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Abstract 
This research work is devoted to the development of a strategy for the spatial development of a separate 

district of the city of Verkhnyaya Pyshma, Sverdlovsk Region, containing an urban development concept for 
its development in the form of a master plan aimed at the socio-economic development of urban areas and at 
the financial and economic justification of a development project to create an "Innovation Center robotics and 
its testing. The customer of the study is the administration of the city of Verkhnyaya Pyshma, and the executor 
is the students of the Department of Economics and Management of Construction and the Real Estate Market 
of the Institute of Economics and Management and departments of the Institute of Construction and 
Architecture of the Ural Federal University. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОСТСЕКУЛЯРНОЙ РОССИИ:  

ТОЧКИ ПЕРЕСБОРКИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН1 
Аннотация 
Постсекулярная парадигма стала общим фреймом дискуссии об изменении социальных 

функций религиозных организаций, предполагающим выстраивание новых, диалогических и 
партнерских, отношений между секулярными и религиозными институтами, индивидуализацию 
религиозного опыта и религиозных практик. Постсекулярность в современной России имеет весьма 
специфические черты ввиду существенного этноконфессионального разнообразия и исторических 
особенностей государственно-конфессиональных отношений. С целью оценки актуального состояния 
и основных характеристик религиозности населения, взаимоотношения между церковью и 
государством, функционирования и эффектов деятельности религиозных организаций в рамках 
проекта РНФ были проведены экспертные опросы и опросы населения в четырех приграничных 
регионах России (Алтайский край, Новосибирская область, Республика Алтай, Республика Тыва). По 
мнению экспертов современная Россия в значительной степени сохраняет контуры традиционного 
общества, однако религиозные практики и участие в деятельности религиозных общин ограничены. На 
религиозные организации возлагаются важные функции по ретрансляции традиционной культуры, 
поддержке религиозной, этнической и гражданской идентичности населения, поддержке религиозных. 
В условиях, когда государственно-конфессиональные отношения являются асимметричными, а 
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пандемия и геополитические риски формируют новые общественные потребности, религиозные 
организации входят в «точки пересборки», требующие новых форматов взаимодействия со своими 
прихожанами и общественными институтами. 

Ключевые слова: религиозные организации, постсекулярная парадигма, религиозность, 
приграничные регионы, межконфессиональные взаимодействия.  

 
Реалии постсекулярного общества оцениваются в академическом сообществе 

противоречиво – от концепций «религиозного ренессанса» (religion revival) и десекуляризации 
до отказа самого термина постсекулярного вследствие незавершенности секуляризационных 
процессов. По мнению сторонников первой точки зрения, «религиозное возрождение» 
выступает объективным явлением, имеющими положительные и отрицательные последствия, 
достаточно мифологизированным и взаимосвязанным с потребностями общества в 
восстановлении «духовности», утраченной в ходе секулярных преобразований, затронувших 
большинство развитых стран. Его конкретными проявлениями выступают духовные, 
культурные, социально-организационные, политические, информационные инициативы и 
мероприятия, направленные на включение религиозных компонентов в различные сферы 
(репертуар этих мероприятий разнообразен – от религиозных предметов в образовательных 
программах до создания государственных советов по взаимодействию с религиозными 
организациями и их аналогов) [3; 7; 9], изменение статуса религиозных лидеров как субъектов 
общественного и политического диалога [4]. По мнению вторых, формированию 
постсекулярного общества препятствуют незавершенные процессы секуляризации, которые в 
лучшем случае проявляются в мягком (слабом) виде в формате формально-политического 
отделения церкви от государства, тогда как сильной секуляризации даже в западных странах 
никогда не наблюдалось. Авторы, развивающие данный подход, подкрепляют свои доводы 
результатами исследований об ослаблении уровня религиозности, аргументами о 
противоборстве либеральной идеологии и капиталистической ориентации на потребление и 
традиционными религиозными ограничениями [1; 6]. В целом, мы разделяем точку зрения о 
том, что концепция постсекулярного общества стала общим теоретическим фреймом 
дискуссии об изменении социальных функций религиозных организаций, но выступает скорее 
идеологической рамкой и политическим проектом, нежели аналитической оптикой, 
позволяющей исследовать различные нюансы соотношения «горнего» и «дольнего» в 
обществе [2]. Между тем, в силу того, что обозначение современного общества как 
постсекулярного стало «общим местом», что наделяет его определенными свойствами и 
характеризует происходящие процессы, считаем возможным использовать этот термин для 
инициации научной дискуссии о деятельности религиозных организаций в условиях 
постсекулярности. 

Современный российский контекст существования постсекулярного общества в 
значительной сфере сформировался под влиянием социально-исторических процессов, 
обусловивших, с одной стороны, утрату семейными институтами функции религиозной 
социализации и разрыв в религиозном воспитании между поколениями, с другой, – приведших 
к современной конфигурации государственно-конфессиональных отношений и 
идентификационных процессов, для которых характерны подчеркнутая важность религиозной 
идентичности в поддержке национальной сплоченности, придание религиозности и 
религиозной идентичности статуса маркера социокультурных трансформаций и 
политического инструмента, используемых политическими игроками разного уровня в том 
числе для реализации секулярных проектов нациестроительства. Приграничные территории 
являются аренами взаимовлияния различных культурных традиций, политических режимов и 
идеологий, установленных по разные стороны границы [10; 11]. Для религиозных процессов 
в условиях приграничья характерны сложные взаимосвязи между материальным и духовным, 
секулярным и религиозным: приграничная территория становится не только местом, где 
решаются территориальные проблемы, но и местом, где происходит взаимопроникновение 
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религиозных практик. Граница, с одной стороны, испытывается на прочность, с другой, она 
заново утверждается и визуализируется местным населением [8]. 

Функционирование религиозных организаций в условиях приграничья в преломлении 
к вызовам и угрозам постсекулярного общества, религиозности и религиозной идентичности 
стало объектом комплексного исследования, проведенного в четырех регионах России с 
различным этноконфессиональным составом (Новосибирская область, Алтайский край, 
Республика Алтай, Республика Тыва). Были проведены экспертные опросы среди ученых, 
представителей религиозных и этнокультурных организаций, государственных служащих, 
курирующих вопросы реализации государственной и взаимодействия с религиозными 
организациями (n = 100), а также социологические опросы среди населения (n = 1862, онлайн-
опрос с контролем социально-демографических показателей выборочной совокупности и 
диверсификацией способов рекрутинга респондентов). 

Исследование показало, что религиозность жителей приграничных регионов в 
значительной степени индивидуализирована и чаще проявляется вне религиозных 
организаций. По мнению значительной части экспертного сообщества, современное 
российское общество – это скорее общество «веры без принадлежности» (37,0% экспертных 
оценок), а также общество, где религия превращается в предмет потребления (12,3% ответов). 
Менее трети экспертов согласились с тем, что российское общество сохраняет черты 
традиционного религиозного общества, однако, описание его как нерелигиозного, общества 
упадка религии или общества «заместительной религии» еще более неправомерно, такой 
позиции придерживаются менее 7% экспертов независимо от региона. Не вполне адекватна 
характеристика российского общества и как общества «лоскутной религии» (западная 
концепция, прежде всего в популярная немецкой теологии, отражающая тенденции 
формирования религиозной идентичности молодежи на основе различных религиозных 
традиций, являющиеся вызовом для традиционных церковных сообществ) [5]: только 9,9% 
экспертов считают возможным ее применение в российских условиях. 

Указанный тезис подтверждался и результатами опросов населения. Уровень 
религиозности жителей четырех приграничных регионов можно квалифицировать как 
средний: 13,4% опрошенных считают себя нерелигиозными (по десятибалльной шкале 
самооценки религиозности), 43,3% дали средние оценки и 16,6% высокие. Корреляция с 
индексом центральности религиозности Ш. Хубера по τ-b Кендалла – 0,56, по Спирмену – 
0,72. По данным индекса высокие показатели имели только 8,5% участников исследования, 
что примерно характеризовало уровень «воцерковленности» независимо от реальной 
религиозной принадлежности, поскольку применявшийся индекс центральности 
религиозности предназначен для мультиконфессиональной аудитории. В Алтайском крае и 
Новосибирской области большая часть населения отождествляла себя с православной 
церковной традицией (71,0% и 80,0%). В Республике Алтай доля православных составила 
56,9% (оставшиеся респонденты принадлежали к мусульманам – 17,6%, «алтайской вере» – 
11,8%, 5,9% – к другим христиантским конфессиям). В Республике Тыва большая часть 
респондентов являлись буддистами (57,7%), а также практиковали сочетание буддизма и 
шаманизма (15,4%) количество православных составило 11,5%, других христианских 
конфессий – 7,7%. Проведенный анализ зафиксировал статистически достоверные различия в 
уровне религиозности по регионам (наименьшие средние значения индекса наблюдались в 
Новосибирской области – 2,34, максимальные – в Республике Тыва – 2,95), по возрасту 
опрошенных (выявлена положительная корреляция – максимальные значения в группе 50 лет 
и старше – 2,71, минимальные – в группе до 30 лет – 2,5), полу (уровень религиозности 
значимо выше в группе женщин – среднее значение 2,75, по сравнению с мужчинами – 2,39) 
и этнической принадлежности (достоверно более высокий уровень религиозности был 
выявлен среди казахов, тувинцев, таджиков, армян, тогда как наиболее низкий – среди русских 
и лиц с неопределенной этнической принадлежностью) (t-критерий, ANOVA с 
апостериорными сравнениями, p < 0,05).  
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Только каждый четвертый верующий считал себя частью религиозной общины, что в 
целом указывало на преобладание индивидуализированных и по большей части внецерковных 
практик. Значительная часть верующих (15,7%) никогда не посещали храмов или делали это 
в исключительных случаях – из-за необходимости участия в ритуалах, таких как венчание или 
крещение (20,9%), или по большим церковным праздникам (13,1%). Между тем, участие в 
церковных делах – по личным или общественным мотивам значительно отличалось в 
зависимости от религии: если среди православных его уровень был приближен к среднему по 
всем регионам (что вполне объяснимо, учитывая количество идентифицирующих себя с 
православными), то по другим направлениям варьировало довольно существенно: от 14% 
среди сторонников «алтайской веры», к которым вообще термин религиозной общины слабо 
применим, до почти 50% среди мусульман, иудеев, неправославных христиан, максимально – 
66,7% среди пятидесятников и адвентистов седьмого дня. 

Несмотря на то, что религиозные организации и верующие существовали по большей 
части в «параллельных реальностях», религиозные организации, согласно экспертным 
оценкам, выполняли важные социальные функции по ретрансляции традиционной 
религиозной культуры, поддержке религиозной, этнической и гражданской идентичности 
населения (67,8% ответов экспертов), формированию добродетелей и нравственной чистоты, 
распространению религиозных ценностей и норм (66,7%), удовлетворению потребностей 
населения в духовном развитии и совершенствовании (58,9%). Наряду с государственными 
институтами, именно на религиозные организации возлагалась ответственность за сохранение 
и поддержание духовной безопасности (57,7% экспертов), хотя экспертное мнение о 
взаимосвязи последней с религиозностью неоднозначно: по мнению более половины 
экспертов эта связь сильная, но не обязательно прямая, и сильная религиозность не всегда 
гарантирует духовную безопасность. 

Сопоставление зеркальных показателей взаимовлияния показало, что государственно-
конфессиональные отношения характеризуются асимметричностью, отражающей сложности 
постсекулярного мира в условиях взаимозависимости и взаимовлияния «секулярного» и 
«религиозного». По оценкам экспертов, государство оказывает слишком много влияния на 
церковь (43,7% ответов), в то время как оценки аналогичного обратного влияния церкви в три 
раза меньше (16,1%). Не более 35–39% экспертов оценили уровень взаимовлияния как 
равноценный и адекватный социокультурным реалиям. 

Оценивая институциональные условия функционирования религиозных организаций, 
эксперты отметили, что наиболее выраженными из них являются: реализация права на свободу 
совести и вероисповедания, религиозные взгляды и убеждения, включая отказ от религии 
(среднее значение 8,57 по 10-балльной шкале), отсутствие конфликтов и противостояния 
между религиями и конфессиями (7,94), взаимоуважение и сотрудничество между религиями 
(7,77), открытость деятельности религиозных организаций (7,5), а также публичного диалога 
между руководством региона и религиозными лидерами (7,56), что в целом характеризует 
пространство межконфессиональных и государственно-межконфессиональных отношений с 
благоприятной стороны. Одновременно с этим, эксперты отметили, что граждане в меньшей 
степени защищены от негативного влияния запрещенных сект и экстремистских организаций 
(6,4), а также то, что традиционные религии не в полной мере используют возможности 
киберпространства для своей деятельности (6,3), что не позволяет им конкурировать с 
нетрадиционными организациями в том числе в части противодействия угроз духовной 
безопасности. 

Таким образом, функционирование религиозных организаций в современном 
российском обществе обусловливается, с одной стороны, изменениями в менталитете и 
общественном сознании, произошедшими в последние десятилетия, с другой стороны, 
институциональными условиями, определяющими характер государственно-
конфессиональных и межконфессиональных отношений. Религиозная идентичность и 
религиозность концептуализируются и эмпрически проявляются как в значительной степени 
пересекающиеся и амбивалентные, имеющие двойную представленность в качестве 



268 
 

внутреннего психического свойства, описывающего процессы восприятия религии и 
религиозного опыта, и внешнего религиозного поведения, через которое происходит 
утверждение религиозной идентичности в социальном пространстве, негоциация и 
конструирование идентичности как социального феномена. На этом внешнем уровне 
религиозность часто принимает формальные, обрядовые рамки, выступая элементом 
демаркации «своих» и «чужих», встраиваясь в более широкие идентификационные процессы. 

Россия в значительной степени сохраняет контуры традиционного общества, но при 
этом развивается скорее как общество «веры без принадлежности», религиозные практики и 
участие в деятельности религиозных общин сильно ограничены как внутренними 
побуждениями, так и – отчасти – деятельностью самих религиозных организаций. В условиях, 
когда отношения между церковью и государством являются асимметричными, а пандемия и 
геополитические риски формируют новые общественные потребности, религиозные 
организации входят в «точки пересборки», требующие новых форматов взаимодействия со 
своими прихожанами и ответов на вызовы современности. Такими «точками пересборки» 
являются пересечение полей, социальных плоскостей – реального и «цифрового», 
традиционного и «современного», локального и цивилизационного, охранительного и 
эволюционного.  
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D. Omelchenko, S. Maximova 
RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN POSTSECULAR RUSSIA: POINTS OF 

REASSEMBLY IN THE AGE OF CHANGES 
Abstract 
The postsecular paradigm has become a common frame of discussion about the changing social 

functions of religious organizations, which implies the building of new dialogical and partner relationships 
between secular and religious institutions, and the individualization of religious experience and practices. The 
postsecularity in Russia today has very specific features in view of its considerable ethno-confessional 
diversity and historical features of state-confessional relations. In order to evaluate the current state and the 
main characteristics of religiosity of the population, the relationship between church and state, the functioning 
and effects of religious organizations, expert polls and sociological surveys were conducted in four border 
regions of Russia (the Altai krai, the Novosibirsk oblast, the Altai Republic, the Tyva Republic) as part of the 
Russian Science Foundation project. According to experts, modern Russia largely retains the contours of 
traditional society, but religious practices and participation in religious communities are limited. Religious 
organizations are entrusted with important functions in retranslating traditional culture, supporting the 
religious, ethnic, and civic identity of the population, supporting religious virtues and the dissemination of 
religious values and norms, and satisfying needs for spiritual development. At a time when the relationship 
between church and state is asymmetrical, and pandemic and geopolitical risks shape new social needs – 
religious organizations enter "points of reassembly," requiring new formats of interaction with their 
parishioners and social institutions. 

Keywords: religious organizations, post-secular paradigm, religiousness, border regions, inter-
confessional interactions. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КИБЕРПРОСТРАНСТВОМ1 
Аннотация 
В работе рассматриваются возможности технологий информационного моделирования 

объектов и территорий для прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций. На примере 
студенческих проектов представлен результат цифровых моделей. Предложено создание реестра 
заготовок BIM-моделей для дальнейшей аналитики влияния объектов недвижимости на 
инфраструктуру города через использование возможностей киберпространства. 

Ключевые слова: технология информационного моделирования, информационная модель, 
цифровая модель, чрезвычайные ситуации, умный город, проектное обучение. 

 
В современном мире человек начинает всё больше и больше взаимодействовать с 

киберпространством. Н.Е Добринская, рассматривая киберпространство как территорию 
современной жизни, отмечает, что важной его характеристикой является возможность 
взаимодействия, например, через онлайн-шоппинг, поисковые системы, социальные сети, 
гейминг и многие другие технологии [4, c. 52–70]. Автор утверждает, что вне зависимости от 
воли и сознания каждый человек является частью этого мира. Перевод большинства процессов 
современной жизнедеятельности в цифровой формат привел к необходимости создания 
виртуальных площадок. 

Так, в сфере строительства взаимодействие с киберпространством становится 
возможным при использовании технологии информационного моделирования (ТИМ). Данная 
технология позволяет создавать информационные модели (ИМ) объектов и территорий. 

Информационное моделирование зданий (BIM) является неотъемлемой частью 
процесса планирования и проектирования объектов по всему миру. Расширенные 
инструменты BIM позволяют предоставлять централизованную базу данных. Например, 5D 
BIM позволяет учитывать временные и денежные затраты на строительство [2. c. 193–200],  
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