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Аннотация. В статье раммотрены основные направления реализации 

межконфессионального диалога в Республике Беларусь, учитывая тенденции 
интеграционных процессов современного информационного общества; 
проанализированы транформационные новации, которые коммуникативно 
применяются в религиозной практике как священнослужителей, так и верующих. 
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Одной из особенностей современного общества является тенденция субъек-
тов культуры и социумов к интеграции. Это представляет собой процесс взаи-
модействия и взаимовлияния между сообществами, историко-культурными об-
ластями, национально-культурными группами для формирования единой си-
стемы ценностей при сохранении народами культурных норм, ценностей, тра-
диций и обычаев. 

Важнейшей составляющей культуры, представляющей собой совокупность 
ее нематериальных элементов, к которым относятся обычаи, нравы, законы, 
ценности, знания, модели и нормы поведения, является культура духовная.  
А духовная культура включает такую важную сферу человеческой деятельно-
сти, как религия. 

На данном этапе цивилизационного развития человечество переживает гло-
бальную информатизацию общества – процесс, который отразился на всех об-
щественных сферах, привнося существенные изменения, порой необратимого 
характера. Эти трансформации ведут к нарастанию политической, экономиче-
ской, социальной нестабильности общества. Кардинально изменяются системы 
ценностей, активно формируется глобальное информационное пространство.  
В условиях глобальной информатизации общества изменения претерпевает и 
коммуникативная сфера, когда актуальными становятся новые формы и методы 
обмена информацией. Отражение новые технологии нашли и в религиозной 
сфере, обусловив динамику и формы массовой религиозности. Подобные тен-
денции привели к эклектике религиозных вероучений, норм, традиций и т. д. 
Одним из следствий подобных тенденций стало поведение индивидов и  
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деятельность некоторых религиозных организаций исходя из законов экономи-
ки (теория религиозной экономики, маркетинговая парадигма, теория рацио-
нального выбора в области религии и др.). 

Одной из особенностей глобальной информатизации социума в религиозной 
сфере является детерриторизация. Таким образом смещаются границы сформи-
ровавшихся устоев, они становятся «зыбкими», что позволяет проникать новым 
формам религиозности (в частности, новым религиозным движениям) в ареал 
традиционных конфессий. Подобные процессы были характерны для постсо-
ветского пространства, когда в условиях религиозного ренессанса интерес об-
щества был высок не только к традиционным религиозным верованиям, но и к 
«экзотическим» культам, которые, зачастую, имели деструктивный характер 
воздействия на адептов. 

Подобные процессы привели к увеличению численности разнообразия рели-
гиозным форм, а религиозное сознание все более обретало эклектику и синкре-
тизм, характеризующееся смешением религиозных представлений и практик 
всех эпох и разнообразных народов. Подобные новые религиозные движения, 
получая определенную «популярность» среди некоторых последователей, 
ищущих альтернативную, в противовес традиционной религиозности, вероучи-
тельную парадигму, часто не имели под собой ничего общего с религиозностью. 

Вместе с этим следует отметить и определенный интерес молодежи к нетра-
диционным религиозным движениям (тоталитарным, псевдохристианским, де-
структивным и т. д. сектам), которые предлагают своим последователям ощу-
щение исключительности, избранности, понимания, принятия и даже любви. 
Однако все эти факторы в отношении последователей быстро исчезают, преоб-
разуя адепта секты в социально индифферентного человека, жизнь которого 
подчинена исключительно интересам лидеров секты. 

Подавляющее число верующих являются приверженцами традиционных ре-
лигиозных конфессий, что характерно для Республики Беларусь. Существую-
щее законодательство, регулирующее вопросы свободы совести в Республике 
Беларусь, позволяет укреплять государственные приоритеты в конфессиональ-
ной политике, усиливает контроль над соблюдением законодательства о рели-
гиозных организациях, не допускает распространения псевдорелигиозных, де-
структивных организаций в стране. Подписанное в июне 2003 г. Соглашение о 
сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной 
Церковью послужило предпосылкой к дальнейшему развитию и совершенство-
ванию отношений государственных органов и религиозных организаций, уси-
лению их роли в сохранении исторического, культурного и духовного наследия 
белорусского народа. 

В Республике Беларусь успешно реализуется межконфессиональный диалог, 
созданы равные правовые условия для деятельности всех религиозных органи-
заций независимо от их конфессиональной принадлежности и организационно-
го уровня.  

При этом важным аспектом является то, что традиционные религиозные ве-
рования создают и успешно реализуют программы по сохранению традицион-
ных семейных ценностей, многогранному развитию личности, осуществляют 
профилактическую работу, направленную на пресечение вовлечения людей в 
деструктивные тоталитарные секты и т. д. Наличие межконфессионального 
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диалога является залогом предупреждения межконфессиональных противоре-
чий и конфликтов, пресечения любых проявлений дискриминации по религиоз-
ному признаку, религиозного экстремизма, ксенофобии и связанной с ними не-
терпимости [3]. А это является особенно ценным, так как современное инфор-
мационное общество отличается доступностью к любого рода информации, ко-
торая несет и негативное значение, в частности. 

Религия и религиозность в информационном обществе не утратили своего 
значения, но обрели иное качество. Под влиянием глобального процесса циф-
ровизации религия, как одна из форм общественного сознания, обуславливает и 
реализует инновационные способы практик. В первую очередь, эти новшества 
находят воплощение в различных медиапроектах, в которых принимает актив-
ное участие молодежь. 

Анализ сайтов религиозных общин г. Минска в контексте цифровизации ре-
лигиозных практик показал, что почти все сайты содержат следующие рубрики:  

– контактная информация;  
– сведения о богослужениях, литургический календарь, праздники;  
– история своей организации и/или своего вероучения (конфессии);  
– анонсы и отчеты о проводимых мероприятиях;  
– сведения о руководителях организации;  
– документы (рубрика характерна для официальных сайтов крупных кон-

фессий);  
– миссионерская деятельность;  
– социальное служение;  
– рубрика «Задать вопрос»;  
– библиотека/тексты (вероучительные, назидательные, богослужебные).  
Большинство указанных рубрик нацелены на сбор и распространение рели-

гиозной информации, а также (в меньшей степени) на коммуникацию между 
священниками и верующими. В чем состоят преимущества Интернета в отли-
чие от обычных СМИ? Это – обеспечение немедленного доступа к религиоз-
ным и духовным источникам, к оцифрованным собраниям библиотек, музеев, к 
виртуальным экскурсиям в места культа, а также предоставление возможности 
верующим формировать виртуальные общины для религиозного общения. 
Кроме создания и обеспечения деятельности информационных сайтов и порта-
лов, религиозные организации в Беларуси «осваивают» интернет-пространство 
и для других целей. На современном этапе актуализации инновационных рели-
гиозных практик католические общины проявляют бóльшую активность по 
сравнению с представителями других религий и конфессий [2]. 

Важной особенностью межконфессионального диалога в информационном 
мире является то, что он выстраивается в интересах объединения верующих по 
реализации религиозных практик. Таким образом, в определенном контексте, 
некоторые христианские священнослужители ведут онлайн трансляции бого-
служений, проповеди, беседы с верующими и т. д. 

В современном обществе религия как система ценностей, норм и мировоз-
зрений – это важнейший регулятор социокультурных трансформаций, вовлечен-
ная в процессы социальной информатизации. Тем не менее, устойчивость миро-
вых религиозных систем к модернизации очевидна. Являясь одной из древней-
ших форм коммуникации, религия во взаимодействии с культурной средой спо-
собна сохранять свои аксиологические установки в их исторической эволюции. 
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Таким образом, актуальность обретает медиатизация – это теория, подтвер-
ждающая влияние медиатехнологий на общественные процессы, которые силь-
но воздействуют на сознание людей, могут являться средством влияния на из-
менения политических и общественных настроений. Это обуславливает адапта-
цию религии к новым условиям социальной реальности. Информационные тех-
нологии ломают привычные способы передачи религиозных знаний и провоци-
руют религиозных адептов на поиски новых форм коммуникации. 

На протяжении последних лет разные ученые фиксируют возрождение ре-
лигиозности, которое хронологически совпало с формированием интернет-
среды. Исследователи отмечают небывалый спрос на виртуальные религиозные 
среды: блоги священников, религиозные социальные сети и сайты, каналы ве-
щания. Статистические системы «Яндекс» и «Гугл» фиксируют миллионы по-
исковых запросов по таким словам, как «Бог», «вера», «христианство». В от-
дельных блогах всерьез обсуждается вопрос о заочном принятии веры и воз-
никновении новой «киберрелигии». У Интернета появились святые покровите-
ли. Например, дата 4 апреля официально названа католиками «днем святого 
Исидора» – покровителя Интернета и компьютеров [1]. 

Таким образом, межконфессиональный диалог в Республике Беларусь реа-
лизуется по принципу согласования позиций жизнедеятельности общества, со-
хранения его традиционных аксиологических установок, делая акцент на инте-
грационные процессы информационного социума, особенности современной 
коммуникации. 
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Аннотация. В статье описывается опыт формирования подходов к обеспе-

чению комплексной безопасности в сфере межэтнических и межрелигиозных 
отношений в образовательной среде Российской Федерации на примере работ 


