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Аннотация 

Статья посвящена вопросам религии и религиозного фактора в 

киберпространстве и идеологической пропаганде прозелитизма. В ней подробно 

рассматриваются вопросы идеологической обработки слабо информированного по 

религиозной тематике слоя населения и открываются темы методов 

контрпропаганды против деструктивной идеологии террористических организаций 

и сектантских объединений. Также не остались неосвященными проблемы контроля 

и ограничения интернет миссионерства. 
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Annotatsiya 

Mazkur maqola kibermakondagi dinning tutgan o’rni, prozelitizmga undash bo'yicha 

mafkuraviy urinishlar va kibermakondagi missionerlik harakatlariga bag'ishlangan. Unda 

hozirgi kundagi internet missionerlikning uslub va natijalari, unga qarshi qaratilgan ayrim 

alohida usullar va uslubiyatlar borasida so’z yuritilgan. Undan tashqari, kibermakondagi 

missionerlik harakatlari nazorati va cheklov bo’yicha paydo bo’luvchi muammolar alohida 

yoritilib o’tilgan. 

Kalit so’zlar 

din, ishonch, missionerlik, prozelitizm, kibermakon, mafkura, targ’ibot. 

 

На протяжении столетий религия является основным фактором 

морально-духовного развития каждого индивида и имеет большее или 

меньшее влияние на его жизнь. Из страниц истории известно, что активная 

пропаганда и распространение новой религии являлась основным фактором 

ее выживания и конкурентоспособности. 

Основа миссионерская деятельности предполагает просвещение и 

обращение в веру миссионера иноверцев или людей верующих в язычество, 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10279354


International Journal of Education, Social Science & Humanities. 
Finland Academic Research Science Publishers     
ISSN: 2945-4492 (online) | (SJIF) = 7.502 Impact factor 

Volume-11| Issue-12| 2023 Published: |22-12-2023|    
  

608 Publishing centre of Finland 

активизировалась в XV-XVI вв. после образования испанских и португальских 

колоний в Южной Америке и Африке. 

С точки зрения этической целостности каждого человека, миссионерство 

имеет двоякое значение. С одной стороны, оно является основой для 

распространения и развития отдельно взятой религии, с другой это 

распространение имеет в большинстве случаев негативное влияние на 

представителей других религиозных общин и сообществ, что приводит к 

раздроблению консолидированного общества и может служить началом 

религиозных войн, чем изобилует история мира. Распространение единой 

религии на территории одного государства или общества дает возможность к 

объединению и развитию с целью достижения того незримого идеала жизни 

и процветания, чем богаты религиозные священноисточники. 

В своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» известный 

английский учений Макс Вебер утверждает, что «именно реформация 

Мартина Лютера и последующее развитие протестантства привело 

североамериканское и европейские государства на вершину экономической и 

социально-политической пирамиды»63. 

Выше указанные утверждения дают возможность констатировать, что во 

все времена для иррадиации той или иной религии миссионерство, будь то 

мирное или/и насильственное имело большое значение.  Распространение 

слов Бога (Аллах, Будда и т.д.) и его воли во многом зависело от морального 

контекста, скрытого в священных письменах и скорости миссионеров, 

отправленных в ту или иную точку земного шара. 

С развитием высокоскоростных информационных технологий жизнь 

каждого индивида кардинально изменилась в сторону осведомленности и 

открытости. Данное положение стало толчком не только для формирования 

нового морально – этического облика общества, но и его религиозного 

просвещения. Стали общедоступными отдельные священные источники и 

книги мировых и традиционных религий, что привело и к позитивным, и к 

негативным последствиям. 

Если с одной стороны к позитивным последствиям данного явления 

можно отнести такие обстоятельства как, (1) религиозная 

информированность человека, (2) общедоступность священных книг и 

писаний, (3) консолидация представителей разных народов и народностей, то 

к негативным (4) учащение случаев религиозного прозелитизма, в связи с 
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 М. Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. Изд.: Прогресс. – М.: 2008. – С. 28. 
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несогласием и несовместимостью взглядов индивида с официальной линией 

общества и государства и (5) увеличение числа атеистов по причине 

политизированности религий. 

Названные выше обстоятельства дают возможность констатировать что, в 

веке высокоскоростных технологий и информации религиозная грамотность 

общества и индивида поднялась на более высокий уровень, но при этом 

остается одна важная деталь касательно «объективности» отдельно взятой 

информации о той или иной вере. 

По своей природе интернет, как это общеизвестно, является 

информационной средой, в которой информация является основным 

критерием и оценочным индексом, что приводит к тому что вся 

миссионерская деятельность сводится к предоставлению информации 

касательно религии, религиозных обрядов и канонов (столпов). Основу 

миссионерской деятельности во все времена, кроме активной пропаганды, 

составлял личный пример и показательность образцового представителя той 

или иной религии. Ныне основу интернет миссионерства образует создание 

отдельных сайтов с полным доступом к религиозной литературе, активных 

приходских блогов в социальных сетях и прорелигиозной рекламы. 

Примером может служить, интернет-портал и миссионерский проект 

«Батюшка онлайн» которого, на епархиальном собрании Москвы 23 декабря 

2011 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл особо отметил сказав, что, 

«он создан по инициативе Симбирской епархии, но на вопросы участников 

отвечают священники со всей России. Призываю духовенство принимать 

участие в работе данного Интернет-ресурса»64. Патриарх не только одобрил 

проект, но лично попросил Земскову65 привлекать к работе «самых лучших 

батюшек». 

С точки зрения права и личного выбора каждого отдельного индивида 

миссионерская деятельность является правомерной. Но если рассматривать 

вопрос этической и моральной целостности человека, то она фактически 

является побуждением к действиям вопреки изначальной религии индивида. 

В западных странах открытое миссионерство является вполне приемлемой 

деятельностью многогранных католических и протестантских церквей чего 

нельзя сказать о Востоке, в котором консолидация и единство общества и 

народа стоит выше личных интересов и амбиций отдельного индивида. В 
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 Цит. по: http://batyushka-online.ru/about 
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 Земскова Надежда Александровна — основатель Международного проекта «Батюшка онлайн», член Союза 

журналистов России, член Общественной палаты Ульяновской области, посол Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов 2017. 
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International Journal of Education, Social Science & Humanities. 
Finland Academic Research Science Publishers     
ISSN: 2945-4492 (online) | (SJIF) = 7.502 Impact factor 

Volume-11| Issue-12| 2023 Published: |22-12-2023|    
  

610 Publishing centre of Finland 

связи с выше указанным утверждением возникает вопрос, насколько интернет 

миссионерство является правомерным и правильным в отношении отдельных 

восточных стран. 

По своим характеристикам интернет миссионерство является более 

продвинутой и в большинстве случаев бесконтрольной версией реального. В 

статье 5 закона «о свободе совести и религиозных организациях» от 14 июня 

1991 г. измененного в 1998 г. Республики Узбекистан говориться что, 

«Государство поддерживает мир и согласие между религиозными 

конфессиями. Запрещаются действия, направленные на обращение 

верующих одних конфессий в другие (прозелитизм), а также любая другая 

миссионерская деятельность. Лица, виновные в нарушении этого правила, 

несут ответственность, установленную законодательством»66. Но в данном 

контексте реальная миссионерская деятельность может быть разграничена 

рамками закона, а миссионерство виртуальное никак не может. Существуют 

различные методы попыток ограничения виртуального посягательства на 

веру граждан отдельных государств, начиная от полного отказа от глобальной 

сети интернет или отдельных провайдеров как это было сделано в КНДР или 

КНР и до ограниченного блокирования сайтов и доменов. Если при первом 

подходе идет полное отключение государства от информации и событий, 

происходящих в мире, то во втором случае даже при блокировке остается 

вездесущая реклама и рекламные щиты, в которых относительно большой 

процент составляют67 рекламные объявления религиозного толка. 

Сегодня интернет содействует преобразованию форм выражения 

религиозности индивида. Вследствие возможности участия индивида в 

различных интернет-сообществах, человек приобретает свою «вторичную 

идентичность» с единоверцами, являясь в одно и тоже время членом, и 

реальной религиозной общины, и виртуальной. В большинстве случаев 

виртуальная религиозная жизнь является более приемлемой и интересной 

чем реальная в виду дискурсов и информации касательно более открытой и 

доступной религиозной тематики. 

Нередко виртуальная религия имеет противоречия относительно 

изначальной веры индивида. В большинстве случаев обширные просторы 

глобальной сети используются «миссионерами» иного толка, которых 

                                                           
66

 Закон «о свободе совести и религиозных организациях» от 14 июня 1991 г. см. подробно: 

http://lex.uz/acts/65089   
67

Бабаев М., Религия в киберпространстве // Русский Журнал., М.:1998., 1 апреля. – С. 28. 
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принято называть вербовщиками в ряды запрещенных религиозных 

исламских и христианских организаций (ИГИЛ, Хизб ут-Тахрир и т.д.). 

К примеру исламские религиозные организации большей частью для 

агитации и пропаганды своей «объективной» информации используют 

вырванные из контекста изречения (из Корана или других 

священноисточников) и исторические недостоверности. Нередко они 

прибегают к Mansūkh аятам68 Корана. 

Для рядового верующего, не посвященного в глубины религиозных наук 

и Корана, данные аяты являются весьма весомым и достоверным источником 

для действия. 

На сегодняшний день ситуация вербовки новых членов запрещенных 

террористических организаций через сеть интернета стало набирать свои 

обороты, в особенности это видно на примере ИГИЛ. 

Методы вербовки новых членов организации весьма неоднозначны, но 

при этом в них присутствует шаблонность, при котором вербовщик всегда 

ищет человека раненного, с тонкой душевной организацией, неуверенного в 

себе, не имеющего своего личного мнения или с искажѐнным представлением 

о мире. Людей без «стержня». 

Но не редки случаи, когда будущий член организации человек 

образованный и неглупый69 и когда активным членом организации 

становятся люди с высшим образованием или даже со степенями, что 

приводит к мысли что дело не только в информированности и в 

представлении людей о той или иной религии. 

Выше указанные факты дают возможность утверждать, что на данном 

этапе формирования общества и индивида наиболее правильным методом 

борьбы против «религиозной пропаганды террор организаций», является 

контрпропаганда и информированность каждого отдельного гражданина 

того или иного государства. 

Пропаганда и агитация индивида, социальных групп или общества 

путем предоставления правдивой религиозной информации предполагает 

консолидированность и единство самой религии. Но на практике каждое 

отдельное направление той или иной религии диктует свою правду, свое 
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 Прим.: Mansūkh или иными словами отмененные аяты Корана, которые в начале пути Пророка (м.б.) были 

ниспосланы Аллахам и которые в последующим потеряли свою значимость по тем или иным причинам и были 

ниспосланы другие аяты Nāsikh или отменяющие аяты Корана.  
69

 Прим.: по данным Всемирного банка и проведенным им исследованием по изучению состава ИГИЛ из 

исследованных 331 наемника около 80 имеют высшее образование и 17% всего не окончили среднюю школу. 

См. подробно: Военное обозрение // https://topwar.ru/101696-vsemirnyy-bank-u-chetverti-naemnikov-igil-vysshee-

obrazovanie.html  

https://topwar.ru/101696-vsemirnyy-bank-u-chetverti-naemnikov-igil-vysshee-obrazovanie.html
https://topwar.ru/101696-vsemirnyy-bank-u-chetverti-naemnikov-igil-vysshee-obrazovanie.html
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виденье «праведной» жизни, что приводит к дезориентации человека и его 

последующим ошибкам на религиозном поприще. 

Также заслуживает внимания такой фактор как религиозность 

отдельного индивида. В большинстве развивающихся государствах с высоким 

уровнем приверженцев ислама, среди населения существует относительный 

индекс оценки религиозности, по которому есть несколько типов 

религиозности населения от фанатика и до пассивного верующего. Основу 

данных типов религиозности личности определяет их поведение и 

терпимость в отношении представителей других верований. 

В этом отношении примечательным является опыт Японии относительно 

воспитания толерантного и информированного поколения в условиях двух 

религий: традиционного Синтоизма и мирового Буддизма. Также имеет 

значение, опыт США в отношении искоренения националистских 

настроений среди населения путем создания идеи о нации американцев и 

претворения в реальность путем активной пропаганды. Данные факты 

наглядно демонстрируют возможности решения проблемы с 

консолидированностью общества перед лицом внешних религиозных 

посягательств. 

Но следует отметить, что в условиях информационно-технического 

прогресса и развития, наиболее правильным решениям является этически и 

морально умеренное религиозное воспитание без фанатического взгляда со 

стороны взрослого поколения по отношению к воспитанию подрастающего 

поколения. 

В заключение следует подчеркнуть, что религиозный фактор в 

киберпространстве и миссионерская деятельность в виртуальном мире ныне 

имеет отличительные от реальности и исторически сложившихся традиций 

тенденции, требующие от человека, общества и государства более 

бдительных действий и информированности в сфере отличных от 

изначальной веры. Кроме того, интернет пропаганда отдельных 

деструктивных действий по отношению к окружению является наиболее 

ярким проявлением опасности подстерегающих каждого вне зависимости от 

веры, убеждений или образования на просторах киберпространства. 
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