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Abstract. The article analyzes the transformation of forms of religious communication against the background
of the spread of SARS-CoV-2, the virus, that is responsible for the COVID-19 pandemic. Thanks to the advanced
opportunities offered by the virtual space, various religious organizations and individual leaders have the opportunity
to acquaint all users with their religious doctrines. But if in ordinary times the virtual religious space often functioned
as an “addition” to the real religious space, then in the context of the coronavirus pandemic, it became almost the
main channel for broadcasting religious teachings and ideas. In this regard, the capabilities of the virtual environment
made it possible to search and experiment. For some people this can lead to a deeper understanding of their
religious traditions and practices, while for others it can open up completely new ways of worshiping God, generating
a variety of new ideas and trends. The closure of prayer facilities during the coronavirus pandemic has forced most
religious institutions around the world to communicate with their followers online, and most of the self-isolated
believers have also turned to virtual space in order not to interrupt their religious practices. By itself, virtual
religious activity is not a new phenomenon, but in a crisis situation it has become an adequate substitute for real
religious activity, making it possible to maintain the epidemiological situation and curb the outflow of the flock,
adjusting their religious rituals to the new conditions. On the example of some religious institutions operating on
the territory of Russia, it was revealed that during the period of restrictive measures in the country, some forms of
religion have undergone significant changes and accelerated digitalization.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ КОММУНИКАЦИИ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПАНДЕМИИ COVID-19 1

Дмитрий Алексеевич Черничкин
Астраханский государственный университет, г. Астрахань, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена анализу трансформации форм религиозной коммуникации на фоне
распространения SARS-CoV-2 – вируса, ответственного за пандемию COVID-19. Благодаря расширенным
возможностям, которые предлагаются виртуальным пространством, различные религиозные организации и
отдельные лидеры получают возможность познакомить всех пользователей со своими религиозными докт-
ринами. Но если в обычное время виртуальное религиозное пространство функционировало зачастую как
«дополнение» к реальному религиозному пространству, то в условиях пандемии коронавирусной инфекции
оно стало чуть ли не основным каналом трансляции религиозных учений и идей. В связи с этим возможности
виртуальной среды позволили искать и экспериментировать. Для некоторых это может привести к более
глубокому пониманию их религиозных традиций и практик, а для других это может открывать совершенно
новые способы поклонения Богу, порождая разнообразие новых идей и течений. Закрытие молитвенных
сооружений во время пандемии коронавирусной инфекции вынудило большинство религиозных институ-
тов по всему миру общаться со своими последователями онлайн, а многие верующие, находящиеся на
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самоизоляции, также обратились к виртуальному пространству для того, чтобы не прерывать свои религиоз-
ные практики. Сама по себе виртуальная религиозная деятельность – явление не новое, но в условиях кризис-
ной ситуации она стала адекватной заменой реальной, позволив поддержать эпидемиологическую обста-
новку на нормальном уровне и сдержать отток паствы, подстроив свои религиозные обряды под новые
условия. На примере некоторых религиозных институтов, действующих на территории России, было выявле-
но, что за период действия ограничительных мер в стране некоторые формы вероисповедания подверглись
значительным изменениям и ускоренной цифровизации.

Ключевые слова: религия, религиозная коммуникация, виртуальное пространство, Интернет, COVID-19,
трансформация.
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Введение

Мировое виртуальное пространство по-
рождает множество локальных подпрост-
ранств со своими особенностями. Одним из
таких пространств является религиозное, по-
степенно оказывающее все большее влияние
и на российского пользователя. Оно форми-
руется как официальными ресурсами основ-
ных религиозных институтов (христианство,
ислам, буддизм), аккаунтами и сообщества-
ми в социальных сетях, тематическими бло-
гами и форумами, так и возникающими в вир-
туальном пространстве новыми религиозны-
ми институциями и онлайн-играми с религи-
озным контентом. Так же как и реальное ре-
лигиозное пространство, оно подвергается
внешним воздействиям и, по сути, является
сложной виртуальной проекцией реального
социума. В повседневной экзистенциальной
ситуации такие подпространства могут функ-
ционировать как нишевые и малоизвестные
широкому пользователю. Однако в случае
возникновения экстренных ситуаций, таких как
пандемия, экологические катастрофы, масш-
табные экономические кризисы, являющихся
одновременно и вызовом, и угрозой всему
человечеству – именно религиозный сегмент
виртуального пространства, в основе которо-
го лежит фактор веры и спасения, в той или
иной форме подкрепленный современными
медиатехнологиями, становится важнейшим
рычагом влияния на миллионы пользователей.
Он аккумулирует в себе все мировоззренчес-
кие и социальные проблемы, обостряемые
кризисной ситуацией. Вечная проблема тео-
дицеи осмысливается на новом уровне воз-
даяния за глобальные грехи всего человече-
ства. Разворачивающаяся на наших глазах

ситуация с пандемией COVID-19 как в Рос-
сии, так и во всем мире дает возможность
перейти от общих гипотез и теорий к конкрет-
ному анализу реакции нтернет-пространства
на данную ситуацию.

Репрезентацию большинства религиозных
объединений в виртуальном пространстве мож-
но считать одним из трендов современной ду-
ховной жизни нашей страны. Специфика вир-
туального религиозного пространства России
была описана в нашей предыдущей работе [Ро-
манова и др. 2019]. Можно сказать, что рос-
сийское религиозное виртуальное пространство
обладает целым рядом особенностей:

– ограничено в использовании наличием
русскоязычного и церковнославянского кон-
тента, что объясняется преобладанием рус-
скоязычных пользователей;

– используется преимущественно моло-
дежной аудиторией, что, предположительно,
связано с недостаточным овладением новы-
ми технологиями старшим поколением (от
50 лет) [Жизнь без... web];

– имеет сходство по структуре с обыч-
ными виртуальными социальными сетями по
нескольким параметрам: массовость потреб-
ления (большое количество подписчиков), ком-
мерциализация виртуального продукта (практи-
чески на каждом сайте и в мобильном прило-
жении существует система пожертвований на
развитие проектов), а также серийность (новые
приложения религиозного содержания появля-
ются с определенной периодичностью (каждую
неделю) и часто обновляются.

Благодаря расширенным возможностям,
которые предлагаются виртуальным про-
странством, различные религиозные органи-
зации и отдельные лидеры получают возмож-
ность познакомить всех пользователей со сво-
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ими доктринами. В связи с этим отпадает не-
обходимость посещения молитвенных домов и
визитов к пастырям. В данном аспекте можно
согласиться с высказыванием Е.О. Гаврило-
ва о том, что «...интернет стал средством ук-
репления религиозной идентичности, но в тоже
время приводит к ее размыванию» [Гаврилов
2014, 178]. Но если в обычное время вирту-
альное религиозное пространство России фун-
кционировало как «дополнение» к реальному
религиозному пространству, то в ситуации с
пандемией COVID-19 оно стало чуть ли не
основным каналом трансляции религиозных
учений и идей.

Позиция представителей религиозных
институтов по всему миру в данной ситуации
тоже была неоднозначной. В самом начале
эпидемии призывы отдельных священнослу-
жителей лечить болезнь молитвой в религи-
озных сооружениях и с помощью ритуалов
дестабилизировали эпидемиологическую си-
туацию не только в ряде российских регио-
нов, но и по всему миру. Одновременно взве-
шенные советы руководства конфессиональных
сообществ спасли многих от этого необдуман-
ного шага. Поэтому в рамках данной работы
нами будет проанализирована трансформация
форм религиозной коммуникации на фоне рас-
пространения SARS-CoV-2 – вируса, ответ-
ственного за пандемию COVID-19.

Обзор литературы

Активно растущая популярность Интер-
нета способствовала созданию в 90-е гг. XX в.
особого научного направления, в рамках ко-
торого разрабатывались новые методы изу-
чения религии в интернет-пространстве. Про-
блематика, связанная с переходом рели-
гии в виртуальное пространство, достаточно
хорошо представлена в научной литературе.
За рубежом фундаментальная работа по ис-
следованию виртуального религиозного про-
странства ведется уже более 25 лет [Rheingold
1993; Hoover, Lundby 1997; Campbell 2010;
Cheruvallil, Shakkour 2015]. Вариант структу-
рирования виртуального религиозного про-
странства (онлайн-религия) подробно описан
в работах К. Хэлланда, который предложил
собственный теоретический подход для клас-
сификации религиозных сообществ в Интер-

нете [Helland 2005; Helland 2007]. Исследова-
ниям религиозной активности пользователей
в онлайн пространстве также посвящено мно-
жество работ Х. Кэмпбэлл [Campbell 2010;
Campbell 2012]. В течение последних трех де-
сятилетий исследователи стремились тща-
тельнее изучить виртуальные религиозные со-
общества и их деятельность в пространстве
сети Интернет, чтобы проследить, какие ас-
пекты традиционной религиозной практики
действительно могут быть переведены в он-
лайн-пространство и в какой степени религия
трансформируется по мере ее адаптации к но-
вым цифровым технологиям [Hojsgaard,
Warburg 2005; Campbell, Lovheim 2011].

В отечественной науке этот вопрос рас-
сматривался междисциплинарно. Среди ос-
новной массы исследователей хотелось бы
выделить работы Е.А. Островской [Остро-
вская 2018; Островская 2019], Т.П. Минченко
[Минченко 2012], О.К. Михельсон [Михель-
сон 2018] и др. В рамках анализа и определе-
ния специфики виртуального религиозного про-
странства российскими исследователями рас-
сматривались особенности взаимодействия
религиозных институтов и интернет-простран-
ства [Абрамов, Савенкова 2019], изучался
феномен онлайн-паломничества в сети Интер-
нет, основываясь на социологическом подхо-
де изучения религии [Павличенко 2018]; вы-
являлась роль Интернета в формировании
уровня религиозности [Тартыгашева 2018], а
также анализировались структурные единицы
наблюдения религиозной исповеди на плат-
форме видеохостинга YouTube [Алексеева
2019]. Состоянию религиозных общин в усло-
виях различных кризисных ситуаций (эконо-
мических, политических, социальных и др.)
также посвящено достаточное количество за-
рубежных научных работ [Trueman, Gould
2016; Wildman et al. 2020; Alyanak 2020;
AbdulGafar 2019]. Однако практически нет
отечественных исследований, посвященных
трансформации религиозных сетей под влия-
нием различных кризисных ситуаций.

Состояние религиозных институтов
во время пандемии

Закрытие молитвенных сооружений во
время пандемии коронавирусной инфекции



Logos et Рraxis. 2021. Vol. 20. No. 2 59

Д.А. Черничкин. Трансформация религиозной коммуникации под влиянием пандемии COVID-19

вынудило большинство религиозных институ-
тов действовать по-новому: духовные служ-
бы и общение с паствой были быстро и эф-
фективно переведены в пространство сети Ин-
тернет. Многие церкви переориентировали
свои оффлайн мероприятия под новые усло-
вия во избежание оттока паствы: обряды и мо-
литвы, образовательные курсы, послания, про-
поведи, концерты религиозной музыки, отве-
ты на вопросы прихожан и т. п. Стоит отме-
тить, что религиозная деятельность, перенесен-
ная в виртуальную среду, – явление не новое.
Современное религиоведение исследовало эту
тему с разных точек зрения и в разных контек-
стах: ритуальная трансформация [Baesler, Chen
2013], виртуальные храмы [Cowan 2005], он-
лайн-религиозные сообщества [Hutchings
2011] и т. д.

Однако перенос религиозной деятельно-
сти в виртуальное пространство в качестве
«прагматического ответа на культурные из-
менения» [Campbell 2020] некоторыми иссле-
дователями воспринимается довольно нега-
тивно [Bare 2020], хотя рост религиозного об-
мена посредством виртуального пространства
очевиден. Согласно последнему отчету
Google, одной из наиболее популярных молитв
в их поисковом запросе в 2020 г. была «мо-
литва о коронавирусе», в которой верующие
просят у Бога защиты от болезни COVID-19,
силы сопротивляться, а также благодарят за
усилия медицинских работников [Bentzen
2020]. В Русской православной церкви был ут-
вержден текст подобной молитвы «от вредо-
носного поветрия» на церковнославянском язы-
ке. А на основании результатов социологичес-
кого исследования агенства «Pew Research
Center», более 50 % опрошенных отметили,
что активно молились о прекращении распро-
странения коронавирусной инфекции, причем
положительных ответов пожилых людей было
больше, чем положительных ответов молоде-
жи; 57 % процентов тех, кто заявляет о посе-
щении религиозных служб, как правило, не
реже одного или двух раз в месяц, сказали,
что они смотрели трансляции религиозных
служб в сети Интернет или по телевизору
[Most Americans... web].

Режим локдауна во многих странах по-
будил большинство верующих обратиться к
виртуальному пространству, чтобы продол-

жить богослужение и не прерывать свои ре-
лигиозные практики. Но, в свою очередь, вир-
туальное пространство дало пользователям
возможность познакомиться с другими фор-
мами поклонения, литургическими практика-
ми и проповедями, к которым они обычно не
привыкли. Виртуальная среда создала воз-
можность искать и экспериментировать. Для
некоторых это может привести к более глу-
бокому пониманию их религиозных традиций
и практик, а для других это может открывать
совершенно новые способы поклонения Богу,
порождая разнообразие новых идей и течений.
Английский исследователь Ф. Поттер, взяв за
основу концепцию «общества потребления»,
полагает, что «каждый посетитель церкви – в
своем роде потребитель. Он выбирает, где и
когда поклоняться, какой религии придержи-
ваться и какого священника он хочет посетить
на воскресной службе» [Potter 2015, 47]. Пан-
демия COVID-19 расширила возможности по-
требительского выбора: прихожане теперь
могут посмотреть проповедь любого религи-
озного деятеля, следовать за тем, кто им нра-
вится, и не ограничиваться одной религиозной
принадлежностью на всю жизнь.

Новые условия стимулировали необходи-
мость в присоединении к виртуальному сооб-
ществу. Теперь многие религиозные объеди-
нения продолжили свои ежедневные собрания
и мероприятия (изучение Библии, Корана,
Торы, литургии, собрания молодежных рели-
гиозных движений, консультирование прихо-
жан и даже собрания руководства религиоз-
ных институтов), которые осуществляются с
использованием платформ Zoom, Google,
Discord, Instagram, Hangouts и других подоб-
ных средств.

Примеры трансформаций форм
религиозной коммуникации

Возможность летального исхода от воз-
действия нового вируса привела к необходи-
мости изменить свой уклад жизни, соблюдая
социальное дистанцирование и исключая ряд
форм социального взаимодействия, которые
требуют непосредственного физического кон-
такта. Такие меры безопасности сказывают-
ся на религиозном сознании, культовой и об-
рядовой деятельности. Оказавшись в услови-
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ях самоизоляции, человек получает, по мне-
нию Ю.В. Гавриловой и М.А. Жиронкиной,
«возможность соприкоснуться со своим внут-
ренним миром, задуматься о себе и своей
жизни, и порой люди сталкиваются с чем-то,
к чему еще не готовы» [Гаврилова, Жиронки-
на 2020, 39]. Многим верующим пришлось
молиться вне стен молитвенного сооружения,
в непривычной обстановке, дома, где нет иног-
да определенных икон и образов, к которым
направлена молитва; отказаться от соверше-
ния ряда культовых действий, сопровождаю-
щих молитву, ограничить беседы со священ-
нослужителями и т. д.

Выходом из сложившейся ситуации ста-
ли возможности сети Интернет. Следует от-
метить, что наиболее быстро подстроились
под новые условия протестантские деноми-
нации, которые на протяжении нескольких лет
практиковали еженедельные служения и мо-
литвы в онлайн-пространтстве в целях доне-
сения информации до тех, кто не может при-
сутствовать на службах по причине болезней.
Для них онлайн-проповеди и чтение Библии по-
средством видеосвязи – это не компромисс,
а обычная практика. А некоторые обряды в
экстренных случаях протестанты могут со-
вершать и без священника. Так, к примеру, в
октябре 2020 г. во время онлайн-встречи Рос-
сийского объединения союза христиан веры
евангельской (РОСХВЕ) начальствующим
епископом было объявлено, что теперь в экст-
ренных случаях пятидесятники-миряне могут
совершать таинства крещения и причастия са-
мостоятельно, а священники – дистанционно, в
том числе венчать онлайн: «Конечно, лучше,
когда все это происходит вживую, но если
вдруг возникает пандемия или другие пре-
пятствия, мы мгновенно можем уйти в он-
лайн» [Пятидесятники в России... web].

Русская православная церковь также
переориентировала часть своей религиозной
деятельности в онлайн-пространство. Казан-
ский священник А. Русакевич, известный
пользователям социальный сетей как «Пози-
тивный батюшка», в течение всего периода
самоизоляции на территории нашей страны
вел ежедневные онлайн-службы из стен хра-
ма Казанской иконы Божией матери в Твери
через приложение Instagram. Впрочем, подоб-
ный вид богослужения священник практику-

ет с 2018 г. [Позитивный батюшка web]. В ча-
стности посредством своей страницы в соци-
альной сети Instagram он принимает записки
на богослужение от мирян, по просьбе прихо-
жан ставит свечки в храме, а также осуще-
ствляет причастие через видеосвязь. Так как
начало пандемии совпало с празднованием
Пасхи, на время проведения праздника свя-
щенник призывал православных христиан ос-
таваться дома и предлагал освятить вербу и
куличи в домашних условиях.

Наряду с другими конфессиями духовным
управлением мусульман в РФ были также
предприняты действия по реагированию на
вызовы, связанные с пандемией. Например, в
Москве праздник Ураза-Байрам, который про-
водится в честь окончания священного меся-
ца Рамадан, прошел без ежегодной массовой
молитвы у Соборной мечети. На ней присут-
ствовали только сотрудники духовного управ-
ления и ограниченное число священнослужи-
телей. Духовенство порекомендовало мусуль-
манам проводить омовение и молитву дома,
проявить терпеливость и послушность и не при-
нимать гостей на праздники во время панде-
мии [В Москве... web]. Проведение главной мо-
литвы транслировалось посредством прямых
эфиров в различных социальных сетях.

Заключение

По мере того как кризис религиозной жиз-
ни, вызванный пандемией коронавирусной ин-
фекции, продолжается, интересно будет просле-
дить за дальнейшим развитием форм религи-
озной активности. Усилится ли связь между
религией и онлайн-пространством в качестве
аутентичной формы поклонения в будущем?
Еще неизвестно, смогут ли священнослужите-
ли вовлекать верующих в онлайн-богослуже-
ние в долгосрочной перспективе, ведь большин-
ство верующих в России – люди старшего и
преклонного возраста, которые практически не
обладают навыками взаимодействия с совре-
менными электронными устройствами. Но
одно можно сказать с уверенностью: в резуль-
тате пандемии COVID-19 формы вероиспове-
дания подверглись значительным изменениям.
В данной статье была рассмотрена лишь часть
изменений, произошедших в обрядовой дея-
тельности некоторых конфессий во время
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пандемии. Сама по себе виртуальная религи-
озная деятельность – явление не новое, но в
условиях кризисной ситуации она стала адек-
ватной заменой реальной религиозной дея-
тельности, позволив поддержать нормальный
уровень эпидемиологической обстановки и
сдержать отток паствы, подстроив свои ре-
лигиозные обряды под новые условия.
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