
 

 

Серия «Политология. Религиоведение» 
2023. Т. 43. С. 116–123 

Онлайн-доступ к журналу: 
http://izvestiapolit.isu.ru/ru 

И З В Е С Т И Я 
Иркутского 

государственного 
 университета 

Научная статья 
УДК 291 
https://doi.org/10.26516/2073-3380.2023.43.116 

Цифровизация религиозного пространства:  
философский взгляд на проблему 
М. Н. Фомина, Н. А. Эмих* 
Забайкальский государственный университет, г. Чита, Российская Федерация 

Аннотация. Предпринимается попытка философского анализа цифровизации религиозного про-
странства в условиях «новой реальности». Делается акцент на том, что сближению религиозной 
жизни человека и виртуального пространства способствовали условия, спровоцированные панде-
мическим кризисом. Утверждается, что новая рефлексия, формирующая новую картину бытия че-
ловека в границах религиозной культуры, возникла вследствие частичной или полной утраты чело-
веком своего традиционного привычного уровня коммуникации. Дается авторское определение ре-
лигиозного пространства как пространства религиозной культуры, в границах которого усматрива-
ется взаимодействие религиозного бытия (религиозной жизни) человека и цифровой коммуникации 
(виртуальное пространство). В условиях современного общества проблемы и процессы, происходя-
щие в границах религиозного пространства, раскрываются через призму цифровизации, трансформи-
рующей поле коммуникативных отношений, которые приобретают новый смысл. Формулируется вы-
вод о том, что в религиозной культуре принимает очертания новый стиль коммуникации на уровне 
цифровой коммуникации, встраиваемый в религиозное бытие (религиозную жизнь) человека, где че-
ловек в своем традиционном обращении к Богу начинает усматривать возможность иной формы вза-
имодействия, т. е. через онлайн-ресурсы. В этой связи отмечается, что в границах религиозного про-
странства формируется новый вид коммуникации, внедряемый цифровыми технологиями. 
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Digitalization of Religious Space:  
A Philosophical View of the Problem 
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Trans-Baikal State University, Chita, Russian Federation 

Abstract. The article attempts a philosophical analysis of the digitalization of religious space in the condi-
tions of the «new reality». The emphasis is placed on the fact that the conditions provoked by the pandemic 
crisis contributed to the rapprochement of human religious life and virtual space. It is argued that a new 
reflection, forming a new picture of human existence within the boundaries of religious culture, arose as a 
result of a partial or complete loss of a person's traditional habitual level of communication. The article also 
gives the author's definition of religious space as a space of religious culture, within the boundaries of which 
the interaction of a person's religious being (religious life) and digital communication (virtual space) is 
seen. In the conditions of modern society, the problems and processes occurring within the boundaries of 
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religious space are revealed through the prism of digitalization, transforming the field of communicative 
relations, which acquire a new meaning. The conclusion is presented that in religious culture there is a new 
style of communication at the level of digital communication, embedded in the religious being (religious 
life) of a person, where a person in his traditional appeal to God begins to see the possibility of a different 
form of interaction, i.e. through online resources. In this regard, it is noted that a new type of communica-
tion is being formed within the boundaries of the religious space, introduced by digital technologies. 

Keywords: religious space, digitalization, «new reality», religious culture, human existence, digital com-
munication. 
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В XXI столетии жизнь человека нарастающими темпами погружается в про-
странство цифровой культуры. Это подтверждается анализом ежедневной дея-
тельности человека (как профессиональной, так и обыденной), которая все 
больше связана с онлайн-форматами. Здесь мы можем также говорить о том, что 
цифровизация не обошла стороной и пространство религиозной культуры, транс-
формируя его в сторону большей открытости и доступности. Также важно под-
черкнуть, что сближению религиозной жизни человека и виртуального простран-
ства способствовали условия, спровоцированные пандемическим кризисом. 

Ни для кого не секрет, что человечеству в XXI в. пришлось столкнуться с 
жесткими кризисными проблемами, вызванными пандемией. В совокупности с 
различного рода проблемами, которые повлекла за собой пандемия (обострение 
вопросов в отношении здоровья человека, резкое падение доходов или вовсе слу-
чаи потери рабочего места, ощутимые ограничения в передвижении), возникла 
проблема мощного вмешательства в устоявшийся образ жизни людей и каждого 
отдельно взятого человека. Произошло дополнительное снижение активности 
определенных групп населения (например, возраст со всеми его особенностями, 
ограничения по здоровью в различных формах). Каждый человек оказался задей-
ствованным в процесс адаптации к так называемой новой реальности, которая с 
разных позиций осмысливается и интерпретируется в научной среде. Тогда и 
представился очевидным момент, когда нужно действовать согласно принципу 
«каждый выкручивается как может» или, о чем говорится в русской пословице, 
«береженого Бог бережет». Бог «посылает испытания сообразно... особенностям 
каждого человека»» [5, с. 39], сообразно его земным деяниям. Можно трактовать 
данное положение как «божью кару», посланную человечеству за его поступки. 
Речь идет о том, что пандемия превосходно справилась с ролью «возмутителя 
спокойствия», этакого «демона», объективного фактора, переворачивающего со-
знание человека. Так или иначе, современное нам общество, осторожно огляды-
ваясь назад, уже можно и, откровенно говоря, очень хотелось бы рассматривать 
как «постпандемическое общество» [1, с. 11], преодолевшее очередную волну се-
рьезнейших потрясений. 

Однако сегодня важно и действительно стоит говорить о причинах и след-
ствиях, имеющих объективный характер, влияющих на мировоззрение человека 
в контексте стержневого перелома привычных жизненных установок. В ситуации 
пандемии практически все население нашей страны столкнулось с массовым «ди-
станцированием» в различных его проявлениях, с потерей значимого ощущения 
«онтологической безопасности» [13, с. 144], что вызвало чувства социальной, 
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культурной неопределенности, тревожности за будущее. В частности, начала зна-
чительно трансформироваться «религиозная жизнь человека, которая созидает 
онтологическую сущность его бытия» [8], в том числе «в условиях коренного 
слома сложившихся образцов поведения» [10, с. 179]. 

Сформировались условия, когда осуществлять религиозную деятельность 
стало принципиально сложнее и проблематичнее. Для верующего человека утра-
чивается возможность (по причине того, что все закрыто для посещения) важного 
очного посещения мест «религиозного назначения» (ст. 16 «Религиозные обряды 
и церемонии»)1, где можно «вступить в диалог» с Богом, совершить свой тради-
ционный, наполненный глубоким субъективным смыслом и необходимостью ри-
туал. Как таковая утрачивается возможность быть присутствующим участником 
ежегодных традиционных великих религиозных событий, представленных в ре-
лигиозной культуре. В этой связи актуализировалась проблема «виртуализации 
религиозного ритуала» [3, с. 18] в контексте ее вхождения в традиционные рели-
гии, что требует отдельной рефлексии этого сложного и противоречивого про-
цесса. Кроме всего прочего, эти условия явились мощным фактором для принятия 
правил цифровизации и «для переноса в цифровое пространство ряда религиоз-
ных практик, которые ранее казались реализуемыми только офлайн»2. 

В контексте заданного нами условия философского осмысления проблемы 
цифровизации религиозного пространства и выделения особенностей данной 
проблемы важно установить, что представляет собой само это пространство. Со-
временная российская философская мысль дает нам возможность представить 
«религиозное пространство в качестве функционального производного в процес-
сах познания человеком самого себя и окружающей «действительности»» [2, 
с. 23] и дополнить, что данное пространство «детерминировано потребностями, 
интересами, аксиологическим, семантическим и семиотическим факторами взаи-
моотношений, целями и ориентирами общества, отраженными в плоскости рели-
гиозной культуры» [Там же, с. 24]. Философско-религиоведческое и философско-
антропологическое измерение, в контекст которого вписывается вышеуказанное 
представление религиозного пространства, направляет нас к поиску собственного 
определения данного выражения. 

В философско-религиоведческом и философско-антропологическом кон-
текстах религиозное пространство осмысливается нами не как пространство, гео-
графически очерченное, а как пространство религиозной культуры, в границах 
которого усматривается взаимодействие религиозного бытия (религиозной 
жизни) человека и цифровой коммуникации (виртуальное пространство). Данное 
определение религиозного пространства актуализировано современными кризис-
ными проблемами и процессами (которые описаны нами выше), и не только про-
блемами пандемии, но и современными нашему обществу социально-политиче-
скими проблемами. Не ставя перед собой задачи детально охарактеризовать непо-
средственно саму суть цифровизации, мы говорим о разного рода проблемах и, 

                                                            
1 О свободе совести и о религиозных объединениях : федер. закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (дата 
обращения: 22.11.2022). 
2 Международный научный семинар «Цифровые технологии и религиозные практики». 17 марта 2022 г. // Центр 
цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ. URL: https://cdcml.hse.ru/news/564021519.html (дата обраще-
ния: 03.12.2022). 
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как следствие, о «новой реальности», в которую неминуемо попадает человек. И 
сегодня все эти проблемы и процессы раскрываются через призму цифровизации, 
трансформирующей поле коммуникативных отношений, которые приобретают 
новый смысл. Само религиозное пространство выстраивается под действием циф-
ровых программ и телетрансляторов, передающих информацию, что, безусловно, 
изменяет его общую картину. 

Что же мы наблюдаем? Проекция религиозной «культуры принимает тоталь-
ный характер, что принципиально меняет формы коммуникаций, понимание и 
восприятие действительности, времени и пространства» [3, с. 17]. Мы видим, что 
религиозная культура, функционально связанная с религиозными интересами че-
ловека и вызванная им соответствовать, сегодня включена в процесс «тотальной 
цифровизации коммуникативных практик» [10, с. 182]. Конечно, это обусловлено 
тем, что «фактически цифровая эпоха создает новую онтологию религиозного 
опыта, следствием чего неизбежно становится появление новой религиозной ак-
сиологии» [Там же], а также является результатом того, что человек по-новому 
осмысливает свое бытие в границах религиозной культуры. Эта новая рефлексия 
начала выстраиваться в сознании человека в том числе вследствие столкновения 
с той самой пандемией, которая случилась в конце 2019 г. и «будоражила» все 
человечество как минимум два последних года, хотя сегодня, хочется надеяться, 
речь уже идет о «постпандемическом» [1, с. 11] этапе развития общества. 

Новая рефлексия, формирующая новую картину бытия человека в границах 
религиозной культуры, возникла ввиду частичной или полной утраты человеком 
своего привычного уровня коммуникации. На начальном этапе данная проблема 
обнаружила себя в условиях вынужденной самоизоляции, приостановки деятель-
ности на неопределенное время (до улучшения эпидемиологической ситуации) 
всех и всего, в том числе и мест «религиозного назначения» (ст. 16 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»), столь необходимых 
для посещения соответствующей группы людей. Однако не стоит сбрасывать со 
счетов тот факт, что, к примеру, для человека с ограниченными возможностями 
здоровья цифровизация становится своего рода спасательным кругом, уцепив-
шись за который он имеет реальную возможность перемещаться в пространстве 
религиозной культуры, находиться в пределах цифровой коммуникации (вирту-
альное пространство). И это является очень важным моментом, в силу того что 
«цифровые технологии раскрывают возможности общения для инвалидов, полу-
чающих возможность двигать курсором “силой мысли”» [9, с. 29]. 

Бытует мнение, что религии традиционного содержания более неохотно ре-
агируют на изменения в сторону обращения к цифровым технологиям и цифровая 
форма коммуникации или новая «форма коммуникации с верующими восприни-
мается либо как кратковременная вынужденная мера (практика периода пандеми-
ческих ограничений), либо маркируется крайне негативно» [3, с. 19]. Так или 
иначе, надо сказать, что объективно религиозное пространство продолжает сего-
дня расширять свои границы в рамках виртуального пространства и уже в доста-
точной степени «сформирована техническая база» [7, с. 105–106] с крепким заде-
лом на сохранение своей аудитории в обозримом будущем. Цифровизация и со-
провождающие ее технологии «в умелых головах и руках энтузиастов религии 
могут стать сильным средством демонстрации своих достоинств» [11, с. 141]. 
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Действительно, можно констатировать, что сегодня все традиционные рели-
гии в России имеют формат онлайн, который «используется преимущественно 
как дополнительный инструментарий» [7, с. 106]. Однако в особенных условиях, 
в которых может оказаться и, по сути, оказывается человек (например, в период 
пандемического кризиса), этот «дополнительный инструментарий» в виде он-
лайн-формата становится необходимым орудием, позволяющим человеку вы-
страивать свое религиозное бытие (религиозную жизнь), по возможности макси-
мально приближенное к обыденному. В этой связи подчеркнем, ссылаясь на рос-
сийские современные исследования, что данное религиозное бытие в его тради-
ционном содержании – это уже, так сказать, «новый традиционализм» [12, с. 13], 
который не отрицает, а, напротив, рационально использует цифровые методы в 
совокупности с цифровой коммуникацией. Речь идет о том, что сегодня «религи-
озные организации продемонстрировали свою способность к трансформации и 
смогли пожертвовать самым важным – публичными богослужениями, которые и 
составляют основу жизни верующих в любых конфессиях и религиях» [6, с. 104]. 

В границах религиозного пространства просматриваются «трансформацион-
ные стратегии» [4, с. 150], которые в виде онлайн-формата представляют пере-
ориентацию трансляторов, образов, типов, смыслов коммуникации как изменение 
взаимодействия верующего со своей религией. Это говорит о том, что в религи-
озной культуре вырисовывается новый стиль коммуникации на уровне цифровой 
коммуникации, встраиваемый в религиозное бытие (религиозную жизнь) чело-
века, где человек в своем традиционном обращении к Богу начинает усматривать 
возможность иной формы взаимодействия, т. е. через онлайн-ресурсы. Эти ре-
сурсы сегодня представлены сайтами религиозного содержания, учетными запи-
сями в интернет-сообществах, приложениях и т. п. 

В российских исследованиях приведены авторитетные ресурсы «традицион-
ных для России исторических религий. В православии это – сайт РПЦ МП 
(www.patriarchia.ru), сайт храма Христа Спасителя (new.xxc.ru); в исламе – офи-
циальный сайт Духовного управления мусульман Российской Федерации 
(www.dumrf.ru), сайт Совета муфтиев России (www.muslim.ru); в буддизме – офи-
циальный сайт Буддийской традиционной сангхи России (sangharussia.ru), сайт 
Калмыцкого буддийского центра духовности (khurul.ru); в иудаизме – сайт Феде-
рации еврейских общин России (www.feor.ru)» [7, с. 106]. Сегодня все больше ве-
рующих, которые пользуются современными гаджетами, могут скачать себе ин-
формацию о порядке и содержании религиозно ориентированных действий, им 
доступны СМС-услуги, социальные сети, сервис электронной почты и т. д. Веру-
ющий также может установить «молитвослов на смартфон, войти в мобильный 
храм, виртуальную часовню, поприсутствовать на богослужении онлайн, совер-
шить киберпаломничество» [3, с. 17] или подключить приложение «Православная 
библиотека, СПАС, Muslim Pro, 200 вопросов по вероучению Ислама, Мудрость 
Будды – цитаты и притчи)» [7, с. 109]. Использование такого рода современных 
приложений позволяет человеку осмысливать свое религиозное бытие (религиоз-
ную жизнь) в контексте более удобного, более доступного варианта коммуника-
ции, а также может рассматриваться как новый способ угодить своим религиоз-
ным потребностям. Поэтому хочется думать, что активное оперирование прило-
жениями в среде верующих сегодня выступает главным из условий отражения 
цифровизации религиозного пространства. 
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Цифровая коммуникация в границах религиозного пространства также акту-
ализирована вопросом сохранения в последнем активной аудитории разных воз-
растов и положений, особенно в условиях сложившейся «новой реальности». От-
сюда, собственно, сформировалась претензия на более активное вхождение в сеть 
онлайн-ресурсов в контексте религиозного пространства. Конечно, по-прежнему 
имеет место проблема периферии на уровне регионов (в частности, сельских по-
селений, находящихся в самых глухих уголках нашей страны), где люди сталки-
ваются с отсутствием нормальных дорог, отсутствием в шаговой доступности 
фельдшерского пункта, школы, магазина, почтового отделения (местные жители 
вынуждены добираться к местам значимого социального обеспечения за не-
сколько километров). Понятно, что здесь до сих пор не решен вопрос даже с эле-
ментарной сотовой связью (какой уж тут компьютер с выходом в интернет, а со-
временный смартфон или айфон попросту неактуален, так как негде его приме-
нить) и, конечно, здешние места «религиозного назначения» не имеют своего пер-
сонального ресурса в виде сайта, который позволил бы наладить общение с ауди-
торией посредством цифровой коммуникации как нового способа взаимодействия 
на расстоянии. Конечно, никто не говорит, что местные жители не имеют сотовых 
телефонов. Пусть далеко не самый современный гаджет, но он лежит в кармане, 
только до места, где есть цифровая связь, еще нужно добраться. И здесь нужно гово-
рить о перспективе приобщения человека из глубинки к стабильным и всегда доступ-
ным (а не от случая к случаю) информационным технологиям (либо технологии дой-
дут до периферии, либо человек сменит место проживания), потому что, хотим мы 
этого или нет, мы понимаем и признаем современное нам общество как цифровое. 

Подчеркивая неоднозначность цифровизации религиозного пространства в 
современном философском толковании, считаем теоретически и практически 
перспективной работу над этой проблемой. Можно утверждать, что в сложив-
шихся кризисных условиях (например, пандемия) религиозные организации де-
монстрируют способность подстраиваться под ситуацию, способность посту-
питься принципами обязательного традиционного исполнения публичных ритуа-
лов и допускают возможность их перевода в онлайн-формат. Этот процесс можно 
назвать испытанием на устойчивость к различного рода внешним социальным 
факторам и в то же время тестом на гибкость, когда нужно обратиться к цифро-
визации в целях сохранения своей активной аудитории и в перспективе – ее рас-
ширения. В результате решение вопросов, которое по разным причинам отклады-
валось на неопределенный срок, в кризисных условиях (период пандемии), а 
также под воздействием внешних социальных факторов значительно ускорилось 
в границах религиозной культуры. Наблюдается достаточно высокий уровень со-
прикосновения религиозного бытия (религиозной жизни) человека и цифровой 
коммуникации (виртуальное пространство). Значит, в границах религиозного 
пространства формируется новый вид коммуникации, внедряемый с помощью 
цифровых технологий. Это говорит о том, что возможно осуществление вирту-
альной религиозной деятельности (практики) человека с использованием цифро-
вых приложений. Но эту проблему еще только предстоит оценить. 
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