
Гузельбаева Г. Я.  Отношение молодых людей к религиозным организациям … 
Guzelbaeva G. Ya. The attitude of young people towards religious organizations … 

177 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT. SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

    Оригинальная статья 

УДК 316.35          DOI: 10.18413/2408-9338-2024-10-1-1-3 

Гузельбаева Г. Я. 

Отношение молодых людей к религиозным организациям, 

духовным лидерам и цифровизации религиозной сферы 

 на фоне постпандемии 

Казанский федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, Казань, 420008, Россия; 

Казанский государственный медицинский университет 

ул. Бутлерова, д. 39, Казань, 420012, Россия 

Guzel.Guzelbaeva@kpfu.ru 

Аннотация. Состояние тревоги, связанное с пандемией и постпандемией, при-

вело определенное количество людей к обращению к традиционным духовным 

устоям и к религии. Кризисное время 2020-2021 гг. вызвало серьезные измене-

ния, затронувшие религиозные институты. Одним из заметных сдвигов в рели-

гиозной жизни последних нескольких лет стала цифровизация и медиатизация. 

Молодые люди по-своему реагируют на новые явления и процессы в религиоз-

ной сфере, высказывая различные оценки и ожидания. Данная статья посвящена 

анализу отношения молодежи к роли религиозных организаций в ситуации пан-

демии и после нее, уровня доверия религиозным организациям и ее представи-

телям, ожидания от духовных лиц, отношения к процессам цифровизации и ме-

диатизации религиозной жизни. Статья основана на данных социологического 

исследования, выполненного в количественной и качественной стратегиях: мас-

совый опрос по полуформализованной анкете в январе 2021 г. среди студентов 

15 вузов г. Москвы и г. Казани (N=456 чел.), и пять фокус-групп среди молодых 

людей без высшего образования в октябре 2023 г. в г. Казани и г. Саратове. Воз-

раст участников – от 17 до 24 лет. Религиозные организации вызывают разнооб-

разные оценки, от положительных (в основном среди верующих молодых лю-

дей) до неодобрительных (среди неверующих). Молодежь, особенно атеисты, 

критически относится к открытому взаимодействию религиозных структур с по-

литическими институтами и к вмешательству церкви в разные стороны жизни 

светского общества. Отчасти молодежь транслирует привычную критику рели-

гии, популярную в наше время. Часть негативных оценок связана с недостатком 

информации, например, о реальной активности религиозных структур и отдель-

ных духовных лиц в деле помощи людям, оказавшимся в уязвимой позиции во 

время пандемии коронавируса. Почти незамеченными оказались многочислен-

ные примеры социального служения представителей конфессий, выраженные в 

виде духовной, психологической и материальной поддержки. Популярность тех 

пастырей, кто использует в своей работе виртуальное пространство, свидетель-

ствует о живой потребности молодежи получать информацию о религии. При 

этом молодые люди доверяют именно неформальному общению, лишенному по-

учающего тона. Это в очередной раз свидетельствует о разрыве коммуникации 

между традиционными религиозными институтами и молодым поколением, у 
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которого есть свои обоснованные претензии к представителям конфессий, но ко-

торые при этом готовы к взаимодействию, если оно будет построено на равно-

правных началах с помощью интернет-площадок и цифровых технологий. 

Ключевые слова: пандемия; постпандемия; цифровая религия; цифровизация 

религии; медиатизация религии; молодежь; социальное служение. 

Информация для цитирования: Гузельбаева Г. Я. Отношение молодых людей 

к религиозным организациям, духовным лидерам и цифровизации религиозной 

сферы на фоне постпандемии // Научный результат. Социология и управление. 

2024. Т. 10, № 1. С. 177-190. DOI: 10.18413/2408-9338-2024-10-1-1-3 

 

Original article 

 

Guzel Ya. Guzelbaeva  

The attitude of young people towards religious organizations, 

spiritual leaders and the digitalization of the religious sphere 

against the background of the post-pandemic 

 

Kazan Federal University 

18 Kremlyovskaya St., Kazan, 420008, Russia; 

Kazan State Medicial University 

39 Butlerov St., Kazan, 420012, Russia 

Guzel.Guzelbaeva@kpfu.ru 

 

Abstract. The state of anxiety associated with the pandemic and post-pandemic has 

led a certain number of people to turn to traditional spiritual foundations and religion. 

The crisis period of 2020-2021 caused serious changes affecting religious institutions. 

One of the notable shifts in religious life over the past few years has been digitalization 

and mediatization. Young people react to new phenomena and processes in the reli-

gious sphere in their own way, expressing different assessments and expectations. This 

article analyzes the attitude of young people to the role of religious organizations in 

the situation of the pandemic and after it, the level of trust in religious organizations 

and their representatives, expectations from clergy, attitude to the processes of digital-

ization and mediatization of religious life. The article is based on the data of the soci-

ological study carried out in a quantitative and qualitative strategy. It is a mass survey 

on a semi-formalized questionnaire that was conducted in January 2021 among stu-

dents of 15 universities in Moscow and Kazan, n=456 people, and five focus groups 

conducted among young people without higher education in October 2023 in Kazan 

and Saratov. The participants were from 17 to 24 years old. Religious organizations 

cause a variety of assessments – from positive, mainly among young believers, to dis-

approving, among non-believers. Young people, especially atheists, are critical of the 

open interaction of religious structures with political institutions and the church's in-

terference in various aspects of secular society. In part, young people express the usual 

criticism of religion which is popular nowadays. Some of the negative assessments are 

related to the lack of information, for example, about the real activity of religious struc-

tures and individual clergy in helping people who found themselves in a vulnerable 

position during the coronavirus pandemic. Numerous examples of social service from 

various parishes turned out to be almost unnoticed. The popularity of those pastors 

who use virtual space in their work testifies to the lively need of young people to re-

ceive information about religion. At the same time, young people trust informal com-

munication, devoid of the traditional instructive tone. This once again indicates a gap 
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in communication between traditional religious institutions and the younger genera-

tion, who have their own well-founded claims against representatives of faiths. Young 

people are ready for interaction if it is built on an equal footing with the help of Internet 

platforms and digital technologies. 

Key words: pandemic; post-pandemic; digital religion; digitalization of religion; me-

diatization of religion; youth, social service. 
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Введение (Introduction). Пандемия 

коронавируса, охватившая мир несколько 

лет назад, и реакция на нее вызвали новые 

явления в религиозной сфере. В период 

пика борьбы с коронавирусом COVID-19 в 

обществе появились особые ожидания от 

церкви, связанные с надеждой на под-

держку людей, оказавшихся в затрудни-

тельном моральном, психологическом и 

материальном положении со стороны рели-

гиозных организаций, а также на помощь 

бога и собственные молитвы. Это проявля-

ется в стремлении некоторых религиозных 

акторов сохранять приверженность религи-

озному канону, несмотря на призыв госу-

дарственной власти и религиозных органи-

заций соблюдать меры предосторожности 

вплоть до самоизоляции и закрытия хра-

мов. Судя по сообщениям масс-медиа и 

публикациям в пабликах на повестке дня во 

многих странах сохраняется озабоченность 

и тревожность от возможного распростра-

нения уже известных или новых болезней. 

За последние четыре года, прошед-

шие с начала распространения COVID-19, 

внимание многих исследователей обра-

щено к роли религиозных организаций в 

помощи населению в адаптации к новым 

условиям, а также к процессу цифровиза-

ции религиозной жизни и изменению роли 

религии в ситуации переноса части религи-

озных обрядов в интернет-сферу (Мчед-

лова, Кофанова, Шевченко, 2021; Чернич-

кин, 2021). Ряд работ посвящен взаимодей-

ствию религиозных институтов и населе-

ния, которому требовалась поддержка раз-

ного рода, включая духовную (Идиатуллов, 

Мясникова, Анисимова, 2022; Религии в со-

временной России, 2021). Анализируя по-

ведение различных групп населения в тече-

ние и после ситуации пандемии, авторы вы-

являют факторы, повлиявшие на социаль-

ную активность молодежи, среди которых 

религиозный фактор также играет значи-

мую роль (Гуревич, 2022; Яцевич и др., 

2023). Религиоведы подробно анализируют 

явления цифровизации и медиатизации ре-

лигии (Гибадуллина, Кусанова, 2022; Ост-

ровская, 2021; Нимяев, 2023; Смирнов, 

2019; Чеснова, 2023). Отмечено, что соци-

альные медиа размывают и трансформи-

руют границы между сакральным и про-

фанным. Посредством цифровых техноло-

гий верующие имеют возможность входить 

в различные религиозные онлайн сообще-

ства, менее жестко отождествляя себя с 

конкретной общиной (Зимова, Фомин, 

2022). 

Христианские церкви и религиозные 

организации других конфессий проявили 

себя активной частью гражданского обще-

ства. Они быстро отреагировали на крити-

ческую ситуацию, которая сложилась в 

ряде стран, и активизировали практики со-

циального служения, необходимые для 

поддержки населения и помощи государ-

ственным медицинским учреждениям 

(Мчедлова, Казаринова 2021; Шиманская, 

2022; Маслакова, 2021). Схожим образом 

пандемия спровоцировала рост волонтер-

ской активности в околоцерковной и нецер-

ковной среде среди людей разных поколе-

ний (Лункин 2020: 557). 
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Цифровизация религии и медиатиза-

ция (процесс, в результате которого религи-

озная организация приобретает черты 

СМИ) рассматриваются современными ис-

следователями как составная часть процес-

сов адаптации религии к условиям (пост)се-

кулярного общества. А. Поссамай отме-

чает, что цифровая трансформация религии 

есть движение в сторону рационализации и 

индивидуализации. Эти изменения анало-

гичны трансформации других социальных 

институтов и общества в целом в этом 

направлении (Possamai, 2018: 131). Сегодня 

мы можем наблюдать изменение способов 

публичной репрезентации религии и интер-

претации религиозных символов и наррати-

вов в средствах массовой информации и в 

пространстве интернета. Это создает зави-

симость религиозной коммуникации от 

масс-медиа, включая цифровые (Остров-

ская, 2019; Богатова, Голованов, 2023; Бог-

данова, 2020; Лункин, 2020). 

Различные регионы, социальные 

слои, поколения и конфессии по-своему ре-

агируют на последствия пандемии. Пост-

пандемия стимулировала религиозные 

структуры и отдельных духовных лидеров 

переосмыслить и взаимодействие с прихо-

жанами, и роль религии в условиях цифро-

вого пространства. Разные группы моло-

дежи по-своему реагируют на эти новые об-

стоятельства. В фокусе данной статьи – от-

ношение молодых людей к роли религиоз-

ных организаций в ситуации пандемии и 

после нее, уровень доверия религиозным 

организациям и ее представителям, ожида-

ния от духовных лиц, религиозность он-

лайн и отношение к процессам цифровиза-

ции религии. Для выяснения этих вопросов 

был проведен опрос учащихся вузов трех 

крупных городов – Москвы, Казани и Сара-

това. Москва презентует собой крупней-

ший город России, который отличается 

наиболее разнообразным этно-националь-

ным и конфессиональным составом. Казань 

служит примером города-миллионника с 

многочисленными мусульманскими и пра-

вославными общинами. Саратов является 

крупным региональным городом с преиму-

щественно русским населением (около 

91,5%). 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Для реализации постав-

ленных задач было проведено исследова-

ние с применением массового анкетного 

опроса и фокус-групп. Анкетный опрос со-

стоялся в январе 2021 г. в ситуации панде-

мии, среди молодых людей г. Москвы и г. 

Казани. Затем, в октябре 2023 г. данные 

опроса были дополнены фокус-группами 

по той же тематике среди молодых людей с 

разным уровнем образования и различным 

родом занятия в г. Казани и Саратове. 

Объем выборочной совокупности опроса 

2021 г. составил 456 человек, из них 250 че-

ловек – учащиеся вузов г. Москвы, 206 че-

ловек – г. Казани. Осенью 2023 г. прошли 

пять фокус-групп: три в Казани, две в Сара-

тове. Возраст опрошенных в обеих частей 

общего проекта – массового опроса и фо-

кус-групп – представлен в диапазоне от 17 

до 24 лет, средний возраст респондентов со-

ставил 20,5 лет. 

Выборка респондентов массового 

опроса 2021 г. осуществлялась среди сту-

дентов двух городов в онлайн формате с ис-

пользованием целевого способа отбора (це-

левой отбор 15 вузов – десять в Москве и 

пять в Казани с учетом разнообразия специ-

альностей, и последующее распростране-

ние ссылки на опрос в студенческих груп-

пах этих вузов). Далее следовала корректи-

ровка выборочной совокупности на основе 

выделенных квот по параметрам возраста, 

пола и специальности. Репрезентативность 

обеспечена представленностью групп сту-

дентов по параметрам возраста, пола, 

направления изучаемой специальности в 

соответствии с данными по генеральной со-

вокупности. Представленность студентов 

различных специальностей и различных ву-

зов позволяет утверждать о минимальной 

ошибке неохвата. Ошибка репрезентатив-

ности составляет 5% при доверительной ве-

роятности в 0,95. Опрос проходил с 20 по 

28 января 2021 г. и охватил учащихся 15-ти 

вузов, в Москве: МГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ, 
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РУДН, РАНХиГС, МГПУ, МАИ, МГИМО, 

МГЛУ, МИИ, в Казани: КФУ, КНИТУ 

(КАИ), КГАСУ, РИИ, КДУ. Доля учащихся 

религиозных учебных заведений состав-

ляет 5% от общей выборки. Это студенты 

Московского исламского университета, 

Российского исламского института (Ка-

зань), Казанской духовной семинарии. 

Данные опроса проанализированы в 

целом по выборке, а также в сравнении 

между следующими категориями студен-

тов, на основании самоидентификации: ве-

рующие и неверующие; воцерковленные/ 

практикующие – выполняющие обряды и 

предписания своей конфессии, называемые 

в работе религиозными, и невоцерковлен-

ные/ непрактикующие, не выполняющие 

предписания – нерелигиозные. Результаты 

не разделяются на группы молодых людей, 

проживающих в разных городах, так как 

различия не существенны по тем вопросам, 

которые освещаются в данной статье. 

Серия фокус-групп позволила расши-

рить состав участников и снять ограниче-

ние рода деятельности от студенчества до 

людей рабочих специальностей и служа-

щих без высшего образования. В группо-

вых дискуссиях 2023 г. приняли участие 

молодые люди той же возрастной группы, 

что и респонденты массового опроса, 19–24 

года, которые после окончания общеобра-

зовательной школы выбрали учебу в колле-

джах или училищах и последующее трудо-

устройство. В Саратове в дискуссиях при-

нимали участие работники двух строитель-

ных компаний, в Казани – строительной 

компании и типографии. Вопросы, обсуж-

давшиеся на фокус-группах, повторяли 

часть вопросов анкеты 2021 г., сформули-

рованных с учетом завершения самого кри-

тического периода пандемии COVID-19. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Отно-

шение молодых людей к религиозным орга-

низациям: рефлексия ситуации после пан-

демии. По данным нашего опроса, отноше-

ние студентов к вере в Бога и конфессии 

практически отражает общую картину ре-

лигиозности россиян. Более трети молодых 

людей называют себя верующими людьми 

(37%), остальные разделились на осознан-

ных атеистов (24%) и тех, кто не может 

сформулировать четкого отношения к Богу, 

колеблясь между верой в абстрактные выс-

шие силы и игнорированием этой темы 

(39%). Большинство молодых людей (71%) 

не ходят в храм. Многие студенты лишь 

формально идентифицируют себя с кон-

кретной конфессией (православие и ислам), 

не проявляя высокой степени веры и не со-

блюдая религиозные предписания. Среди 

участников опроса православными себя 

называют 31%, мусульманами – 17%. Более 

трети (38%) не относятся ни к какой рели-

гии. Небольшая доля студентов (7%) назы-

вают свой религией протестантизм, буд-

дизм, неоязычество и иудаизм, остальные 

затруднились с ответом (7%). Различий 

между православными и мусульманами, 

учащимися из Москвы и из Казани по во-

просам, освещенным в данной работе, не 

наблюдается. 

Согласно полученным данным, среди 

молодых людей превалирует равнодушное 

и скептическое отношение к религиозным 

организациям. Почти половина студентов в 

той или иной степени не одобряют деятель-

ность Русской православной церкви (46%). 

С одобрением относится к РПЦ каждый пя-

тый студент (21%: «скорее одобряю» + «в 

целом одобряю»). Относительно высокая 

доля затруднившихся с ответом – одна 

треть (33%) – вероятно, свидетельствует о 

том, что молодые люди плохо знакомы с де-

ятельностью РПЦ или не решаются дать ей 

оценки по другим причинам. Большая доля 

казанцев, затруднившихся определиться со 

своим отношением к православной церкви, 

по сравнению со студентами из Москвы, 

может говорить о том, что часть мусульман, 

которых больше в Казани, воздерживается 

от своей реакции на «чужую» религиозную 

организацию (27% затруднившихся моск-

вичей и 40% казанцев). 

Что касается муфтиятов и мусульман-

ских лидеров, то их деятельность оказалась 

неочевидной для большинства студентов: 

более половины (51%) затруднились дать 
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свою оценку по данному вопросу. Конечно, 

доля затруднившихся ответить значительно 

выше среди московских учащихся (57%) 

ввиду того, что они не так часто сталкива-

ются с мусульманскими организациями, но 

и среди казанцев таких довольно много 

(44%). Cвое одобрение отметили 36% сту-

дентов Казани, среди москвичей доля одоб-

ряющих работу муфтиятов почти в три раза 

ниже – 13% (в целом по выборке – 24%). 

Каждый четвертый молодой человек (25%) 

неодобрительно относится к деятельности 

мусульманских лидеров и организаций 

(среди опрошенных москвичей – 30%, 

среди казанцев – 20%). 

Не стало неожиданностью, что рели-

гиозные организации находят большую 

поддержку среди верующей части опро-

шенных. Так, деятельность РПЦ одобряют 

или скорее одобряют 37% верующих и 

лишь 4% атеистов, деятельность муфтиятов 

– 37% и 5% соответственно. Еще больший

уровень одобрения деятельности религиоз-

ных организаций характерен для той части 

студенчества, которая считает себя религи-

озными/ воцерковленными людьми. Так, 

48% из них одобряют или скорее одобряют 

деятельность РПЦ (среди нерелигиозных – 

14%); 52% – одобряют деятельность муфти-

ятов (среди нерелигиозных – 18%). 

Аргументация и объяснение своего 

отношения к религиозным организациям 

сводится к следующему. По данным отве-

тов на открытые вопросы анкеты и данным 

фокус-групп, среди тех молодых людей, 

кто одобряет деятельность РПЦ и муфтия-

тов, популярные аргументы представлены 

следующими высказываниями: «они помо-

гают людям», «они оказывают поддержку 

в сложных ситуациях», «они помогают 

нести свет и добро людям», «объясняют 

духовные ценности». Те, кто высказывает 

свое недовольство в отношении деятельно-

сти религиозных организаций, аргументи-

руют это тем, что «они слишком много вме-

шиваются в жизнь вне религиозной сферы» 

и «они слишком много общаются с государ-

ственной властью и действуют, ориенти-

руясь на нее». 

Рассуждая о религиозной сфере, мо-

лодые люди охотно включаются в дискус-

сии о вопросе разделения светской и рели-

гиозной сфер. Часть из них упрекают цер-

ковь за то, что она «излишне вмешивается в 

общественные дела», выходя «за пределы 

области своей компетенции»; что «религи-

озные структуры, как и государственная 

власть, забывают, что наше общество яв-

ляется светским». Озвучивается мнение, 

что религиозные организации «вторга-

ются в дела людей», «забывая о том, что 

от них ожидает общество». О своих ожи-

даниях молодые люди упоминают от-

дельно: они хотят, чтобы церковь и муфти-

яты «разъясняли вопросы веры и вероуче-

ний». Это позволило бы изменить излишне 

формализованное и поверхностное отноше-

ние граждан к религии. Верующие люди, 

которые часто молятся и ходят в храм, ви-

дятся части молодежи «заурядными 

людьми» с «затуманенным разумом». Из-

менить эту ситуацию могла бы сама цер-

ковь, если бы вела соответствующую ра-

боту («объяснить, что вера – это не про-

сто поход в церковь и крестик на шее, но 

нечто более глубокое»). Но на деле, утвер-

ждают молодые люди, религиозные органи-

зации «далеки от народа» и «воздей-

ствуют на сознание народа», «вводя в за-

блуждение». Они «формально общаются с 

людьми», «так очевидно, что недостает 

обычного, искреннего разговора». При этом 

респондентами оговаривается их собствен-

ное уважение к любому человеку, который 

осознано выбрал путь веры в бога. Другие 

ожидания связаны с ролью церкви быть 

нравственным ориентиром. Традиционные 

религиозные организации, по мнению ча-

сти студентов, «перестали быть мораль-

ным примером и образцом», они «утра-

тили это духовное значение» в глазах об-

щества. 

Часть опрошенных молодых людей 

считает, что религиозные структуры, в 

частности, РПЦ, «политизированы и дис-

кредитированы» взаимодействием со свет-

скими властями. Они «опекают» государ-

ственную власть («олигархические клики») 
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и не являются независимыми от нее. Цер-

ковь видится «сильным институтом с 

большим потенциалом», но который «ис-

пользует в своей деятельности механизмы 

манипуляции людьми». Размышляя о рели-

гиозных организациях, респонденты назы-

вают их «бизнес-структурой по оказанию 

услуг населению», главная цель которых – 

«нажива». Молодежь сетует на отсутствие 

независимой конфессии, которая «пользо-

валась бы доверием и восхищением среди 

граждан, даже среди неверующих». Они 

называют религиозные структуры «органи-

зованными корыстными религиями» и от-

мечают, что те вызывают негативные реак-

ции, при этом отмечая, что религии и вера 

вообще вызывают у них позитивное отно-

шение. 

Оставаясь отстраненными от религи-

озной сферы, большинство студентов не 

высказывают доверия религиозным органи-

зациям, а также не могут вспомнить приме-

ров какой-либо помощи от них в сложный 

период заболевания коронавирусом. Часть 

молодых людей допускают, что помощь ве-

роятно оказывалась, другая часть считает, 

что раз они не встречали информации о 

конкретных акциях, то их и не было. Лишь 

небольшая доля студентов, в основном ве-

рующих, говорят о своей осведомленности 

и одобрении той работой, которую вели 

представители различных конфессий. 

Можно предположить, что сложный пе-

риод, когда людям требовалась моральная 

поддержка, не был использован духовными 

лидерами для информирования населения 

об актах социального служения и повыше-

ния своего авторитета.  

Критический настрой к деятельности 

религиозных организаций и отдельных лиц 

связано, вероятно, с плохой информирован-

ностью процессов в религиозной сфере. По-

этому часто новости о жизни различных 

конфессий многие молодые люди воспри-

нимают с равнодушием или раздражением, 

одновременно осуждая за недостаточную 

активность в деле помощи реальным людям 

во время пандемии, ровно как за пассив-

ность в информационном поле. Внимания 

молодежи не привлекла та огромная работа, 

которую проводили многие приходы. Они 

пропустили многочисленные случаи соци-

ального служения, которое было и продол-

жает оказываться нуждающимся со сто-

роны разных конфессий и в период панде-

мии, и после нее (Богатова, Головин, 2023; 

Лункин, 2020; Шиманская, 2022). 

Доверие духовным лидерам. При об-

суждении вопроса о доверии конкретным 

религиозным персонажам, студенты и мо-

лодые люди вне университетов крайне за-

труднились с указанием духовных лидеров 

и подавляющее большинство никого не 

назвали. Скорее всего, это объясняется сла-

бым интересом молодежи к религиозной 

сфере, однако может указывать и на то, что 

яркие запоминающиеся религиозные ли-

деры, которые вызывали бы симпатию или 

уважение, не названы из-за отсутствия до-

верия. Во всех городах самым популяр-

ными высказываниями были «никто», «ни-

кому не доверяю», «не знаю», наряду с иг-

норированием этого вопроса. По данным 

анкетирования, результативные ответы с 

упоминанием конкретных персоналий из 

религиозной сферы дали около 10% ре-

спондентов. Больше всего голосов (но все 

равно очень небольшая доля по выборке, 

около 2%) оказалось у Папы Римского и Да-

лай-ламы. По обобщенному анализу фокус-

групп и массового опроса, можно сделать 

следующие выводы. В Москве и Саратове 

относительно часто назывался Патриарх 

Русской православной церкви о. Кирилл, а 

в Казани – Председатель Духовного управ-

ления мусульман Татарстана муфтий Ка-

миль Самигуллин. Молодые люди упоми-

нают религиозного деятеля, лишенного 

сана православного священника, Андрея 

Кураева (внесён в реестр иноагетов Миню-

стом РФ), московского имама, богослова и 

автора популярных книг по исламу и лич-

ностному росту Шамиля Аляутдинова и его 

брата, муфтия Москвы Ильдара Аляутди-

нова, несколько православных богословов 

и священников, протестантских пасторов, 

католических священников, мусульман-

ских имамов. Было также общее указание 
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духовных лиц без конкретных имен («есть 

простые попы и имамы, наверняка вызы-

вают доверие, но имен я не знаю»). Пере-

числим упомянутых персонажей в алфавит-

ном порядке: Алекс Артовский (раввин, 

Москва), Али Газиев (имам, Дагестан), 

Константин Бендас (член протестантского 

союза РОСХВЕ), Махатма Ганди, Анзор 

Дзеукожев (имам, Адыгея), Михаил Дуб-

ровский (член протестантского союза РОС-

ХВЕ), Тадеуш Кондрусевич (католический 

епископ, Белорусь), Яков Кротов (священ-

ник Православной церкви Украины), Геор-

гий Митрофанов (православный священник 

и публицист, Санкт-Петербург), Алексей 

Осипов (православный богослов и публи-

цист, Москва), Павел Островский (право-

славный священник, телеведущий и блогер, 

Москва), Анатолий Погасий (протестант-

ский пастор, Казань), Сергей Ряховский 

(председатель протестантского союза РОС-

ХВЕ), Андрей Ткачев (православный свя-

щенник, проповедник, телеведущий, 

Москва), Алексей Уминский (православ-

ный священник и публицист, Москва), Аб-

дулла Хидирбеков (имам, помощник муф-

тия Респ. Дагестан). 

Таким образом, студенты плохо осве-

домлены как о деятельности религиозных 

организаций, так и о конкретных персона-

лиях. Критически настроенные студенты 

игнорируют деятельность отдельных ду-

ховных лидеров и утверждают, что не ис-

пытывают доверие ни к кому из религиоз-

ных деятелей. Одна часть верующих выска-

зывает уважение высшим духовным иерар-

хам, а другая называет тех, кто использует 

средства коммуникации, отличные от тра-

диционных формальных каналов, – соци-

альные сети, интернет страницы отдельных 

приходов, публикует популярную религи-

озную литературу, выступает с онлайн про-

поведями и «ведет доверительный диалог» 

с населением. 

Наибольшую популярность и доверие 

имеют те духовные лица, кто использует 

для общения с паствой новые медиа-техно-

логии. Буквально, если религиозный свя-

щенник или имам присутствует в интер-

нете, то есть вероятность его узнаваемости 

среди молодежи. Если человека нет в сети, 

то молодые люди, как правило, ничего о 

нем не слышали. Исключение составляют 

сановники высокого ранга, давно присут-

ствующие в публичном пространстве, при-

чем не столько персонально, сколько своей 

традиционной «должностью» в религиоз-

ном и общественном поле, примером чего и 

являются упомянутые выше Папа Римский, 

Далай Лама, Патриарх Русской православ-

ной церкви и муфтий.  

Запрос на цифровизацию религиозной 

сферы. Основной запрос, который имеется 

у молодых людей к религиозным организа-

циям, – использовать для общения цифро-

вые технологии и вести равноправное об-

щение без поучительного, догматического 

тона. На самом деле, подобные тенденции 

есть практически во всех конфессиях, и 

начались они еще до пандемии. Многие 

приходы, монастыри и внутрицерковные 

сообщества, мечети и синагоги давно и 

успешно используют виртуальные каналы 

общения и распространения информации. 

Но стремительный толчок был дан именно 

критическим 2020 годом. По мере необхо-

димости, поскольку прихожане не могли 

принимать участие в богослужениях, сфор-

мировалась определенная виртуальная 

практика молитвы, службы и взаимодей-

ствия верующих с духовенством. Многие 

священники проявили себя как видеобло-

геры, другие посвятили себя общению в со-

циальных сетях, в том числе сбору пожерт-

вований (Лункин, 2020: 551-552). Приведем 

несколько примеров успешных интернет-

проповедников, чьи имена упоминались 

участниками нашего исследования. 

Один из ярких примеров – протоирей 

Павел Островский, настоятель храма Св. 

Георгия в подмосковном Нахабино. Начал 

практиковать онлайн-проповеди и беседы с 

подписчиками в социальных сетях за десять 

лет до начала пандемии. Около 2010 г. 

начал вести прямые эфиры в социальной 

сети Periscope о религии, жизни, отноше-
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ниях. Будучи первым и единственным свя-

щенником в этой социальной сети, он 

нашел выход на аудиторию, далекую от 

Церкви. Затем продолжил заниматься при-

влечением далеких от Бога людей на путь 

религии и стал вести прямые трансляции и 

stories на своей странице в социальной сети 

«Инстаграм» (деятельность организации 

запрещена на территории РФ), в 2017-м по-

явился его личный YouTube-канал. На отца 

Павла подписаны многие популярные пер-

соны отечественного шоу-бизнеса. Прини-

мал участие в передачах на федеральных 

телеканалах. В 2021 г. он запустил на 

YouTube несколько циклов актуальных 

программ, не имевших аналогов в право-

славном интернете: «Помолчим» (для под-

ростков), «Помолчим в кавычках» (для 

взрослых, переживших в детстве насилие, 

предательство, депрессию), «Есть разго-

вор» (разговоры на актуальные темы), «Не-

серьезно» (юмористический подкаст с под-

ростками), «Простыми словами о Право-

славии». Ведет свой Telegram-канал и стра-

ницу во «Вконтакте». Большая популяр-

ность Павла Островского обусловлена ост-

роумным стилем, лишенным религиозного 

фанатизма и нравоучений.  

Другой крайне популярный и успеш-

ный пример – Шамиль Аляутдинов, имам-

хатыб (проповедник) Московской Мемори-

альной мечети на Поклонной горе. Он один 

из самых популярных и влиятельных в Рос-

сии мусульманских лидеров, особенно 

среди молодежи. Автор многочисленных 

статей и книг по исламу. С начала 2000-х гг. 

регулярно выступает в СМИ с экспертными 

оценками, включая такие российские теле-

каналы как Первый, Россия, Рен ТВ, Мир и 

др., самые популярные радиоканалы, печат-

ные издания. Еще в 1999 г. основал извест-

ный в мусульманской среде и Рунете бого-

словский сайт umma.ru. Является автором и 

«тренером» семинаров и вебинаров лич-

ностного роста, наиболее известный из ко-

торых – созданный в 2012 г. проект «Трил-

лионер», названный Шамилем мусульман-

ским коучингом. В нем мусульманские цен-

ности рассматриваются как инструмент для 

духовного, интеллектуального, физиче-

ского и финансового преображения. Ведет 

каналы и блоги в социальных медиа и на 

интернет-платформах, в частности, успеш-

ный проект на YouTube и два популярных 

Telegram-канала. 

Случай другого свойства, не назван-

ный участниками исследования, но отлича-

ющийся от многих блогеров от религии, по 

стилю работы с аудиторией и конкретными 

задачами, по всей видимости, коммерчески 

ориентированными, – деятельность протои-

ерея Владимира Головина из Казанской 

митрополии. Он занимался активной рели-

гиозной деятельностью через сайт «Мо-

литва по соглашению.рф». Вокруг его при-

хода в городе Болгаре (Республика Татар-

стан) возникла сетевая структура из помощ-

ников, консультантов и последователей. 

Этот пример онлайн-работы священника 

получил популярность не только за удач-

ную форму просветительской деятельности 

(по сути – популистскую), но и как пе-

чально известный случай, осуждаемый 

многими воцерковленными православ-

ными. По сути, В. Головин совершает под-

мену литургической жизни чтением молитв 

«по соглашению» как действенного спо-

соба решения тех или иных проблем, «ис-

полнения желаний». Нетривиальные про-

поведи онлайн и подозрения в высокой мо-

нетизации его сайта привлекли внимание 

православных консерваторов, которые до-

бились запрета деятельности Головина в 

2019 г. 

Как отмечают эксперты, одним из 

следствий цифровизации и медиатизации 

религиозной жизни становится появление и 

продвижение нового образа священника и 

новой версии взаимодействия священник – 

мирянин. Блогерство позволяет духовным 

лицам преодолеть консервативные рамки 

прихода и храма. Они получают возмож-

ность сформировать собственную аудито-

рию, сами выбирают стиль общения, кон-

тент проповеди, прочие элементы взаимо-

действия (Богатова, Головин, 2023: 97-98; 

Островская, 2021: 44). После пандемии про-

изошел массовый перенос религиозных 
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практик в цифровое пространство, воз-

никли их разнообразные гибридные формы, 

можно говорить о новом уровне вовлечен-

ности верующих, повышении интерактив-

ности конфессиональной деятельности (Лу-

ченко, 2021: 42). В интернет-пространстве 

верующие, менее жестко отождествляют 

себя с конкретной общиной, вступают в 

различные религиозные цифровые сообще-

ства и по-новому позиционируют себя пе-

ред другими верующими, они более сво-

бодно общаются со священниками, диску-

тируют, меньше ощущают давление цер-

ковной среды (Зимова, Фомин, 2022: 43). 

Молодые люди по-разному относятся 

к цифровизации религиозной жизни. Как 

показал наше исследование, значительная 

часть молодежи считают необходимым вве-

дение цифровых практик в религиозную 

сферу. Хотя в 2021 г. более половины ре-

спондентов (58%) не знали о том, что в 

условиях установленных карантинных мер 

стали практиковаться религиозные онлайн 

службы, и лишь незначительная доля (6%) 

участников опроса знали о таком формате 

не понаслышке и лично принимали в них 

участие, с тех пор ситуация изменилась. Ве-

рующие пользователи сети все чаще выска-

зывают склонность к применению передо-

вых технологий в общении с религиозными 

наставниками и единоверцами, что позво-

ляет перейти в «интернет – естественную 

среду обитания молодежи», и при этом 

«уйти от давлеющей атмосферы церкви», 

«осуждающих бабушек», слишком догма-

тичных, по мнению молодежи, священни-

ков, пастырей и имамов. Но к онлайн-бого-

служениям большинство верующих моло-

дых людей (55%) высказывают скептиче-

ское отношение, утверждая, что «виртуаль-

ные службы не заменят посещения храма», 

«это возможно лишь для случаев экстре-

мальных ситуаций», в то время, как только 

20% неверующих считают подобную прак-

тику неприемлемой.  

Между тем, другие исследования по-

казывают, что интернет-общение с духов-

ным наставником, онлайн-ритуалы и циф-

ровое миссионерство может позволить из-

бежать привязки ко времени и месту, давая 

возможность привлекать больше людей к 

внутри церковной или внутри мечетской 

жизни, акциям помощи и поддержки, а в ре-

зультате – к религиозной общине и к Богу 

(Нимяев, 2022). 

Действительно, цифровизация и ме-

диатизация религиозной жизни позволяет 

привлечь молодых людей, для которых ин-

тернет и технологии – главный источник 

информации и коммуникации. Это может 

помочь формировать более привлекатель-

ный образ религиозных организаций, рас-

сказывать об их деятельности, обсуждать 

проблемы, откликаться на конкретные за-

просы. Большое значение имеют религиоз-

ные блогеры, которые переносят просвети-

тельскую работу в виртуальную среду. К 

тому же использование интернет-ресурсов 

может в определенной степени уменьшить 

традиционную религиозную иерархич-

ность в сторону более равноправного уча-

стия в религиозной жизни. 

Заключение (Conclusions). Ситуация 

пандемии коронавируса внесла значитель-

ные изменения в жизнь студенчества и ра-

ботающей молодежи. Даже в ситуации 

постпандемии, в 2023 г., часть молодых лю-

дей признается, что до сих пор в той или 

иной степени испытывают опасения зара-

зиться вирусом – ставшим уже практически 

привычным ковидом или другим, воз-

можно, новым, заболеванием. Подобные 

состояния тревоги, при которых может со-

храняться вопрос об угрозе здоровью и 

жизни большого числа людей, побуждают 

апеллировать к институтам, связанным в 

общественном сознании с понятиями мо-

ральной поддержки и духовной защиты. В 

этой связи встает вопрос о доверии религи-

озным организациям со стороны молодых 

людей. 

Наше исследование показало, что 

многие молодые люди не интересуются де-

ятельностью религиозных организаций, 

при этом уровень доверия им со стороны 

опрошенных можно оценить, как средний 

или ниже среднего. Лишь небольшая доля 
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молодежи готова взаимодействовать с ре-

лигиозными структурами и вообще прислу-

шивается к их мнению. Респонденты при-

знаются, что плохо знакомы с работой 

церкви и муфтиятов и не интересуются их 

делами. В этом вопросе наблюдается суще-

ственная разница между мнениями верую-

щих и неверующих. И деятельности РПЦ, и 

муфтиятов более трети верующих выска-

зали свое доверие при минимальном уровне 

доверия со стороны атеистов. Доля положи-

тельных оценок деятельности религиозных 

организаций еще выше среди молодых лю-

дей, определивших себя религиозными (во-

церковленными, или практикующими), а 

также среди представителей соответствую-

щих конфессий (например, доля мусуль-

ман, одобряющих деятельность муфтиятов, 

– почти 60%).

Ожидания, которые имеются у моло-

дежи по отношению к религиозным органи-

зациям, состоят в том, чтобы они придер-

живались принципа светскости и не пыта-

лись вмешиваться в дела государства, а 

также избегали в общении формальности, 

нотаций и нравоучений. Те респонденты, 

кто критически относится к религиозным 

организациям, высказывают мнение, что в 

ситуации пандемии, когда у общества была 

большая потребность духовного общения и 

поддержки, религиозные структуры не 

смогли наладить контакт с потенциаль-

ными прихожанами и оказать моральную 

или иную помощь. При этом молодые люди 

ждут от церкви не столько материальной 

поддержки, сколько выполнения их обязан-

ностей как «проводников Бога» – духовных 

разъяснительных бесед и проповедей, пока-

зывающих, в чем суть веры, вероучения, 

нравственных ценностей, как людям сле-

дует взаимодействовать друг с другом и т.д. 

Пандемия стимулировала религиоз-

ные организации проявить свой потенциал 

гражданской активности и социального 

служения, оказывая духовную и материаль-

ную помощь нуждающимся. Распростране-

ние коронавируса спровоцировало рост во-

лонтерской деятельности, особенно среди 

молодежи и поколения 40-летних. Однако 

подавляющее большинство участников 

нашего исследования плохой информиро-

ваны о том, что происходит в приходах, чем 

заняты сотрудники храмов, духовные ли-

деры и прихожане. Мнения верующих и не-

верующих молодых людей по этому во-

просу разительно отличаются. Верующие 

гораздо более позитивно оценивают по-

мощь религиозных организаций по сравне-

нию с неверующими, а среди воцерковлен-

ных/практикующих еще большая доля (по-

чти две трети) говорят, что знают о такой 

работе и положительно ее оценивают. Не-

большая часть молодых людей называет 

конкретные благотворительные акты по-

мощи, которые заключались в раздаче бес-

платной еды и продуктов, акциях сбора 

средств для пострадавших в пандемию, 

психологической работе с теми, кто поте-

рял работу, болел сам или имел заболевших 

родственников. Респондентами были упо-

мянуты несколько благотворительных фон-

дов – Фонд для поддержки нуждающихся в 

Москве, фонды «Милосердие», «Закят», 

«Расалят», казанский фонд «Ярдам». 

Молодежь недостаточно хорошо 

осведомлена и о конкретных духовных ли-

цах. Узнаваемость и относительное доверие 

имеют главы РПЦ и отдельных региональ-

ных муфтиятов, но не только они. Верую-

щие люди с различной степенью включен-

ности в обрядовую сторону религии, а 

также небольшая часть атеистов говорят об 

интересе к тем деятелям религиозных 

структур, которые активны в интернет-про-

странстве своими публичными пропове-

дями, онлайн лекциями, книгами и регуляр-

ными постами в социальных сетях. Среди 

них молодые люди называют как предста-

вителей РПЦ, так и религиозных мень-

шинств: прежде всего мусульманских има-

мов и протестантов. 

Одно из серьезных изменений, повли-

явших на конфессии практически всех 

стран в последние несколько лет, стал сдвиг 

в сторону цифровизации религиозной 

жизни. В религиозной сфере использование 

медиа и интернет площадок началось го-
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раздо раньше 2020 г. Пандемия активизи-

ровала эти процессы, появилось немало ду-

ховных лиц – блогеров, что постепенно де-

лает эту сферу более открытой и привлека-

тельной для молодежи. Церкви, мусульман-

ские приходы и пр. находятся на постоян-

ной связи с членами своих религиозных об-

щин, однако, как социальному институту, 

церкви следует искать постоянное взаимо-

действие с более широкими слоями населе-

ния, выбирая наиболее эффективные ка-

налы и стили коммуникации. Для моло-

дежи такими являются интернет-простран-

ство и доверительный стиль общения. 
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