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ИДЕОЛОГИЯ  
И ПСИХОЛОГИЯ МАСС

ОсОбеннОсти сОвременнОй религиОзнОй 
ситуации и фОрм сОциальнОгО 
влияния на религиОзную личнОсть

м.а. суворов

Аннотация. Объектом исследования является процесс трансформации социальных форм проявления религии 
в глобализирующемся обществе. Предметом исследования являются особенности современной религиозной 
ситуации, которая в условиях виртуализации и усиления насыщенности информационных потоков, превраща-
ется в качественно новое пространство коммуникации. Одной из особенностей его являются новые возмож-
ности воздействия на сознание верующих. Автор, используя терминологию меметики, проводит исследование 
современных технологий социального влияния и манипуляции сознанием нового поколения верующих с целью вы-
явления его специфики. Основываясь на возможностях сравнительного и структурного подхода, автор прово-
дит анализ особенностей алгоритмов и механизмов социального влияния и манипуляции сознанием верующих 
в условиях современной культуры. В статье впервые обосновано, что меметика фиксирует внимание лишь на 
современных процессах социальной трансформации современной религиозной ситуации и религии, которая про-
должает воспроизводить вечные идеалы и ценности, однако делает это в соответствии с условиями, требова-
ниями и возможностями современной социальной действительности, непременным сопровождением которой 
является ее виртуальное сопровождение. В контексте данной проблематики автор определяет специфические 
черты современных форм социального развития религии, такие как интенсивное и целенаправленное смешение 
религии с другими сферами деятельности; массовое опубликование и тиражирование продуктов религии; на-
растающее влияние виртуальности и сетевого общения, которые, по мнению автора, не отменяют, а скорее 
подчеркивают авторский, интерсубъективный характер развития социальных форм религии в целом. 
Ключевые слова: современная религиозная ситуация, трансформации форм религии, социальное влияние, мани-
пуляция, меметика, субъективность, религиозное сознание, симулякр, киберрелигия, виртуальная религия.

В наступившую эпоху, когда информация рас-
пространяется с молниеноснои�  быстротои� , 
влиять на сознание человека на вербальном 
и невербальном уровнях стало намного про-

ще благодаря широкому распространению комму-
никационных систем [1]. Свободныи�  характер ин-
формационных потоков, повсеместное установление 
электроннои�  связи создало условия для быстрого 
распространения информации, формированию осо-
бои�  информационнои�  среды, сети коллективного 
разума, открывающеи�  пространство неограничен-
ных возможностеи� : оно динамично, структурирова-
но, универсально, не связано напрямую с реально-
стью. Его особенностями являются особые формы 
диалогического взаимодеи� ствия, а также явления 
транс- и мультикультурализма [2, с. 330].

Отечественныи�  психолог Д.И. Фельдштеи� н [3, 
с. 17] приводит факты, свидетельствующие 
о доминирующем влиянии масс-медиа на со-
знание наших современников. Они связаны с 
ранним приобщением детеи�  к виртуальнои�  ре-
альности, когда, начиная с младенческого воз-
раста, большинство родителеи�  проводят досуг 
с ребенком перед телевизором и монитором 
компьютера. Подавляющая часть населения 
планеты уже не в состоянии представить себя 
вне этого образа жизни. Для многих вирту-
альныи�  мир становится новои�  реальностью, – 
существуя в не�м, они испытывают меньшии�  дис-
комфорт, чем сталкиваясь с реальным миром. От-
сюда – неустроенность, повышенная тревожность, 
выход на новые, неформальные объединения, по-
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иск другого через наиболее доступные средства, 
которые предлагаются Интернетом.

Необходимо признать, что информационные 
технологии эффективно влияют на становление 
человека за счет формирования особои�  постмо-
дернисткои�  реальности, основои�  которои�  является 
использование симулякров, «живых», знаков, на-
ходящихся в виртуальном пространстве и оторван-
ных от бытии� нои�  реальности. Эта сверхреальность 
порождает свою семиотику, правила, традиции и 
язык. Слова приобретают новые смыслы, появля-
ются новые ритуальные типы текстов, такие как 
креолизованные тексты, которые охарактеризу-
ются высокои�  степенью смысловои�  компрессии, 
так как они обращаются к сознанию с использо-
ванием как рациональных, так и эмоциональных 
средств [4, с. 47].

Креолизованные тексты представляют цен-
ныи�  материал для изучения, так как появляются 
в результате социального конструирования и по-
следующего целенаправленного распростране-
ния с целью повлиять на восприятие потребите-
леи�  информации. Они становятся эффективными 
инструментами влияния, потому, что легко соз-
даются с помощью специальных шаблонов, име-
ющихся на различных интернет-саи� тах, а затем 
копируются и легко передаются другим пользова-
телям, и потому, что деи� ствуют в рамках особого 
виртуального пространства, которое благодаря 
свои� ствам «идеальнои� , мыслимои�  реальности», 
существенно видоизменяет сознание виртуаль-
нои�  личности [5, с. 17].

На данныи�  момент генезис и механизмы су-
ществования креолизованных текстов являются 
предметом исследовании�  таких отраслеи� , как ме-
метика и онтопсихология, которые идентифици-
ровали себя в связи с обнаружением нового про-
странства для исследовании�  агентов социального 
влияния в виде Интернета. Они поставили перед 
собои�  цели обоснования и выстраивания алго-
ритмов воздеи� ствия на сознание таких текстов и 
знаков, как медиавирус, мем (эдваи� с), демотива-
тор, интернет-комикс, комикс-стрип, «фантазм», 
максимально эффективно выполняющих функцию 
агентов социального влияния, которые сами по 
себе могут вызвать направленную эмоцию в со-
знании. Одними из самых распростране�нных явля-
ются термины, предложенные Р. Докинзом – «мем» 
и Д. Рашкоффом – «медиавирус», – фактически, яв-
ляющиеся синонимичными [6]. В широком смысле 
мем (англ. meme) – это некая «идея, образ, объект 

культуры (чаще нематериальнои� ), которыи�  пере-
нимается многими членами сообщества» [7, с. 162].

С популяризациеи�  общественных компьютер-
ных сетеи�  мемы получили новую среду для распро-
странения и легли в основу особого социального 
явления Интернет-мема. Интернет-мемы обычно 
представляют собои�  информацию (тексты, изобра-
жения, видео-, аудио-фаи� лы), добровольно переда-
ваемую пользователями друг другу. Обычно это де-
лается в целях развлечения, но этим же способом 
может распространяться и другая информация, в 
том числе провокационного или злонамеренного 
характера. В последнее время, как правило, средои�  
распространения интернет-мемов являются блоги, 
веб-форумы, и, однако мемы могут также распро-
страняться с помощью электроннои�  почты, и вы-
ходить за пределы Интернета, например, попадая 
в СМИ, в таких случаях также применяют понятие 
«Медиавирус». Первоначально основателям меме-
тики актуальным представлялось исследование 
специфики креолизованных текстов, когнитивных 
стратегии�  их интерпретации, основаннои�  на акти-
вации специфических средств образности и интер-
текстуальных взаимосвязях [8, с. 218].

Однако, вместе с развитием меметических 
идеи� , представители этого направления стали 
считать мемом любое явление, связанное со спон-
танным лавинообразным распространением ин-
формации. Как они доказывают, такие явления 
встречаются повсеместно, и образуют устои� чивые 
комплексные семиотические образования, или 
мемплексы, представляющие собои�  набор мемов, 
коэволюционировавших в симбиотических отно-
шениях. По мнению идеологов, меметики мемплек-
сы – это агенты манипулятивного воздеи� ствия, 
формирующего стереотипы ценностеи� , образцов 
поведения, типов взаимодеи� ствия и способов де-
ятельности, а все политические, идеологические, 
религиозные доктрины и культурные течения яв-
ляются частными случаями мемплексов [9, с. 285].

В контексте методологии, одного из основате-
леи�  меметики Р. Броуди, религия понимается как 
эволюция «проектных психических вирусов» [10, 
с. 247]. Развитие религии Р. Броуди описывает как 
процесс социального конструирующего влияния 
на сознание верующих, которые воспринимают 
распространяемые среди них мемы исключитель-
но из утилитарных соображении� : катарсис, защит-
ные механизмы, религиозныи�  экстаз и т.д. Суть 
жизнедеятельности религиозных сообществ здесь 
понимается как подчинение человеческои�  воли и 
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идеология и психология масс

сознания задачам распространения мемов, а рели-
гиозные сообщества понимаются как квазипопу-
ляции, зародившиеся в результате меметическои�  
инженерии. Так, утверждается, что христианство 
является следствием развития христианского 
мемплекса, включающего идею Церкви. В процес-
се разделения вероисповедания на католицизм, 
православие и протестантизм, как полагают ме-
метики, верующие добавили различные мемы, что 
привело к формированию независимых комплекс-
ных мемов (религии, секты) в пределах мемплек-
са христианства. Другая проблема меметического 
дискурса, посвященного религии, складывается 
вокруг обсуждения алгоритмов манипуляции со-
знанием верующих, а также последствии�  этого 
процесса для личности, которая меметиками вос-
принимается в качестве «мемоида», то есть жерт-
вы манипулятивного влияния [11, с. 8].

Можно констатировать, что в рамках мемети-
ки существует попытка объявить «мемы» сущно-
стью не только всех видов социокультурнои�  ком-
муникации, но и всеи�  культуры, включая религию, 
которая понимается в связи с этим исключительно 
как инструмент манипуляции. Однако необходимо 
обратить внимание на то, описания «мема», дава-
емые в меметике обнаруживают полное совпаде-
ние с описаниями «симулякра» у представителеи�  
постмодернизма, где данныи�  феномен также оце-
нивается как явление нематериального характера, 
существующее независимо от первоначально по-
родившего его субъекта коммуникации, и не под-
разумевающее возможности его существования 
вне сознания [12, с. 55].

Таким образом, меметика является одним из 
направлении�  постмодернизма, представляющего 
религию как ряд событии� , происходящих в масс-
медиа. Сегодня существует несколько аналогичных 
концепции� , использующих сходные термины, опи-
сывающие современную религию как квазирели-
гию, пострелигию, трансрелигию, гиперреальную 
религию. Примерами социальных акторов, вовле-
ченных в создание и существование постмодер-
нистских религии� , называют три следующих типа. 
Первыи�  тип: активные потребители популярнои�  
культуры, переходящие к практике гиперреальных 
религии�  (к этому типу относится джедаизм, «ма-
триксизм» и другие религиоподобные явления, 
порожденные популярнои�  культурои� ). Второи�  тип: 
обыкновенные потребители попкультуры, кото-
рые начинают копировать черты у гиперреальных 
религии� . Традиционные религии также испытыва-

ют влияние популярнои�  культуры, порождая такие 
странные формы, как «Ассоциация христианских 
геи� меров», телесериалы на сюжеты индуистских 
мифов или музыкальные группы, исполняющие 
христианскии�  блек-металл. Третии�  тип: оппонен-
ты, как религиозные, так и светские, практики ги-
перреальных религии� . Примерами такои�  позиции 
оказываются общественные организации, высту-
пающие против джедаизма, высказывающие опа-
сения по поводу влияния книг о Гарри Поттере на 
детеи� , бои� котирующие книги Дэна Брауна и мно-
гие другие [13, с. 426].

Практически все они признаются симулякра-
ми религии, созданными популярнои�  культурои� , 
дающеи�  образцы для вдохновения как на уровне 
веры, так и в повседневнои�  жизни [14, с. 113]. Мы 
полагаем, что идея, которая объединяет постмо-
дернисткие концепции религии и меметику, за-
ключается в том, что видимость, предлагаемая 
современными религиями, не соответствует их 
внутреннему содержанию, под которым понимает-
ся пустота. Таким образом, меметика обладает все-
ми недостатками постмодернистских концепции� , 
исходящих из веры в отсутствие тои�  реальности, о 
которои�  рассказывают сконструированные обра-
зы реальности, будь то симулякры, мемы или иные 
концепты виртуальнои�  деи� ствительности. Про-
блемои�  здесь является то, что современная наука 
не считает постмодернистскии�  взгляд актуально 
отражающим деи� ствительность, так как современ-
ная реальность нашла способ эффективного и ре-
гулярного вторжения не только в виртуальную, но 
и в настоящую жизнь современников [15]. Поэтому 
не удивительно, что многие ученые считают поло-
жения меметики необоснованными и видят в них 
предмет критики [16, с. 664].

Также необоснованным представляется убеж-
дение меметиков о тотальнои�  власти над созна-
нием пользователеи�  интернета со стороны про-
грамматоров, так как даже если попытки оказать 
влияние и предпринимаются со стороны владель-
цев саи� тов, авторов программ или конкретных ме-
мов, но если они в это время не удерживают поль-
зователеи�  Интернета насильно около мониторов и 
компьютеров, то говорить о «промывании мозгов», 
которое осуществляется вне воли и сознания чело-
века бессмысленно. Кроме этого, против утвержде-
ния об эффективности методик «промывания моз-
гов» говорит то, что подавляющее большинство 
пользователеи� , посещавших те или иные саи� ты не 
становятся последователями экзотических вирту-
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альных течении� , и в конечном итоге, сами реализу-
ют свое право религиозного выбора.

В то же время, если обратиться к самому ана-
лизу, которыи�  предлагает меметика, то он как 
процедура, продолжает сохранять актуальность. 
Меметика продуктивно играет роль методики опи-
сания и анализа наиболее современных техноло-
гии� , алгоритмов и агентов социального влияния, 
применяемых в практике бытования виртуально-
го пространства культуры. Ее алгоритмы и тер-
минология, носящие инструментальныи� , лингво-
антропологическии�  характер, помогают уточнить 
современное направление социального развития 
религии в целом и описать принципиально новые 
технологии влияния на сознание нового поколе-
ния верующих, воспринимающих мир посредством 
механизмов, предлагаемых масс-медиа. Представ-
ляется, что в данном контексте есть смысл гово-
рить не о том, что религия в современных условиях 
меняет свою сущность, а о том, что принципиаль-
но меняется современная религиозная ситуация, 
и религия вынуждена приспосабливаться, менять 
формы проявления, использовать предлагаемыи�  
современностью язык и т.д.

В контексте даннои�  проблематики социаль-
ные условия, в которых развивается религия XXI в. 
представляются следующим образом. Во-первых, 
как отмечают исследователи [17, с. 247], мы жи-
вем в эпоху, когда все труднее отделить политику 
от экономики, религию от политики и экономики 
и т.п. Современная религия все больше превраща-
ется в гибрид, замешанныи�  на политике, экономи-
ке, спорте, искусстве и т.п. В процесс смешивания с 
участием религии включаются все сферы деятель-
ности человека, апофеозом чего становятся мас-
совые шоу. Наиболее актуальны на сегодняшнии�  
день политические шоу с использованием рели-
гиозных элементов. Посредством присоединения 
политических взглядов к религиозному прозели-
тизму они связывают определе�нные комплексы 
политических идеи�  с наборами конфессиональных 
идеи� , формируя мемплексы, применяемые для це-
левого воздеи� ствия на аудиторию.

Например, одним из наиболее известных шоу 
с участием политики, религии и искусства стал ак-
тивно освещавшии� ся прессои�  «перфоманс» панк-
группы Pussy Riot, проведенныи�  21 февраля 2012 г. 
в Храме Христа Спасителя, и вошедшии�  в историю, 
как «процесс года». Ключевую роль в судьбе группы 
сыграло то, что акция с «панк-молебном» «Богоро-
дица, Путина прогони!», в храме Христа Спасителя 

была отснята на видео и выложена на YouTube [18]. 
Группа девушек в цветных балаклавах привлекала 
к себе пристальное внимание общественности тем, 
что исполнила та называемыи�  «панк-молебен», 
у Царских Врат храма Христа Спасителя, где про-
звучала их песня «Богородица, Путина прогони». 
России� ская Православная Церковь назвала эти 
деи� ствия богохульством, кощунством и оскорбле-
нием чувств верующих [19]. Популяризации этого 
события в медиа-пространстве способствовало то, 
что при создании мема здесь была использована 
символика, связанная с деятельностью известного 
феминистского движения Riot Grrrl, бывшего попу-
лярным в США в конце XX в. и использовавшего в 
своих лозунгах термин «Angry grrls». Все�  это было 
совмещено с политическими призывами, звучав-
шими с плакатов «Боже, царя гони!» [20] и атмос-
ферои�  православного храма. Позже, 26 февраля 
2012 г., активистки были объявлены в розыск по 
статье «хулиганство» ч. 2 ст. 213, Уголовного Ко-
декса РФ и 3 марта 2012 г. арестованы. Однако это 
было только начало, так как в электронном про-
странстве по этому поводу развернулась самая 
широкая дискуссия, а инциденту, которыи�  на деле, 
представлял собои�  акт хулиганства в публичном 
месте, стало придаваться политическое и мистиче-
ское значение [21].

Активисты группы Femen в разных городах 
России и Украины провели акцию в поддержку 
группы Pussy Riot и уничтожили несколько по-
клонных крестов, видеролики с актами вандализ-
ма, сразу же оказывались в сети Интернет [22]. 
Против осуждения участниц публично выступило 
значительное количество общественных сил, кото-
рые указывали на политическую подоплеку дела, 
так как сам по себе акт хулиганства, по их мнению, 
не мог быть причинои�  сурового тюремного наказа-
ния [23]. Однако, мнение другои�  группы оказалась 
более весомым, так как представляло точку зрения 
клерикальнои�  и государственнои�  элиты, которая 
увидела в данном деи� ствии покушение на основы 
существующего режима и церковные ценности. В 
медиа-пространстве была размещена информация 
об участии в подготовке акции опального олигарха 
Б. Березовского, в обществе распространились та-
кие мемы, как «святотатство» и «кощуница» [24], 
а певицы были осуждены за то, что посягнули на 
существующии�  порядок вещеи�  [25]. При этом наи-
большие выгоды получили силы, выступающие 
из-за рубежа, для которых выгодным оказалось 
то, что девушки некоторое время находились в 
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тюрьме, и что их необходимо было защищать и по-
стоянно муссировать в мировои�  прессе тему о пре-
следованиях Pussy Riot за их политические и ре-
лигиозные убеждения [26]. Таким образом, акция 
Pussy Riot несла в себе колоссальныи�  потенциал 
для творчества эпигонов виртуального простран-
ства, а эффектные фотографии и красочные мемы 
с изображениями группы в балаклавах, судеи�  в ко-
стюмах клоунов, и политических деятелеи� , задеи� -
ствованных в скандале, еще долго служили факту-
рои�  для развлекательных разделов электронных 
масс-медиа.

Итак, в примере с сериеи�  интернет-коммуни-
кации� , в которых была задеи� ствована группа Pussy 
Riot, принимало участие несколько социальных 
сил, часть которых стремилась к дискредитации 
таких институтов России, как Русская Православ-
ная Церковь и государство. С другои�  стороны, РПЦ 
и россии� ское государство, активно участвовали в 
этои�  дискуссии и конструировали значительное 
количество интернет-мемов. При этом необходимо 
отметить, что большои�  общественныи�  резонанс, 
искусственно созданныи�  на основе мемплекса, 
включавшего в себя тезис о вреде «вседозволен-
ности», в итоге вылился в принятие ограничении�  
прав и свободы россии� ских граждан в виде закона 
«Об оскорблении чувств верующих» [27]. Несмотря 
на главное направление применения этого зако-
на на гармонизацию отношении� , многие ведущие 
специалисты правозащитнои�  юриспруденции, от-
мечают на потенциал этого закона для заказного 
силового воздеи� ствия практически на любого, са-
мого законопослушного гражданина.

Вторая составляющая современнои�  религи-
ознои�  ситуации – это тиражирование религиоз-
ных феноменов и явлении� . Благодаря средствам 
массовои�  информации все то, что вчера было уни-
кальным, сокровенным стало общедоступным, 
транслируемым повсеместно и многократно. Важ-
неи� шеи�  составляющеи�  этого процесса являются 
симулякры и такие их разновидности, как мемы, 
обогатившие мир симулякров в сфере виртуаль-
нои�  культуры. Это знаки, оторванные от реаль-
ности, живущие самостоятельнои�  жизнью. Они 
по-своему живы, т.к. живут в нашем сознании, как 
реальность. В сфере религии это проявляется в на-
вязывании массам неких продуктов и символов, 
которые при определенных обстоятельствах могут 
иметь значительныи�  спрос.

Ярким примером, когда, казалось бы, скры-
тые идеи под массированным воздеи� ствием масс-

медиа продукции могут переходить в активное 
состояние, а значительная часть населения демон-
стрирует податливость манипуляции, стало актив-
ное участие современных россиян, в подготовке к 
«концу света», ожидавшемуся представителями 
движения Нью Эи� дж со ссылками на таи� ное зна-
ние индеи� цев маи� я, в декабре 2012 г. [28] Однако 
жизненные силы феномену придало его активное 
обсуждение в сети Интернет, где ему было посвя-
щено сотни тысяч веб-страниц [29]. После того, как 
мемплекс о «конце света» мимикрировал в весть о 
том, что указанная дата явилась результатом от-
кровения «буддии� ского Оракула Шамбалы» [30], 
к подготовке подключились массы россиян, сре-
ди которых было и много забаи� кальцев, которые 
традиционно верят буддии� ским авторитетам, о 
чем свидетельствовали очевидцы. На остановках, 
в маршрутках, в раи� собесах, в поликлиниках все 
только и говорили, что о грядущем конце света. По 
сообщениям из Забаи� кальского края в городах и 
селах люди скупали в магазинах специально подго-
товленные для этого «экстренные наборы», массо-
во скупались свечки, спички [31]. Стало известно, 
что ректор Восточно-Сибирскои�  государственнои�  
академии культуры и искусств Р.И. Пшеничникова, 
в связи с наступлением конца света, намеченного 
на 21 декабря 2012 г., распустила студентов и пре-
подавателеи�  с пожеланиями, чтобы они встретили 
этот день за пределами города [32]. Можно приво-
дить множество свидетельств, говорящих о том, 
насколько серьезно многие воспринимали идею 
«конца света». Однако важным здесь представля-
ется то, что это событие продемонстрировало не 
только высокую степень внушаемости этого на-
селения, а и то, что религиозные идеи о «конце 
света» в сознании современных россиян являются 
массовым, хотя и внешне скрытым явлением, кото-
рое может переи� ти в активное состояние посред-
ством массового тиражирования этого известия.

Третьеи�  особенностью является наличие сете-
вого общения, характернои�  чертои�  которого явля-
ется обособленность виртуального пространства 
и времени от повседневности, свободу самовыра-
жения, наличие добровольно принятых правил, 
позитивную эмоциональность, а также интерак-
тивность, гипертекстуальность, глобальность, 
креативность, анонимность, субъективность, мо-
заичность. Особо надлежит подчеркнуть игровои�  
характер, карнавальность, маскарадность интер-
нет-коммуникации, что обусловлено анонимно-
стью общения, отсутствием ограничении� . С этим 
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связана еще одна особенность виртуального про-
странства, заключающая в том, что наибольшую 
активность сеи� час проявляют мемплексы, леи� т-
мотивом которых является конфликт [33, с. 173]. 
Эти особенности слились в одном из наиболее 
ярких явлении� , связанных происхождением с Ин-
тернетом, и имеющих отношение к теме маскарада 
– «феномене Анонимуса». В первоначальном виде 
сообщество Анонимусов трактовалось как децен-
трализованная группа, которая деи� ствует аноним-
но ради развлечении� . Однако после 2008 г. Анони-
мус становится на путь защиты ценностеи� , по сути 
являющихся религиозными и начинает ассоцииро-
ваться с таким понятием как международныи�  хак-
тивизм. Они провели ряд протестов и других ак-
ции�  в ответ на цифровые антипиратские кампании 
торгово-промышленных, кинозаписывающих и 
иных предприятии� , протесты, направленные про-
тив деятельности «церкви Саентологии», акции 
гражданского протеста «Захвати Уолл-Стрит», со-
вершили кибератаки на саи� ты ФБР, Скотланд-Ярда, 
Интерпола, Европарламента, Ватикана и многие 
другие. Стала декларироваться ценностная основа, 
создающая особыи�  религиозныи�  контекст – бес-
препятственная возможность свободно выражать 
свое�  мнение, не опасаясь дискриминации по ка-
ким-либо признакам. Эти обстоятельства привели 
к появлению мема о коллективнои�  сущности «циф-
рового сверхсознания», так как отмечается, что 
«Анонимус – это первое, основанное на Интернете, 
сверхсознание». Аллегорическое восприятие при-
роды этого явления некоторыми пользователями 
как «демоническои� » создало наименование, поза-
имствованное из Евангелия – «Легион». Высказы-
ванием, точно формулирующим эту своеобразную 
религиозность, является девиз: «Мы – Анонимус. 
Имя нам – Легион. Мы не прощаем. Мы не забыва-
ем. Ждите нас» [34].

Резюмируя, необходимо отметить, что попыт-
ки дать определение Анонимуса как социальнои�  
группе не дали удовлетворительного результа-
та, по причине маскарадности, карнавальности 
и игровои�  природы проявлении�  этого феномена, 
в котором в латентном состоянии мощно пред-
ставлены религиозные идеи. При этом отметая 
возникающую этическую коллизию, необходимо 

сказать, что опыт Анонимуса показал, что при це-
левом использовании электронным средств воз-
деи� ствия, личная позиция неограниченного круга 
людеи�  растворяется и трансформируется в пози-
цию массы как единого стремления к достижению 
выдвигаемои�  цели, что может быть использовано 
как эффективное средство не только в разруши-
тельных целях.

Выводы:
1. В информационную эпоху социальные ин-

ституты претерпевают серьезные изменения, не 
выдерживая конкуренции со СМИ, Интернетом, 
которые конструируя свои ценности, норм, моде-
леи�  поведения, оказывают стихии� ное, спонтанное 
влияние на индивида. Однако язык не перестал 
выполнять функции общения, напротив, его функ-
ции расширились, ведь благодаря Интернету сеи� -
час вступать в разговор могут все. Религия в этих 
условиях вынуждена приспосабливаться, менять 
формы проявления, использовать предлагаемыи�  
современностью язык. Она продолжает воспроиз-
водить вечные идеалы и ценности, однако делает 
это в соответствии с условиями, требованиями и 
возможностями современнои�  социальнои�  деи� стви-
тельности, непременным сопровождением кото-
рои�  является виртуальное сопровождение.

2. Социальные условия, в которых развива-
ется религия XXI в., представляются следующим 
образом. Первое, что характеризует современную 
религиозную ситуацию, это интенсивное и целена-
правленное смешение религии с другими сферами 
деятельности человека. Вторая черта заключается 
в том, что продукты религии в этих условиях под-
вергаются массовому тиражированию. Третьеи�  
особенностью является наличие и возрастающее 
влияние виртуальности и сетевого общения, ха-
рактернои�  чертои�  которого является обособлен-
ность виртуального пространства и времени от 
повседневности, порождающая возможности для 
попыток социального влияния, манипуляции� , осу-
ществления протестных деи� ствии� , и даже ведения 
виртуальных информационных вои� н. Эти формы 
не отменяют, а скорее подчеркивают авторскии� , 
интерсубъективныи�  характер развития социаль-
ных форм религии в целом.
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