиозных практик, 
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формирует отдельные сегменты Сети. Здесь уже 
проявляется способность религии выступать  
в качестве фактора социогенеза. В основе выпол-
нения этой миссии лежит активность по формиро-
ванию и тиражированию определенного смысла  
с последующем опредмечиванием его в симво-
лах и практиках. А в качестве источника смысла 
выступает универсальный алгоритм – деление 
реальности на области бинарных отношений.  
В этом процессе Всемирная сеть используется 
как эффективный инструмент, то есть посредник 
в достижении цели, но, одновременно, и как пред-
мет религиозного творчества. Преобразование 
интернет-пространства становится одной из форм 
осуществления религией своей социальной роли. 
Как же это происходит? 

Суть религиозной активности в Сети рас-
крывается в генерировании и тиражировании 
посредством информационных технологий идеи 
сакрального или, иначе говоря, сакральных смыс-
лов. Именно представления о сакральном делают 
религию особым мировоззрением, особой фор-
мой деятельности, особым институтом, наконец, 
особенным фактором социальных отношений 
[6]. В принципе любой предмет, самый что ни на 
есть заурядный или, напротив, выбивающийся 
из привычного хода событий, может наделять-
ся сакральным/сверхъестественным значением.  
Но оно открывается только благодаря установ-
лению системы оппозиций, имеющих по отно-
шению к сакральному внутренний или внеш-
ний характер. В нее входят противопоставления 
религиозного и нерелигиозного, священного и 
мирского, порядка и хаоса, добра и зла, чистоты 
и скверны. Возведение смысловых границ и/или 
их переопределение осуществляется при помо-
щи символических средств и находит выражение  
в церемониальных ритуализированных формах. 

При помощи символических маркеров са-
крального религия выделяет те или иные фено-
мены: повышает их престиж или, наоборот, от-
мечает как угрозу благополучию. Так религия 
выполняет свое социальное назначение: задает 
систему координат организующих мышление и 
поведение верующих. Тем самым она не просто 
проецирует определенные социальные феноме-
ны, но и формирует их. Сакрализация или деса-
крализация, осквернение или очищение, создание 

доктринально-культовой системы или ее низ-
вержение может превращаться в противостоя-
ние социальных альтернатив, являться способом 
осуществления социальных изменений, форми-
рования и утверждения новых социальных групп. 
Реализация религией своей социальной роли  
с помощью Интернета подчиняется этой же зако-
номерности. 

Сознание верующего наделяет конкрет-
ные интернет-ресурсы религиозным значением, 
настраивает на восприятие их как проявления 
сверхъестественных сил, как среду обитания ми-
стических сущностей. Налагаемые на интернет-
ресурсы качества греховности – праведности, чи-
стоты – скверны, добра – зла представляют собой 
смысловую разметку и становятся для верующе-
го, путешествующего по Всемирной паутине, пу-
теводителем, который приглашает посетить одни 
сайты и воздержаться от посещения других, так 
или иначе оценивать поступающую информацию, 
поддерживать определенный стиль общения.  
Это – своеобразный информационный фильтр. 
Результаты его действия носят разнонаправлен-
ный характер. Некоторые, рассматривая Интернет 
в ряду иных технологических новаций, склонны 
видеть в нем по аналогии с ИНН, микрочипами, 
генной инженерией, клонированием и пр. про-
явления зла. Так, в 2012 году духовными лиде-
рами сефардов Израиля был наложен запрет на 
пользование Интернетом. Он, по их мнению, 
ведет «к разрушению семей и потере человече-
ской души» [15]. Менее радикальным является 
предостережения об опасности пагубного воз-
действия только некоторых интернет-ресурсов. 
Как правило, осуждению и запрету подвергается 
контент, противоречащий доктрине или политике 
конкретной религии: отдельные сайты, социаль-
ные сети, новостные ленты, поисковые системы 
и т. п. Может налагаться запрет на пользование 
Интернетом отдельными категориями верующих. 
Например, Македонская православная церковь  
в 2013 году запретила священнослужителям поль-
зоваться Facebook [5], в этом же году с подобной 
рекомендацией выступила РПЦ [18]. В теократи-
ческом Иране часто блокируются «социальные 
сети, а также ресурсы, затрагивающие проблемы 
политики, прав женщин» как противоречащие 
нормам ислама [8]. 
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Наряду с ограждением интернет-простран- 

ства как области греха и искушений существует 
и обратная тенденция, проявляющаяся во вклю-
чении Всемирной сети в число явлений религи-
озного порядка. Речь идет о сакрализации в той 
или иной степени самой виртуальной реально-
сти и активности в Интернете. Следствием этих 
процессов оказывается цифровая магия, вера  
в интернет-приметы, интернет-нечисть и проч. 
Сравнительно недавно появилась «кошерная» по-
исковая система Koogle, в которой отсутствуют 
ссылки на нежелательный, с точки зрения иудаизма,  
контент [3]. В 2012 году анонсирована социальная 
сеть для мусульман Salamworld, соответствующая 
нормам шариата [4]. Известны практики освяще-
ния интернет-пространства: в 1999 году католи-
ческая церковь назвала святого Исидора покро-
вителем компьютеров и Интернета, существуют 
специальные молитвы для чтения перед выходом 
в Сеть [17]. Ярким случаем сакрализации Все-
мирной паутины является создание в 2010 году 
в Швеции новой религии – копимизма, имеющей 
представительства более чем в десяти странах. 
Она не просто выступает «за свободный обмен 
файлами», а сакрализует этот процесс, считая 
«обмен знаниями …священным» [14]. 

Справедливости ради, стоит заметить, что 
возникновение этого учения продиктовано не 
только духовными исканиями, но является ча-
стью общественной активности по борьбе с ав-
торским правами. Здесь мы наблюдаем троякий 
процесс: возникновение религии, образование 
особого сетевого сообщества, аккумуляцию поли-
тический усилий определенной направленности. 
Несмотря на заметный игровой компонент, ее не 
следует воспринимать как безобидное чудаче-
ство. Получив официальное признание, учредив 
институт исповеди, данная религия получила ле-
гальное право на тайну информации, право ее по-
следователей отказываться от ответов в суде [19].  
Это немаловажно, особенно учитывая ее связь  
с «Пиратской партией» Швеции, которая, как из-
вестно, занимает особую позицию относительно 
законодательства в области интеллектуальной 
собственности. Также неправильно будет воспри-
нимать ее только как прикрытие политической 
деятельности. Будучи реакцией на серьезные со-

циальные тенденции она, возводя символический 
сакральный порядок, одновременно формиру-
ет определенный образ жизни, альтернативную 
модель социальных отношений, основанную на 
догматах: «все знания для всех», «поиск знаний 
священен», «обмен знаниями священен», «копи-
рование священно», «интернет священен» [14]. 
Здесь освящение Интернета связывает в единое 
целое поведение последователей копимизма как 
в Сети так и вне ее. Обращает на себя внимание 
отсутствие деклараций в доктрине этого движе-
ния ценностей, характерных для многих других 
религий: ценность человеческой жизни, необхо-
димость помощи ближнему, сострадательность, 
воздержанность и т. д., что может быть интерпре-
тировано как признаки антигуманистического по-
тенциала данного вероучения. 

Таким образом, адаптация религий к новым 
условиям общественной жизни находит выра-
жение в процессе легитимации и табуирования 
интернет-пространства путем освящения данной 
области человеческой активности. Но приспоса-
бливаясь к современной жизни, религия в боль-
шей или меньшей степени меняется сама. Виртуа-
лизации подвергаются важнейшие религиозные 
практики. Это влечет с одной стороны укрупне-
ние религиозных сообществ, с другой стороны 
усиление их децентрализации и фрагментации. 
Интернет становится средством укрепления рели-
гиозной идентичности, но в то же время приводит 
к ее размыванию. 

В свою очередь сама религия выступает  
в качестве фактора преобразования пространства 
Глобальной сети, выражает претензию на кон-
троль над частью виртуальной реальности. Тем 
самым она обретает способность влиять на зна-
чимые социальные процессы, организовывать ак-
тивность верующих в интернет-пространстве и за 
его пределами. В этом статусе религия становится 
источником образования разного рода субкультур, 
повседневная жизнь которых может выступать 
в качестве альтернативы социального развития. 
Сеть создает условия для свободной комбинации 
религиозными смыслами, ассоциаций различных 
сообществ по принципу единства убеждений.  
Тем самым религия превращается в источник 
мощной социальной силы и одновременно в ис-
точник потенциальных угроз. 
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