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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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В статье представлены размышления о включении в религиозные практики элементов 

виртуализации и ценностное отношение к последним акторов религиозного процесса. В 

современном мире пользователями сети Интернет является значительное число людей, имеющих 

различные взгляды на духовную природу человеческого бытия. Экстраполируя процент верующих 

на пользователей Интернета, можно предположить, что пользователей, позиционирующих себя в 

качестве верующих, будет значительное большинство. Можно предположить, что виртуальная 

среда становится сегодня проводником распространения религиозного мировоззрения и культуры, 

а также средой для экспансии субкультур различных по своей религиозной принадлежности групп 

верующих, имеющих собственные ценности, часть из которых может стать внутренними 

ценностями Интернет-пространства как формирующегося виртуального мира, т.е. так называемой 

интернет-вселенной. Возможность появления религиозных конструктов, существующих 

исключительно в виртуальной среде, позволяет говорить о возникновении новых религиозных 

действий, ценностей, структур, которые становятся виртуальными не только по названию, но и по 

самому факту места существования. Отметим, что новая среда запустит процессы трансформации 

самой себя, в которой возможно переосмысление внесенных ценностей и переформатирование 

первично-созданных структур, что повлечет появление новой религиозной реальности 

виртуального пространства и новых ценностей виртуальной реальности, формируемых в 

локальных религиозных интернет-общностях. С сетевых ресурсов, которые создают пространство 

для удовлетворения религиозных потребностей верующими пользователями, привело к 

образованию виртуальных храмов, виртуальных религиозных действий и виртуального участия 

верующих в данном процессе. Для части верующих это религиозное пространство становится 

единственной площадкой для выражения и реализации своих религиозных чувств и потребностей 

и фактически их новой ценностью. 
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VIRTUALIZATION OF THE CHURCH: PROBLEMS AND PROSPECTS 
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Perm State University (Perm) 

The article presents reflections on the inclusion of virtualization elements in religious practices and the 

value-based attitude of actors of the religious process to them. In the modern world, Internet users are a 
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significant number of people who have completely different views on the spiritual nature of human exist-

ence. Extrapolating the percentage of believers to Internet users, we can assume that users who define 

themselves as believers constitute the majority. It can be assumed that the virtual environment is becom-

ing today a vehicle for the propagation of religious worldview and culture as well as an environment for 

the spread of subcultures of various religious groups of believers having their own values, some of which 

may become internal values of the Internet space as an emerging virtual world, the so-called Internet uni-

verse. The possibility of the appearance of religious constructs that exist exclusively in a virtual environ-

ment makes it possible to talk about the emergence of new religious actions, values, structures that be-

come virtual not only by name but also by the very fact of the place of existence. At the same time, the 

new environment will launch the processes of transformation of itself, during which it is possible to re-

think the values introduced and reformat the initially created structures, which will entail the emergence 

of a new religious reality of virtual space and new virtual reality values formed in local religious Internet 

communities. The emergence of network resources that provide the opportunity to create, using programs 

and applications, a space intended to meet the religious needs of believers, has led to the emergence of 

virtual temples, virtual religious activities, and virtual participation of believers in this process. For some 

believers, this religious space becomes the only platform for expressing and realizing their religious feel-

ings and needs, and in fact it becomes their new value. 

Keywords: religion, virtual church, religious activity, religious values. 
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Введение 

В конце ХХ – начале ХХI в. человечество 

вплотную подошло к возможности создания 

осязаемого виртуального пространства как ме-

ста, имеющего возможность конкурировать с 

физическим пространством в реализации по-

требностей человека, в том числе и в удовлетво-

рении потребности в сакральном, а для религи-

озных институтов — в осуществлении в нем 

своей религиозной деятельности. По мнению 

Плютто, вслед за эпохами виртуальных реально-

стей мифов Первобытности, виртуальных ре-

альностей религий Средневековья, виртуальных 

реальностей искусства, литературы и идеологий 

Нового времени и, наконец, вслед за эпохой 

виртуальных реальностей идеологий, кино, те-

левидения и психоанализа XX в., грядет новая 

волна — эпоха виртуальных реальностей Ин-

тернета [Плютто П.А., 2018, с. 82]. Появление 

вычислительной техники, способной обрабаты-

вать огромные массивы данных, открыло воз-

можность для создания компьютеров с потенци-

альным формированием искусственного интел-

лекта. Современные технологические устрой-

ства позволяют создавать не просто копировщи-

ков и ретрансляторов информации, а путем ин-

теграции информационных платформ и про-

граммного обеспечения создавать информаци-

онно-технологические комплексы с возможно-

стью аналитики и — в перспективе — с попыт-

ками создания компьютерной программы, кото-

рая позволила бы запустить самообучение тако-

го комплекса на основе искусственного интел-

лекта. До эпохи Интернета многие обращались к 

теме виртуального. Ряд ученых [Емелин В.А., 

2009; Галеев Б.М., 2000; Гермашова В.А., 2009] 

предполагают, что понятие виртуальности воз-

никло еще у Платона, который допускал нали-

чие виртуального как ракурса мира вещей. Кон-

цептуальные подходы к виртуальному можно 

встретить у Ж. Бодрийара, Ж. Делеза и 

К. Мейясу. Определенные ракурсы отношения 

к виртуальному можно выявить при анализе 

клипового сознания Тофлера, информационной 

среды Кастельса, развития новых средств ком-

муникации Маклюэна. В российской литерату-

ре встречаются мнения о том, что «виртуаль-

ные объекты появляются благодаря интенцио-

нальному акту сознания, они не реальны, но 

симулятивно воспроизводят реальность. Вирту-

альные миры не существуют вне и независимо 

от человеческого сознания. Призрачность явля-

ется основным качеством виртуального суще-
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го» [Асташкин А.М., 2018, с. 75], а «социаль-

ные отношения в информационном обществе 

все больше и больше переносятся в виртуаль-

ное пространство. Это не только знакомство, но 

и … взаимодействие по принципу культурных, 

национальных и религиозных связей» [Масло-

дудова Н.В., 2022, с. 80–81]. 

Результаты 

Наличие сети Интернет создает иллюзию обще-

го социального пространства, чем активно 

пользуются многочисленные социальные сети 

и интернет-компании с целью продвижения 

своих идей, услуг и товаров. Во многих аспек-

тах нашей жизни виртуальный контакт физиче-

ских лиц становится нормой и часто не требует 

дальнейшего продолжения в физической ре-

альности. Появление технических приспособ-

лений, позволяющих физически погрузиться в 

виртуальную реальность, фактически означает 

переход человека в виртуальный мир, воспри-

нимаемый человеческим сознанием через 

призму технического прибора как существую-

щий. Ряд социальных сетей в прошлом году со-

общили о начале работ над созданием мас-

штабной метавселенной, которая позволит 

ощущать физическое присутствие другого че-

ловека через цифровое пространство. Фактиче-

ски за одно поколение виртуальность из некое-

го идеально-субъективного, произведенного 

интеллектом человека, после погружения в 

книги и собственные размышления перешло в 

виртуальность видимую и таким образом ча-

стично осязаемую. Более того, при применении 

специальных технических устройств — в объ-

ективную, при подключении к которой любое 

физическое лицо увидит то же, что и предыду-

щее, потому что формируется эта реальность не 

в нашей голове, а суперкомпьютером. Получа-

ется, что в онтологическом смысле виртуальное 

перестает быть идеальным, виртуальное значи-

тельно реальнее и сущностнее, чем мифическо-

поэтические образы художественного или ре-

лигиозного творения прошлого. По мнению 

Арапова, виртуальное не умещается в рамки 

концепции «материального воображения», 

концептуально разработанного французским 

ученым Г. Башляром, и не совпадает с христи-

анской концепцией чуда как овеществленного 

идеального в материальном мире [Арапов О.Г., 

2009]. Однако рожденная человеческим разу-

мом с помощью компьютерной программы 

«новая сущность» осязаема в очень ограничен-

ном пределе и исключительно с использовани-

ем соответствующего технического оборудова-

ния. Ощущения, которые испытывает человек 

от столкновения с виртуальным пространством 

в зависимости от технического сопровождения 

этого процесса, различны. Человек не может ре-

ально здесь и сейчас потрогать или попробовать 

виртуальный торт, он вместо торта прикоснется 

к экрану и, если программа позволяет, может 

рассмотреть этот торт со всех сторон. Но если 

он наденет специальные очки и перчатки, то 

прикоснуться к торту он уже сможет, а при ис-

пользовании торгового приложения, если это 

позволяет программа, может заказать его через 

интернет-магазин и ощутить его текстуру и 

вкус, правда несколько позднее. В результате 

виртуальное становится «рыхлым», оно начина-

ет стирать границы между характеристиками, 

отличающими материальное – виртуальное – 

идеальное, при этом и внутри самого виртуаль-

ного возможны градации, объекты в виртуаль-

ном пространстве различаются уровнем своей 

практической воплощенности или, наоборот, 

недовоплощенности в реальности (см. таблицу). 

 

«Коллаборация виртуального» 
 

«Virtual collaboration» 

 Материальное Виртуальное Идеальное 

Воплощенность + 
+ (с помощью технических 

средств) 
 

Возможность воплощения   +  

Недовоплощенность  +  

Невоплощенность  + + 

 

В результат такой «рыхлости» появляется 

сложность в описании и классификации дея-

тельности в сети различных как материальных, 

так и идеальных конструкций, в частности ма-

териальных религиозных организаций и иде-

альных религиозных ценностей, которые, 
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трансформируясь в виртуальные организации и 

виртуальные ценности, начитают проявлять от-

личные от своего традиционного аватара свой-

ства. Одновременно находясь в двух мирах — 

материальном и идеальном, религия, через фе-

номен «чуда» априори легко должна войти в 

виртуальное. Но на практике мы видим транс-

формацию религиозной ценности. Рассмотрим 

факт группового религиозного видения, напри-

мер, в начале ХХ в. неоднократно наблюдае-

мые и зафиксированные в Испании групповые 

видения Марии Фатимской. Можно ли отнести 

это явление к виртуальному? Так, Е.А. Бебе- 

нева утверждает, что «неправомерно отож-

дествление виртуальной реальности и компью-

терных технологий, виртуальной реальности и 

субъективности вообще, представления вооб-

ще, социально-экономических и культурных 

институтов и установлений» [Бебнева Е.А., 

2004, с. 4]. Допуская, что данное явление вир-

туальное, мы приходим к ситуации, что явле-

ние Девы Марии верующим и компьютерная 

инсталляция с Девой Марией, спроектирован-

ная на какое-то здание или облако, имея одина-

ковую физику (мы только можем зрительно 

наблюдать явление), будет иметь разную ак-

сиологическую основу. Явление будет иметь 

ценность, если на месте явления появляется 

идеальное — сакральное пространство, исполь-

зуемое в общении с Богом, а при использова-

нии материальных технических приспособле-

ний для инсталляции подобное не произойдет. 

Получается, что религиозные ценности в вир-

туальном пространстве имеют высокий консер-

вативный потенциал и при определенных собы-

тиях могут трансформироваться в не-ценности. 

По мнению Мартьянова, «под виртуальными 

ценностями (киберценностями) понимаются те 

ценности, которые не просто актуализируются 

посредством т.н. “виртуальной реальностиˮ, а 

являются базовыми для культуры “виртуальной 

реальностиˮ, отражают ценностную структуру 

сознания пользователей Интернета как “жите-

лейˮ виртуального пространства» [Мартья-

нов Д.С., 2015, с. 319]. 

Предположим, что большинство пользова-

телей сети определяет себя как верующих, что 

позволяет им искать в сети и удовлетворение 

своих религиозных потребностей. «Религия 

виртуализируется, что проявляется в замене 

подлинной религиозности, религиозного чув-

ства желанием быть сопричастным моде, об-

щим веяниям, преобладающим в массовом со-

знании» [Тараканов С.А., 2012]. Виртуальная 

среда становится проводником распростране-

ния религиозных ценностей, часть из которых, 

трансформируясь, может стать внутренними 

ценностями формирующегося виртуального 

мира, интернет-вселенной, и стать виртуаль-

ными не только по названию, но и по самому 

факту места существования. Заложенная же 

внутри любой саморазвивающейся среды 

трансформационность и адаптивность проис-

ходящих в ней процессов, в том числе и осмыс-

ления ценности, даст возможность к появлению 

новых ценностей виртуальной реальности ре-

лигии. «Религиозная коммуникация в границах 

виртуального пространства активно подверга-

ется влиянию этого пространства, вследствие 

чего трансформируется, воздействуя в свою 

очередь на религиозное поведение и культовые 

практики верующих» [Лопатинская Т.Д., 2019]. 

Однако при этом появляются и риски, «сеть 

предоставляла новую площадку для реализации 

духовных практик, привлечения аудитории и 

проповеди, с другой — виртуальность таила 

неизвестность и даже угрожала подорвать ре-

лигиозное знание» [Белоруссова С.Ю., 2021, 

с. 94]. Как показывает практика, например, 

размышления над явлением Мари-

ей Фатимской, проблема опасности трансфор-

мации религиозных ценностей особо ярко про-

является в религиях, имеющих длительный 

срок существования, с тысячелетней традицией 

организации и ценностями. «В интернет-

пространстве происходит децентрализация ре-

лигиозных организаций. Общение субъектов 

религиозной активности уже не привязано к 

конкретным географическим точкам, не связа-

но с необходимостью совместного проживания 

на одной территории» [Гаврилов Е.О., Гаври-

лов О.Ф., 2014, с. 345]. Появление в ряде соци-

альных сетей религиозных приложенийдало 

возможность видеть и изучать виртуальные 

храмы, участвовать в виртуальных религиоз-

ных действиях. Однако однозначного ответа на 

вопрос о том, стали ли эти виртуальные сущно-

сти и действия ценными, до сих пор нет. Про-

цессы виртуализации касаются всех мировых 

религиозных групп. «Ислам выступает попу-

лярной религией в Глобальной паутине, однако 

в своем сетевом варианте предстает в значи-

тельной степени модифицированным по срав-

нению с реальным положением вещей» [Доб-
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родум О.В., 2014, с. 94]. Наличие интернет-

пространства вносит кардинальные изменения 

в возможности человека при виртуальных дей-

ствиях. Например, в 1991 г. Центральное теле-

видение Советского Союза в прямом эфире 

впервые показало Рождественскую службу из 

Богоявленского кафедрального собора в Елохо-

ве, проводимую под руководством Патриарха 

московского и Всея Руси Алексия Второго. По 

мнению сотрудников информационной службы 

Русской Православной Церкви, это было 

огромное событие и имело большую ценность 

для верующих в то время

. Сейчас транслируют 

и Рождественское, и Пасхальное богослужение, 

ковидные ограничения расширили возможно-

сти и запустили региональные религиозные 

проекты со служб, есть целый православный 

телеканал «Спас» с регулярными трансляция-

ми, но в церковной среде утвердилась идея, что 

главной целью таких трансляций есть не замена 

храма, а наоборот, «чтобы люди перестали 

смотреть церковную службу по телевизору, а 

сами пошли бы в храм на Рождество. Чтобы 

человек не просто заглядывал в церковь два ра-

за в год на праздник, а стал бы активным хри-

стианином, членом конкретного прихода. 

“Виртуальное богослужениеˮ не может заме-

нить реального участия в Таинствах Церкви»

. 

Развитие современных технологий дает нам 

основание говорить, что виртуальная церковь 

существует, в ней мы можем выделить все не-

обходимые компоненты: наличие виртуальной 

религиозной деятельности, виртуальных рели-

гиозных отношений, специфическую структуру 

и наличие у виртуальных участников данного 

процесса религиозного сознания. 

Исследователи предполагают, что виртуали-

зация имеет свои этапы, В частности, Быльева 

выделяет 4 этапа виртуализации религии, в ко-

тором первый этап — это коммуникативно-

миссионерская деятельность, второй — появ-

ление возможности заказать религиозные услу-

ги через Интернет, третий этап процесса — 

осуществление ритуалов в сети, последний — 

________________________________________ 
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полная виртуализация религиозной практики, 

что по мнению ученого «означает по существу 

технологически опосредованный контакт с 

Высшей трансцендентной сущностью, т.е. 

принципиальное изменение религии как тако-

вой» [Быльева Д.С., 2018, с. 63]. Более того, яв-

ляясь фактически аватаром церкви, она форми-

рует два направления — богослужебное (са-

кральное) и небогослужебное (мирское). Небо-

гослужебное (мирское) направление виртуали-

зируется достаточно быстро и при активном 

участии священников и мирян с поощрением 

церковных властей. Ресурсы по принятию по-

жертвований, покупки виртуальных свечей и 

проведения треб, реклама и трансляция цер-

ковных мероприятий, православные интернет-

магазины, блоги священников, интернет-

страницы приходов и епархий, большая интер-

нет-активность Патриархии складывается в 

широкую церковную сеть. Данные ресурсы 

вносят дополнительное удобство, хорошо при-

нимаются верующими и клиром и являются 

официальным виртуальным лицом Церкви. Бо-

гослужебное направление не так приветствует-

ся, т.к. вся церковная традиция и церковный 

уклад требуют от православного христианина 

реально, физически участвовать в церковной 

службе. Заместитель управляющего делами 

Московской Патриархии епископ Зеленоград-

ский Савва (Тутунов) назвал невозможной пол-

ноценную работу Церкви в виртуальной ме-

тавселенной. «Виртуальные православные хра-

мы — это бред. Христианство всегда есть и бу-

дет про личное присутствие на Тайной Вече-

ри»

. Нельзя виртуально причаститься, а это 

главное таинство как Православной, так и Ка-

толической церкви, человек не может прича-

ститься, сидя дома, а не в храме. По мнению 

В. Лейгоды, если мы говорим о богослужении, 

то здесь никакая трансляция не может быть 

полноценной заменой присутствия человека в 

храме, потому что там совершается таинство

. 

К примеру, православное духовенство отмеча-
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ет, что до периода ковидных ограничений 

практикой общения с прихожанами в виртуаль-

ной среде отличалось незначительное количе-

ство священства, обычно это молодые священ-

ники, чья деятельность в виртуальной среде 

получала нейтральную оценку со стороны бо-

лее опытных священников и правящего архи-

ерея. По мнению ряда опрошенных священни-

ков пермских храмов, виртуальная церковь в 

православии не будет являться ценностью, т.к. 

основная ее задача не быть аватаром церкви, ее 

виртуальным клоном, а служить утилитарным 

церковным нуждам. Большинство пермских 

священников не были активными инициатора-

ми процесса входа в виртуальное пространство 

и стали совершать определенные действия с се-

ти только после получения указаний из епархи-

ального управления, например, о создании 

групп прихожан храма в социальной сети «В 

контакте». Если в настоящий момент провести 

мониторинг сайтов, то в большинстве своем 

они предназначены для первичного информи-

рования о религиозной организации и позволя-

ют начать процесс коммуникации путем напи-

сания электронного письма. Священники прак-

тически единодушны в том, что в виртуальном 

пространстве ценности спасения быть не мо-

жет, спасение исключительно в храме и уча-

стии в таинствах. Схожая позиция высказыва-

ется и частью католического священства и ду-

ховными лицами мусульман. Однако проте-

стантизм в силу своей склонности к новацион-

ности и имеющий трансформированную прак-

тику и ценности в христианстве, в том числе и 

иной путь к спасению, достаточно активно ис-

пользует новое «окно возможностей» для рас-

ширения своего влияния и вариантов миссио-

нерской деятельности. Это дает возможность 

священству протестантов не быть такими кри-

тично настроенными по поводу ценности вир-

туальной церкви и виртуального церковного 

пространства. Так, протестантские проповед-

ники давно освоили виртуальные проповеди, 

используя любые средства массовой информа-

ции, в США последние несколько лет действу-

ет первая в мире церковь в виртуальной реаль-

ности, которая, по мнению ее основателя пас-

тора ДиДжейСото, пользуется популярностью 

не только у верующих, но и атеистов. В лока-

циях метавселенной он покупает пространство, 

оформляет его как протестантский храм, под-

ключает оборудование, надевает шлем вирту-

альной реальности и проповедует Евангелие. В 

Астраханской области религиозная организа-

ция «Международное христианское межкон-

фессиональное движение XXI века» в 2009 г. 

организовала интернет-общину «Истина» с ко-

личеством последователей от 60 до 84, которая 

действовала до 2017 г. Однако они не ограни-

чивались деятельностью в интернете, а для мо-

литвенных собраний арендовали помещения 

[Черничкин Д.А., 2018, с. 133]. Пермская цер-

ковь евангельских христиан «Свет истины», 

используя незначительные технические воз-

можности, организовала в городе филиал все-

мирной христианской телекомпании «Телеви-

дение Без Насилия (ТБН)»

 и активно занима-

ется трансляцией богослужений через интер-

нет. Практика использования интернет-

богослужений при ковид-эпидемии показала 

свою эффективность, и, по данным пермского 

пастора, количество участвующих в виртуаль-

ном богослужении увеличилось в 3 раза. Одна-

ко резко упала финансовая независимость ор-

ганизации, т.к. после отмены ковидных ограни-

чений в его храм вернулась только треть от ра-

нее ходивших. Остальные приняли решение 

остаться в виртуальной церкви и участвовать в 

общении с Богом через виртуальное простран-

ство. Прекращать виртуальное действо пастор 

не собирается, т.к., по его словам, возможны 

или тяжелые времена, или очередная эпидемия, 

и виртуальная церковь станет единственной 

возможностью встречаться с верующими и бу-

дет иметь огромную ценность. 

Заключение 

Религиозная теория и практика, веками зани-

мавшая все пространство материального и иде-

ального миров, по своей сути должна распро-

страниться на виртуальное пространство сети. 

Виртуализация не чужда религии, однако рань-

ше именно религиозные структуры были акто-

рами проявления виртуального, теперь же объ-

ективная реальность виртуализации сама дикту-

ет религии необходимость участия в данном 

пространстве. Включаясь в социальные сети и 

адаптируя свои богослужебные процессы под 

интернет-технологии, религиозные группы пы-

________________________________________ 
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таются защитить те канонические ценности, что 

не вписываются в процесс виртуализации. Мож-

но предположить, что в процессе дальнейшей 

трансформации религиозных практик часть ре-

лигиозных структур, не сумевших адекватно 

адаптироваться к новой реальности, просто 

уступят место для новых массовых религиозных 

учений, которые своими практиками и ценно-

стями будут более приближены к человеку ин-

формационного общества. Возможно, появятся 

полностью виртуальные религии, включающие 

и обожествление (сакрализацию) определенных 

виртуальных действий. Интервью с пермскими 

православными священниками и пасторами раз-

личных протестантских деноминаций, действу-

ющих в Перми, говорят понимании важности 

инновационных действий в религиозном про-

странстве и организации возможных попыток 

виртуальной религиозной деятельности, однако 

этот аспект требует дополнительного серьезного 

изучения. Можно предположить, что у пермских 

христиан-протестантов виртуальная церковь 

имеет отложенную ценность, а пермские право-

славные христиане и мусульмане видят в вирту-

ализации не ценностный, а лишь вспомогатель-

ный аспект в хозяйственной и информационной 

деятельности общины.  
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