
7676 Концепт: философия, религия, культура
Том 7  •  № 4 2023

МЕДИАТИЗАЦИЯ  ПРАВОСЛАВИЯ   
КАК  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ  ПОЛЕ
Владимир Дмитриевич Коваленко

Аннотация. Статья посвящена анализу концептуализации процесса, получившего в 
научной литературе название медиатизации православия — сравнительно нового 
и актуального феномена, ведущего к пересмотру методологии и инструментария 
исследований в гуманитарных науках, прежде всего — в религиоведении. Вместе с 
тем, несмотря на перестраивание исследовательского фокуса, медиатизация право-
славия остаётся малоизученным явлением. Динамический характер этого процесса 
постоянно проявляет всё новые тенденции, характерные для него; количество ис-
следовательского материала постоянно растёт; постепенно увеличивается и коли-

чество научных работ по этой теме. При этом до сих пор не было попыток систематизации и 
кластеризации подобных исследований. Данная статья восполняет обозначенную лакуну. Её 
цель — систематизация исследований, посвящённых нише медиатизированного православия, 
сформировавшейся за истекшие три десятка лет. Для достижения этой цели было необхо-
димо решить следующие задачи: 1) выявить соответствующие работы и дать характеристи-
ку научной дискуссии по проблеме теоретической концептуализации понятия медиатизации 
религии; 2) предложить авторскую классификацию тематических направлений исследования 
медиатизации отечественного православия, обосновать возможности и границы этой класси-
фикации; 3) выделить основные направления интерпретации процесса медиатизации право-
славия в соответствии с таким основанием, как подход к описанию динамики этого процесса; 
4) уточнить общее и различное в описании этапов и содержательных составляющих медиа-
тизации православия с позиций существующих подходов; 5) рассмотреть исследовательское 
поле медиатизации православия на примере медиатизированных практик православных. Ма-
териалами исследования выступили теоретические и эмпирические исследования отечествен-
ных и зарубежных авторов, посвящённые медиатизации православия, созданные за время, 
начиная с появления первого труда по теме цифрового православия — в 2009 г. Методология 
исследования построена на вторичном анализе, на основании которого была предложена ав-
торская классификация подходов к трактовке медиатизации православия. В свою очередь, на 
основании тематического и концептуального анализа была предпринята попытка оригиналь-
ного теоретико-концептуального осмысления процесса медиатизации православия, обосно-
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вание выделения его этапов и их содержательных составляющих. В результате исследования 
показано, что за пятнадцать лет существования самостоятельной исследовательской ниши в 
данной области наблюдается постепенный количественный и качественный рост научных ра-
бот, посвящённых медиатизации православия.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the process of the mediatization of Orthodoxy. The 
mediatization of Orthodoxy is a new and relevant process that requires a revision of methodology 
and research tools in the humanities, namely in religious studies. Despite the ongoing revision of 
methodology and change of research focus, the mediatization of Orthodoxy remains a little-studied 
phenomenon with new trends emerging and the volume of research material is constantly increas-
ing. Whilst more works on the topic are being published, as yet, they have not been systematized 
and clustered. This study is devoted to filling that gap. The aim of the article is to systematize Rus-
sian and foreign studies of the niche of mediatized Orthodoxy, which has formed over the past three 
decades. The study solves several problems: 1) to identify relevant works and define the current 
academic thought on theoretical conceptualization of the mediatization of religion; 2) to propose 
the author’s classification of thematic areas of research on the mediatization of Russian Orthodoxy, 
substantiate the potential and limitations of such classification; 3) to identify main directions of the 
interpretation of the process of the mediatization based on the description of the dynamics of the 
process; 4) specify commonalities and differences in the description of the stages and substantial 
components of the mediatization of Orthodoxy from the perspective of the existing approaches; 5) 
to investigate the research field of the mediatization of Orthodoxy using examples of mediatized 
Orthodox practices. The material used for the study was theoretical and empirical research, by both 
domestic and foreign authors, devoted to the mediatization of Orthodoxy and were created over the 
past fifteen years, starting with the appearance of the first work on the topic of digital Orthodoxy in 
2009. The research methods included secondary analysis which resulted in the author’s classification 
of approaches to the interpretation of the mediatization of Orthodoxy; thematic and conceptual 
analysis, which enabled an attempt to give original theoretical and conceptual understanding of the 
process of mediatization of Orthodoxy, and to substantiate the identified stages of this process and 
its components. The author concludes that an independent Orthodox media niche formed fifteen 
years ago which now sees a quantitative and qualitative increase in the number of publications 
devoted to the mediatization of Orthodoxy. Research of the phenomenon comprises macro and 
micro levels: theoretical conceptualization of the process and local mediatization of communica-
tive practices of dioceses, catechists and preachers, respectively. Including research into the study 
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Введение

Медиатизация православия — част-
ный и не очень исследуемый случай 
изучения медиатизации религии, 

который в свою очередь является част-
ным случаем изучения медиатизации (где 
принято выделять три основных подхода 
— институциональный, социально-кон-
структивистский и фигуративный, а также 
несколько национальных школ), которая, в 
свою очередь — частный случай изучения 
медиа и религии (медиатизация, медиация 
и религиозно-социальное формирование 
технологий). Рамка медиатизации религии 
изначально была сформулирована в ра-
ботах С. Хьярварда [Hjarvard, 2008a; 2012; 
2016], где оформился институциональный 
подход, который был подвергнут критике 
и дополнен в трудах М. Левхайма [Lövheim, 
2011]. Призма рассмотрения медиатизации 
была переосмыслена в работе Н. Коулдри и 
А. Хеппа «Медиатизированное конструи-
рование реальности» [Couldry, Hepp, 2016]. 
Разумеется, описывать всю совокупность 
исследований по данной проблематике нет 
нужды, ведь в данном случае основной те-
оретической призмой исследования послу-
жило понимание медиатизации религии 
через призму теоретической дискуссии, о 
которой речь пойдёт ниже.

Однако стоит подчеркнуть: у медиа-
тизации православия в настоящее время 
фактически нет «своих» теоретиков; ис-
следовательская оптика, применяемая к 
ней, опирается на разработки, примени-
мые и к другим религиям. Поэтому пред-
ставленное далее в работе описание про-

цесса медиатизации религии обходит 
стороной основные теоретические нюансы 
каждого из трёх названных выше подходов 
и специфику их понимания националь-
ными исследовательскими школами, что 
могло бы неоправданно расширит круг 
освещаемых здесь проблем. Между тем 
представленная статья направлена на про-
блематизацию темы определения и кон-
цептуализации изучаемого процесса, тем 
самым речь идёт не об определении меди-
атизации православия как таковом, но пре-
жде всего о попытке описать дискуссию  
по её поводу.

Напомним: в июне 1988 г. в СССР прош-
ли празднования 1000-летия крещения 
Руси. Изначально мероприятие задумыва-
лось исключительно как внутрицерков-
ный праздник, но постепенно получило 
широчайшую государственную поддержку 
и общественную огласку. На фоне преды-
дущей политики советского государства 
данное событие ознаменовало резкие из-
менения для всех религий в СССР, а позже 
и для всего постсоветского пространства. 
Для Русской православной церкви эти 
празднования стали знаковым событием, 
связанным с полноценным возвращением 
в публичное поле, что совпало с началом 
политических, общественных и, что нема-
ловажно, коммуникационных изменений  
в российском обществе.

С началом эпохи «Перестройки» РПЦ 
стала формировать собственную развет-
влённую информационную сеть, которая 
включала и православные медиа совре-
менного, на тот момент, характера. Однако 
за относительно небольшой временной 

of mediatization of Orthodoxy and the new media, and the study of the mediatization of Orthodox 
conservatism. The dramatic development of the theory of mediatization of religion demonstrates the 
inconsistency of the dominant concept of secularization and requires further research.
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1 Хлеб Жизни. URL: https://jhleb.ru/about/ 

период Русская православная церковь по-
лучила доступ и к светским информаци-
онным площадкам. Ярким примером тому 
служит программа «Слово Пастыря», стар-
товавшая ещё в 1994 г. на главном теле-
канале страны. Можно сказать, что за про-
шедшие с той поры 30 лет РПЦ вышла в 
публичное медиапространство и освоила 
разнообразные формы участия в медиа. 
Ныне существуют православные (или от-
носящие себя к православным) телекана-
лы и медиа-платформы — «Союз», «Спас», 
«Царьград»; продолжают работать право-
славные радиостанции («Град Петров», 
«Вера», «Радонеж», «Православное радио 
Санкт-Петербурга», «Воскресение», «Бла-
говещение»); функционируют православ-
ные интернет-порталы «Фома», «Право-
славие.ру», «Азбука Веры» и т.д., а также 
печатные журналы и газеты.

Наряду с созданием собственных рели-
гиозных медиа, православие увеличило и 
присутствие в светских медиа на разных 
уровнях. Инициальным кейсом стало уча-
стие иеромонаха Фотия в популярном шоу 
«Голос» на Первом канале в 2013 г. Благо-
даря участию в программе, монах Фотий 
получил всероссийскую известность и 
остаётся по сей день популярным исполни-
телем с достаточно плотным концертным 
графиком, совмещая его с послушаниями 
в Пафнутьево-Боровском монастыре. Из-
вестный российский социолог Е.А. Остров-
ская интерпретировала «кейс иеромонаха 
Фотия» как отправную точку формирова-
ния медиатизированного православия, 
осваивающего секулярные светские пу-
бличные пространства для своей миссии, 
выходящей за предписанные границы са-
кральных территорий. По мысли Остров-
ской, «кейс иеромонаха Фотия» ставит 
исследователей перед необходимостью 
ревизии привычных методологических па-
радигм современной социологии религии. 
В контексте социологии религии, класси-
ческие концепции секуляризации и пост-
классические размышления о десекуля-
ризации оказываются непригодными для 

анализа изменений, происходящих в обще-
стве под влиянием цифровизации религии 
[Островская, 2019: 303].

Медиатизация православия и шире — 
проблематика медиатизации религии — 
требует новых концептуальных решений и 
новых эмпирических исследований. В кон-
тексте изучения православия определён-
ным шагом, согласно Островской, может 
стать поворот науки в сторону изучения 
цифрового православия, создание полотна 
исследований принципиально нового про-
цесса медиатизации религий [Островская, 
2019].

И действительно, даже первичный ана-
лиз медиатизации православия даёт ос-
нования для такого поворота, так как де-
монстрирует широкий перечень примеров 
освоения православием современных и 
светских медиа. Видео-блог «Серафим» на 
платформе YouTube посвящён популярному 
в сети формату долгого интервью. Однако 
все ролики канала «Серафим» посвящены 
теме православия и шире — христианства. 
Канал обладает 176 000 подписчиками, а 
видео (в том числе при участии светских 
блогеров общероссийского уровня, среди 
которых — Дмитрий Пучков («Гоблин»), 
Евгений Баженов («Badcomedian»), — и 
журналистов, таких, как Владимир Познер) 
достигают более миллиона просмотров.

Вместе с этим медиатизация правосла-
вия проявляется и на локальном уровне. 
Так, сотрудники и прихожане Костромской 
епархии выпускают журнал «Хлеб Жизни», 
отвечающий современному уровню дизай-
на, верстки, стилю современного языка и 
требованиям подачи информации. Сами 
авторы характеризуют контент следую-
щим образом: «подобранные авторские 
фотопроекты, небольшие интервью с ин-
тересными личностями, фотопутешествия 
по святым местам, откровенные жизнен-
ные истории, рассказы о людях “не от мира 
сего”, обзор актуального искусства, фото-
рецепты от профессиональных кулина-
ров…»1. То есть журнал содержит не столь-
ко религиозные тексты, сколько является 
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медиа жанра «life-style». Более того, «Хлеб 
Жизни» продаётся в качестве современ-
ного журнала в известном Петербургском 
«Независимом книжном» «Подписные из-
дания», который выступает точкой консо-
лидации (в основном) творческой светской 
молодёжи и достаточно популярен в каче-
стве самостоятельного медиа.

В данной статье поставлена цель — си-
стематизировать результаты исследова-
ний, посвящённых сформировавшейся за 
истекшие три десятка лет (с появлением 
в России цифровых медиа) нише медиа-
тизированного православия. Для этого 
необходимо поэтапно решить ряд задач: 
во-первых, описать концептуализацию 
исследуемого понятия, то есть очертить 
теоретическое поле медиатизации рели-
гии. Во-вторых, провести кластеризацию и 
предложить собственную классификацию 
тематических направлений исследования 
медиатизации отечественного правосла-
вия, созданных за последние пятнадцать 
лет. В-третьих, выявить трактовки процес-
са медиатизации православия, динамику 
процесса, этапы и его содержательные со-
ставляющие. Четвёртой задачей является 
рассмотрение медиатизации на локальном 
уровне через анализ медиатизирован-
ных практик православных, что поможет 
подтвердить или опровергнуть промежу-
точные выводы на предыдущем этапе. И 
финальной задачей является сравнение 
различных трактовок и характеристика ис-
следовательского поля изучения медиати-
зированного отечественного православия.

Несмотря на то, что медиатизация 
православия — сравнительно новая тема 
как для религиоведения, так и для социо-
логии религии, уже накоплен определён-
ный исследовательский опыт; имеются и 
некоторые концептуальные наработки. 
Основанием для включения литературы в 
данный обзор стали следующие критерии: 
наличие в работе концептуализации про-
цесса медиатизации православия; приве-
дение автором собственной модели стадий 
процесса медиатизации православия или 
описание его динамики; анализирование 
медиатизированных практик православия 
(пастырская деятельность, миссионерская, 
деятельность приходов).

В этом обзоре нас интересовала опубли-
кованная литература, направленная имен-
но на анализ медиатизации православия 
как процесса. Материалами исследования 
таким образом выступили теоретические 
и эмпирические исследования, как отече-
ственных, так и зарубежных авторов. Ме-
тодами нашего обзорного исследования 
стали вторичный анализ, теоретически-
концептуальное осмысление и классифи-
кация подходов к трактовке процесса ме-
диатизации православия, этапов процесса 
и его содержательных составляющих.

В обзор не вошёл ряд работ, созданных 
в направлении анализа православного 
сегмента Интернет [Ицкович, 2017; Писа-
ревский, 2016; Богданова, Соколов, 2020], 
а также труды Е.В. Родионовой, Ю.П. Байер, 
В.Д. Коваленко и Н.К. Сюндюкова, рассма-
тривающие диалог между государством и 
религией как основу для принятия управ-
ленческих решений [Диалог между госу-
дарством…, 2022]. Выпадение этих работ 
обусловлено тем, что православные медиа в 
них исследовались в основном с точки зре-
ния лингвистики. Имеются также исследо-
вания, выполненные в ракурсе социологии 
религии, однако они выполнены в призме 
изучения государственно-конфессиональ-
ных отношений, где рамка медиатизации 
является важной, но вспомогательной.

Итак, исследовательское поле медиати-
зации православия требует самостоятель-
ного анализа, поскольку позволяет про-
следить становление научной дискуссии, 
связанной с концептуализацией процесса 
медиатизации, его динамикой, уточнением 
специфики его стадиальности и проявле-
ний на локальном уровне осуществления 
православных практик.

Медиатизация религии — 
новая теория?

В последние десятилетия социологиче-
ский и религиоведческий интерес к при-
кладному изучению современного россий-
ского православия заметно вырос. Однако 
тема медиатизации православия всё ещё 
является новой — исследований не так 
много, как по теме медиатизации церков-
ного, так и околоцерковного дискурсов об 
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РПЦ. Наличие лакуны характерно и для от-
ечественного, и для зарубежного научного 
поля2.

Для дальнейшего раскрытия темы не-
обходимо дать короткое описание струк-
туры научного дискурса в рамках медиати-
зации православия. Рассматриваемая нами 
тема является небольшим ответвлением 
перспективы медиатизации религии, кото-
рая, в свою очередь, является проявлением 
теории медиатизации. При этом нередко 
в качестве дискуссионного предлагается 
считать вопрос о самом месте, которое за-
нимает теория медиатизации в научном 
дискурсе — прежде всего потому, что она 
находится на стыке медиаисследований и 
социальных наук [Hoover, Venturelli, 1996]. 
В качестве возражения, частично ниве-
лирующего сомнения в перспективности 
развития данного направления, можно 
считать позицию, согласно которой гра-
ницы дисциплин — не функциональное, а 
искусственное построение: в современных 
исследованиях, полагает Л. Мартино, по-
добные разграничения не так уж сильно 
оказывают влияние на теоретические на-
работки [Martino, 2020]. Иную точку зрения 
представляет К. Лундби: по его мнению, на 
данный момент теория медиатизации — 
не просто методологическая рамка для из-
учения локальных групп, она обладает по-
тенциалом стать альтернативой теориям 
высшего уровня [Lundby, 2016]. Исходя из 
этой установки, Ф. Крётц предлагает сме-
стить ракурс рассмотрения медиатизации 
и считать её «мета-процессом» наравне с 
глобализацией [Krotz, 2009].

Как уже отмечалось в рамках теории 
медиатизации, применимой, в том числе, и 
к исследованию религии, можно выделить 
три полноценных оформившихся направ-
ления — институциональное (изначально 
сформулированное и обоснованное в мно-
гочисленных трудах С. Хьярварда [Hjarvard, 
2008a; 2008b; 2012; 2016]), социально-кон-
структивистское (связываемое с работой 
«Медиатизированное конструирование 
реальности» А. Хеппа и Н. Коулдри [Couldry, 

Hepp, 2016]) и совсем новое, фигуративное 
(связываемое с более поздними трудами 
А. Хеппа и У. Хазебринка [Hepp, Hasebrink, 
2014; 2018]). Между ними есть как сход-
ства, так и различия. Например, все направ-
ления ориентированы на то, какой эффект 
оказывают медиа на изменение в обществе 
и как изменяются социальные практики 
под влиянием медиа [Krüger, 2018]. Разли-
чия заключаются в эпистемологическом 
основании этих подходов, опирающихся на 
разные теоретические рамки в определе-
нии медиатизации как процесса.

Мы сознательно не развиваем далее эту 
ветку теоретизирования по теме, так как 
подходы в рамках теории медиатизации 
формировались в разных работах (иногда 
одних и тех же авторов) на протяжении 
достаточно продолжительного времени. 
Развитие подобного направления рассуж-
дений поставит дополнительную полно-
весную задачу по систематизации статей и 
монографий внутри подходов и описанию 
методологической разницы между ними. 
Подобная задача предполагает отдельную 
подробную работу, посвящённую более 
масштабной теоретической классифика-
ции. Попытка же характеризовать тот или 
иной подход коротко (или все подходы 
разом, не говоря о нескольких националь-
ных и региональных школах исследования 
медиатизации) приведёт к неточности и 
путанице, поэтому мы сознательно указы-
ваем на этот фактор и вновь обращаемся 
к медиатизации религии и медиатизации 
православия.

Наряду с попытками рассматривать ме-
диатизацию религии в качестве рамочной 
концепции в современном научном знании 
существуют две смежные концепции — 
«медиация религии» и «религиозно-соци-
альное формирование технологий». В них 
также делается акцент на медиа; но от-
личия кроются в частностях. «Медиация 
религии» ориентируется на понимание 
медиа как языков, уделяя повышенное 
внимание восприятию медиа реципиента-
ми, в том числе и религиозными. Второе 

2 Здесь имеется ввиду и социология в том числе. Религиоведение, с нашей точки зрения, апроприирует социологи-
ческие методы медиатизации. Локомотив этого процесса — социология.
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направление ориентировано на изучение 
использования технологий верующими 
людьми и концентрируется в том числе 
на вопросах соотнесения онлайн и офлайн 
религиозных практик, а также взаимодей-
ствия религиозных сообществ с новыми 
формами медиа. Отметим: в последнее 
время за рубежом стали появляться иссле-
дования, посвящённые взаимодействию 
православия с цифровыми медиа. При этом 
в качестве теоретико-методологической 
призмы используется принцип «социоре-
лигиозного формирования технологий», 
предложенный американским социологом 
Х. Кэмпбеллом [Campbell, 2007]. Изучение 
православия в рамках такого подхода отра-
жено, в частности, в сборнике «Цифровое 
православие в постсоветском мире» под 
редакцией датского культуролога М. Сус-
лова [Digital Orthodoxy…, 2016]3. В рассма-
триваемой нами концепции медиатизации 
религии акцент сделан именно на социаль-
ный аспект, а не на изучение самих техно-
логий или процесса коммуникации, как в 
параллельных направлениях.

Необходимо оговориться, что часто и 
сам термин «медиатизация» в современ-
ной исследовательской литературе неред-
ко вызывает острые дискуссии. Например 
подчёркивается, что его значение отсылает 
к терминам «медиа» и «действие», подраз-
умевая влияние медиа на некий «объект» 
[Livingstone, 2009a]. Многие исследователи 
в данной связи вполне обоснованно задают 
вопрос: а могут ли медиа сами по себе вли-
ять на что-либо [Martino, 2020]? С другой 
стороны, такие авторы, как М. Содре [Sodré, 
2009: 153–154], Х. Брага [Braga, 2006], С. 
Ливингстон [Livingstone, 2009b], Н. Коул-
дри [Couldry, 2008] и А. Хепп [Couldry, Hepp, 
2013] предпринимают попытку дать ответ 
на этот вопрос через переопределение по-
нятий «объект» и «медиа». В их работах 
присутствует схожий тезис, согласно кото-
рому в период, предшествовавший широ-
кому распространению цифровых медиа, 
само понятие «медиа» обозначало скорее 
крупные информационные корпорации, 

так как сами технические возможности 
были иными. Распространение Интерне-
та, социальных сетей и доступность ме-
диа создали совсем иную картину медиа, 
которые теперь не находятся вне обще-
ства, а включены во все его сферы — каж-
дое отдельное действие связано с тем или 
иным посредником. В процессе коммуни-
кации как внутри общественных сфер, так 
и между ними происходит сдвиг от прямой 
коммуникации, направленной на взаимо-
действие, к коммуникации, направленной 
на общение. В этом процессе привычные 
формы действия заменяются посредниче-
ством новых медиа [Thomas, 2016].

Исходя из схожей позиции, С. Ливинг-
стон определила медиатизацию как «мета-
процесс, посредством которого повседнев-
ные практики и социальные отношения 
исторически формируются посредством 
опосредующих технологий и медиаорга-
низаций» [Livingstone, 2009a: ix]. В опреде-
лённом смысле альтернативным является 
уже упомянутое определение Ф. Крётца, ко-
торый тоже рассматривает медиатизацию 
как метапроцесс, однако подчёркивает его 
связь с глобальными изменениями и объ-
единением социальных процессов медиа 
во всё более сложные организационные 
модели [Krotz, 2009].

Анализируя научную дискуссию по 
теме, важно зафиксировать, что теорети-
ческая рамка медиатизации религии была 
сформирована в социологии и посвящена 
изменению социальных отношений, в от-
личие от теории медиации, ориентируемой 
на коммуникацию и проблему религиозно-
социального формирования технологий, то 
есть на то, как религиозные группы исполь-
зуют медиатехнологии. Тем не менее в це-
лом внимание к термину «медиатизация» 
(особенно с учётом развёрнутой критики 
как самого понятия, так и теорий, его вклю-
чающих) показывает перспективность дан-
ного подхода как непосредственно в соци-
ологии религии, так и в религиоведческих 
исследованиях более широкого профиля.

3 См.: Editorial – Issue 14 // Digital Icons Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media. URL: https://www.
digitalicons.org/issue14/editorial-issue-14/ 
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Медиатизация российского 
православия: основные направления

Несмотря на малое количество иссле-
дований медиатизированного правосла-
вия, они достаточно разнообразны, что 
позволяет сконцентрироваться на работах, 
посвящённых концептуализации как про-
цесса медиатизации российского право-
славия, так и изучения медиатизированно-
го внутрицерковного дискурса об РПЦ.

Для описания динамики медиатизации 
российского православия мы обратились 
к вторичному анализу отечественных и 
зарубежных исследований. Критериями 
для проведения такого анализа были вы-
браны следующие переменные: 1) кон-
цептуальная формулировка определения 
медиатизации православия; 2) научный ап-
парат (прежде всего, какие теоретико-ме-
тодологические подходы использовались); 
3) трактовка динамики медиатизации пра-
вославия и стадии процесса медиатизации.

Анализ публикаций по данной теме по-
зволяет выделить несколько ключевых 
тематических направлений в исследова-
тельском поле медиатизации правосла-
вия. Во-первых, это работы, посвящённые 
макро-анализу, то есть концептуализации 
медиатизации православия как процес-
са с описанием его динамики или выде-
лением стадий процесса медиатизации.  
Во-вторых, локальный уровень — иссле-
дования медиатизация коммуникативных 
практик приходов, православного пастыр-
ства и миссионерства. В-третьих, исследо-
вания среднего уровня, направленные на 
изучение специфики православных СМИ и 
новых медиа, и, в-четвёртых, ответвление 
от локального уровня — исследование ме-
диатизации православного консерватизма. 
В данной работе мы сконцентрируемся на 
первом и втором направлении, так как в 
них представлены критерии, позволяю-
щие концептуализировать процесс медиа-
тизации православия и дополнить это на-
блюдениями на локальном уровне.

Третье и четвёртое направление мы 
специально выносим за пределы данной 
работы. Это связано со спецификой иссле-
довательского поля: как уже отмечалось из-
учение православных медиа проводилось 
здесь в основном с точки зрения лингви-
стики или государственно-конфессиональ-
ных отношений, и вопросы медиатизации 
находятся в фокусе исследовательского 
внимания. Направление, связанное с пра-
вославным консерватизмом, по нашему 
мнению, также следует рассматривать от-
дельно, поскольку оно сконцентрировано 
на специфической религиозной локальной 
общности, требующей полноценного само-
стоятельного изучения.

1. Описание динамики медиатизации 
российского православия  

в диссертационных исследованиях 
2009, 2016 и 2018 гг.

Прежде всего, обратимся к исследова-
ниям, в которых была проведена системная 
работа по концептуализации динамики ме-
диатизации российского православия (то 
есть было реализовано первое из темати-
ческих направлений в исследовательском 
поле медиатизации православия).

Первым исследованием, направлен-
ным на анализ динамики цифровизации 
российского православия, стала диссерта-
ция «Интернет в информационно-комму-
никативной деятельности религиозных 
организаций России»4 (2009) известного 
церковного журналиста, филолога К.В. 
Лученко. Исследование было проведено 
в методологической рамке структурно-
функционального анализа жанровых и 
тематических особенностей религиозных 
сайтов. Этот аспект важен, поскольку автор 
не ставила задачи рассмотрения медиати-
зации как общественного процесса. Выпол-
ненное в теоретической рамке журнали-
стики исследование не проливает свет на 
то, каким образом цифровизация право-
славия встроена в более широкий процесс 

4 Лученко К.В. Интернет в информационно-коммуникационной деятельности религиозных организаций России: 
диссертация ... кандидата филологических наук: 10.01.10. — Москва, 2009. — 180 с. 
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медиатизации российского общества. Од-
нако многие положения работы Лученко 
засуживают рассмотрения, поскольку в 
них отражена специфика формирования 
православной интернет-ниши, ставшей 
первой стадией медиатизации российско-
го православия.

Лученко предложила первое подробное 
описание процесса формирования самосто-
ятельной ниши российского православия в 
Интернете. Появление самостоятельной 
ниши российского православия в сегменте 
Рунета в период 2000-х гг. она связывает 
с активностью православных церковных 
организаций. Приводятся следующие дан-
ные: на указанный период у 80 епархий (из 
132) уже имелись свои сайты5. Православ-
ный сектор Интернета был представлен 
официальными сайтами (принадлежащи-
ми структурным единицам РПЦ), независи-
мыми церковно-общественными (принад-
лежащими организациям, ассоциирующим 
себя с церковью) и частными сайтами. Важ-
ным фактором является то, что ниша обла-
дала наиболее полным набором контента 
для религиозных сайтов того времени и 
содержала представительские, информа-
ционно-аналитические, библиотечные и 
справочные ресурсы6. В эту нишу вошли 
также оцифрованные печатные издания, 
радио и телевизионные СМИ.

Лученко указывает, что «тематические 
и жанровые особенности сайтов не полно-
стью зависели от религиозной принадлеж-
ности. В большей мере они были связаны 
с целевой аудиторией того или иного ре-
сурса и формой публикуемого контента. 
Например, официальные онлайновые СМИ 
религиозных организаций были рассчита-
ны на более широкую аудиторию и выпол-
няли функцию представительских и ин-
формационно-аналитических ресурсов»7.

Тематический анализ контента, про-
ведённый Лученко, позволил выявить тот 
факт, что информационное новостное поле 
России по теме православия в 2000-х гг. со-
стояло из восьми сегментов, призванных 
отразить в медиапространстве деятель-
ность РПЦ8. Приоритетными темами в ин-
тернет-изданиях того времени выступали 
аспекты культуры, связанные с вопросами 
религии, семейная жизнь, проблемы нрав-
ственности, благотворительность и соци-
альная деятельность. Контент православ-
ных сайтов составляли преимущественно 
информационные и новостные сообщения.

Анализируя первичный этап цифро-
визации православия, Лученко отмечает 
тенденцию конвергенции разнообразных 
медийных платформ в интерактивные ме-
диасистемы. Подчеркнём: эта тенденция в 
дальнейшем усилится. Отдельно исследо-
вательница указывает, что православная 
блогосфера уже на том этапе способство-
вала формированию цифровых сообществ, 
отличавшихся на тот период малым коли-
чеством участников и узостью тем9.

Следующим крупным диссертацион-
ным исследованием, посвящённым ин-
формационной политике РПЦ, стала дис-
сертация церковного медиаменеджера, 
социолога Е.Е. Жуковской «Управление 
рисками в информационной политике ин-
ститута Церкви (на примере Московского 
патриархата)»10. В русле социологической 
теории рефлексивного модерна Э. Гидден-
са и рефлексивной социологии П. Бурдье 
Жуковская разворачивает своё рассмотре-
ние развития медиастратегии РПЦ через 
призму конструирования собственного 
«символического порядка» с помощью ме-
диа. Исследовательский фокус концентри-
руется на стремлении церкви получить 
возможность самостоятельно перестроить 

5 Там же, с. 14.
6 Там же, с. 15.
7 Там же, с. 16.
8 Там же, с. 14.
9 Там же, с. 19.
10 Жуковская Е.Е. Управление рисками в информационной политике института Церкви: на примере Московского 

патриархата: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.08. Москва, 2016. 192 с.
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границы между полем власти и полем ре-
лигии, чтобы конфигурации отношений, 
создающих поле религии, были более 
структурированы11.

Следует подчеркнуть, что Жуковская не 
использует социологические концепции 
медиатизации, сосредоточившись исклю-
чительно на анализе трансформаций ме-
диа в силу их ориентации на православный 
контент и соответствующие аудитории. 
Наблюдения автора этой работы подроб-
но фиксируют динамику медиатизации 
православия, в фокусе внимания — анализ 
стратегий взаимодействия РПЦ с новыми 
медиа и СМИ до и после 2009 г. Жуков-
ская выделяет здесь два этапа — первый, 
начавшийся с 1989 г., характеризовался 
попыткой церкви не только расширить 
собственную сферу медиа, но и войти в 
уже сформированные светские медиа12. 
Маркерами этого этапа стали следующие 
события: создание в 2004 г. первого под-
разделения церковной пресс-службы, вза-
имодействующей со СМИ; создание пресс-
служб в епархиях и среди синодальных 
отделов; трансформация взаимодействия 
церкви с медиа, в ходе которой медиа из 
«периферийной деятельности» перешли 
в основной формат распространения идей 
православия13. Второй этап — с 2009 по 
2016 гг. — совпал с управленческой рефор-
мой в РПЦ и связан не только с созданием 
новых епархий, но и с учреждением в епар-
хиях структурных подразделений, которые 
должны были взаимодействовать со СМИ и 
медиа14. Однако, как отмечает автор, в раз-
витии своей медиастратегии РПЦ часто 
прибегала к «консервативным инструмен-
там» — цензуре, пропаганде и трансфор-
мации идеологии под новые реалии15. Важ-
ный вывод данной работы состоит в том, 

что именно в ходе медиатизации произо-
шло дискурсивное разделение церковной 
среды, где выделились прогрессистское и 
консервативное направления, то есть «ли-
бералы» и «почвенники»16. Таким образом, 
Е.Е. Жуковская связывает выделение пери-
одов медиатизации с управленческими из-
менениями в медиастратегии церкви.

Третья диссертационная работа, в кото-
рой была предпринята попытка использо-
вать теорию медиатизации в том числе для 
изучения процессов, связанных с россий-
ским православием, — исследование рели-
гиоведа, журналиста, филолога В.М. Хруля 
«Религия в текстах массовой коммуника-
ции: структурно-семантические, функци-
ональные и этические аспекты»17. Здесь 
использован структурно-семантический 
подход, причём акцент сделан на анализе 
взаимоотношения религии и СМИ, рассмо-
тренных в качестве социальных институ-
тов18 с привлечением методов, почерпнутых 
из социологических исследований. В силу 
особенностей избранной научной оптики 
фокус данного исследования оказался сме-
щён в сторону анализа деятельности СМИ 
и значений религиозных структур в них. 
При этом автор не принимает во внимание 
разграничения между конфессиями и рели-
гиями [Митрофанова, 2008], православная 
ниша медиакоммуникации представлена 
как одна из частей единого религиозного 
сектора СМИ (и соответственно отдельно 
не рассматривается). Однако с точки зре-
ния теории медиатизации такая призма 
приводит к логическому упущению, так как 
не позволяет изучить конфессиональные 
особенности медиатизации в конкретных 
проявлениях, неоправданно расширяя кон-
цептуальный аппарат описания до исполь-
зования понятия «религия» (вообще).

11 Там же, с. 93.
12 Там же, с. 87.
13 Там же, с. 93.
14 Там же, с. 96.
15 Там же, с. 149.
16 Там же, с. 41.
17 Хруль В.М. Религия в текстах массовой коммуникации: структурно-семантические, функциональные и этические 

аспекты: диссертация ... доктора филологических наук: 10.01.10. Москва, 2018. 412 с.
18 Там же, с. 6.
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Тем не менее, исследование по каса-
тельной затрагивает тему медиатизации 
православия, выделяя две ключевых тен-
денции в медиа и СМИ (разница между 
«медиа» и «СМИ» при этом не обозначена). 
Первая тенденция, полагает В.М. Хруль, — 
это наличие ряда конфликтов между фор-
матами христианской и светской комму-
никации19, вызванных невозможностью 
договориться о религиозных понятиях, так 
как светские СМИ и медиа взаимодейству-
ют с закрытыми религиозными институ-
тами, обладающими собственной логикой 
и ценностями20. Вторая тенденция — «за-
крытость» и склонность к «консерватив-
ности» форматов и жанровых структур ре-
лигиозных (и православных в том числе) 
медиа, так как религиозные институты 
выработали собственный язык, малопо-
нятный остальному обществу21. В итоге, 
несмотря на заявленное автором стрем-
ление опираться на теорию медиатизации 
в качестве перспективы для всего исследо-
вания (и наличие в работе реферативного 
раздела по данной теме), в основной части 
диссертации эта теория не задействована: 
здесь отсутствует концептуализация ме-
диатизации православия и не даётся опи-
сание динамики этого процесса.

В целом детальное рассмотрение каж-
дой из трёх существующих на сегодняш-
ний день диссертационных работ, так или 
иначе затрагивающих тему медиатизации 
православия, показывает, с одной стороны 
заинтересованность в обращении к этому 
исследовательскому полю и наличие по-
пыток его концептуализации; с другой — 
сравнительно малые реальные объемы 
этой самой концептуализации на данной 
площадке.

2. Концептуализация динамики  
медиатизации российского  

православия: макро-анализ процесса  
в социологии

Наиболее проработанная модель опи-
сания динамики медиатизации правосла-

вия представлена в статье известного со-
циолога, доктора социологических наук 
Е.А. Островской «Медиатизация правосла-
вия: это возможно?» [Островская, 2019]. Ха-
рактеризуя состояние исследовательского 
поля, автор отмечает перспективы теории 
медиатизации относительно социологиче-
ского мейнстрима в исследованиях рели-
гии [Островская, 2019: 302]. Используя со-
циоконструктивистский подход изучения 
медиатизации, Островская предложила 
определение медиатизации религии как 
исторически контекстуального процесса 
социокультурного изменения [Островская, 
2019: 302]. Медиатизация православия 
в трактовке Островской — это реинсти-
туционализация, развёртывающаяся как 
в направлении трансформации идеологии 
и практик, так и в направлении измене-
ния медиапространств под воздействием 
медийных миров [Островская, 2019: 303]. 
Она отмечает, что медиатизация право-
славия — это двунаправленный процесс, 
где одно направление непосредственно 
связано со смыслом и идеологическим 
формированием православия, а другое — 
с реструктуризацией медиасреды за счёт 
влияния православной медиакоммуника-
ции [Островская, 2019: 303]. Опираясь на 
эти определения, в процессе медиатизации 
православия можно выделить как дина-
мику, так и фиксируемые стадии. Анализ 
динамики медиатизации православия 
предлагается совершить через призму из-
учения трёх этапов его реинституционали-
зации — объективацию, генерализацию и 
рефлексию относительно установленного 
смысла [Островская, 2019: 309].

Первый этап (объективация) предпо-
лагает цифровизацию доктрины и религи-
озных коммуникативных практик. К нему 
можно отнести появление собственных 
массмедийных и цифровых ниш в россий-
ском православии, формируя которые пра-
вославие обозначило свои идеологические 
и организационные параметры. По мнению 
Е.Н. Островской, конфигурация корпора-
тивных (официальных) и частных право-

19 Там же, с. 371.
20 Там же, с. 368.
21 Там же, с. 369.
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славных медиа сложилась вместе с процес-
сом медиатизации российского общества 
в конце 1990-х гг. [Островская, 2019: 310]. 
На этом этапе православные медиа ак-
тивно апроприировали светские способы 
коммуникации. На этот же этап пришлось 
создание Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ, 
а также расширение православных меди-
акоммуникаций за счёт включения в них 
мирян [Островская, 2019: 311].

На втором этапе — генерализации — 
формируются медиаструктуры, соизмери-
мые с традиционной иерархической право-
славной моделью [Островская, 2019: 309]. 
Именно на этом этапе (2010-е гг.) появля-
ются страницы Патриарха Кирилла в соци-
альных сетях, расширяется православный 
блогинг, формируются православные стра-
ницы на медиа-платформах (появление 
официальной страницы РПЦ в YouTube), 
предпринимаются попытки создания пра-
вославных платформ («Елицы», «Рублёв»), 
стартует православный сегмент в мессен-
джере «Telegram» [Островская, 2019: 312]. 
Автономные медиафигурации православ-
ного сегмента, возникшие на предыдущем 
этапе, переформатировались под влияни-
ем иерархически утроенной структуры 
РПЦ. Это привело к формированию центра-
лизованных медиаканалов, которые вос-
производили устройство церкви. Именно 
на втором этапе в функционал профильно-
го Синодального отдела вошли контроль и 
цензура православных массмедиа [Остров-
ская, 2019: 310].

Почти параллельно с процессом гене-
рализации, по мнению Островской, проис-
ходил и процесс рефлексии, который был 
вызван иерархизацией на предыдущем 
этапе. Эта рефлексия выражается во мно-
гих форматах медиа, в том числе и в высту-
плениях Патриарха и документах Синода 

[Островская, 2019: 311]. Главными темами 
дискурса РПЦ стали: миссия РПЦ как в Ин-
тернете, так и за его пределами, привле-
чение новых верующих, просвещение мо-
лодёжи, противостояние «лжи и клевете 
со стороны светских медиа» [Островская, 
2019: 312], цензурирование коммуника-
ций православных медиа22 (например, 
принятие рекомендаций по блогерской 
деятельности). Островская отмечает, что 
данные меры позволяют считать, что бло-
гинг в российском православии рассма-
тривается как расширение пространства 
возможностей пастырской деятельности 
[Островская, 2019: 313].

Проведённый Е.А. Островской анализ 
показал, что российское медиатизирован-
ное православие располагает собствен-
ными медианишами и медиамирами, объ-
единяющими как старые (в том числе и 
печатные СМИ), так и большой перечень 
новых цифровых медиа. Медиаповестка, 
контент и структура православных медиа 
воспроизводят консервативные и тради-
ционалистские установки РПЦ [Остров-
ская, 2019: 316], в медианишах есть усто-
явшийся шаблон «свои — чужие», то есть 
«православные — неправославные». 

Наиболее объёмной (и актуальной) 
работой по вопросу о стадиях медиатиза-
ции православия является, на наш взгляд, 
монография филолога-религиоведа, PhD 
in Slavic Cultural Studies Х. Штеле «Русская 
церковь в цифровую эру: медиатизация 
православия» [Stähle, 2021]. Исследова-
ние, проведённое Штеле, было нацелено 
на рассмотрение современного обще-
ственно-политического измерения РПЦ 
в контексте медиатизации. Теоретико-
методологической рамкой здесь был вы-
бран институциональный подход трактов-
ки медиатизации С. Хьярварда [Hjarvard,  
2008a].

22 Оценка массмедийных и цифровых медиамиров как деятельности РПЦ по рекрутации новых членов церкви и во-
церковлению считающих себя православными: Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
на Епархиальном собрании г. Москвы // Патриархия.ру. 2010. 22 окт. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1346828.
html ; Рефлексия о миссии РПЦ в Интернете как просветительской работе с молодёжью, противостоянию «лжи 
и клевете», цензурированию православных медиакоммуникаций: Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Ар-
хиерейском Соборе Русской Православной Церкви (2 февраля 2013 г.) // Патриархия.ру. 2013. 3 фев. URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/2770923.html ; Концепция миссионерской деятельности РПЦ // Сайт Отдела внешних 
церковных связей РПЦ. URL: https://old.mospat.ru/ru/documents/church-mission/ 
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Штеле описала динамику медиатиза-
ции православия через призму его взаимо-
отношения с государством, особо акценти-
руя внимание на роли, выполняемой РПЦ 
в российской политической системе. Она 
выделяет три стадии — постсоветскую 
(отождествляя её с периодом управления 
Патриарха Алексия), стадию реформ Па-
триарха Кирилла и современную стадию 
развития медиастратегии РПЦ.

Первая стадия, по мнению исследова-
тельницы, началась с выходом РПЦ в пу-
бличную сферу в конце 1980-х гг. [Stähle, 
2021: 15], когда взаимоотношения РПЦ 
с медиа были нескоординированными 
[Stähle, 2021: 62]. На данной стадии Россия 
отставала от других европейских стран 
по развитости инфраструктуры цифро-
вых технологий, в силу чего РПЦ вошла в 
публичную сферу через «классические» 
СМИ — телевидение и радио [Stähle, 2021: 
16]. Так, медийная известность будущего 
Патриарха Кирилла связана с популярно-
стью передачи «Слово пастыря», которая 
с 1994 г. выходила на главном телеканале 
России [Stähle, 2021: 64].

Вторая стадия, по мысли Штеле, на-
чалась в 2008 г. и напрямую связана с ве-
дущей ролью реформ Патриарха Кирилла 
[Stähle, 2021: 18]. Завершением реформ 
стало создание комплексной медиастрате-
гии [Stähle, 2021: 62], структурное измене-
ние РПЦ [Stähle, 2021: 40-41] и её управлен-
ческая централизация [Stähle, 2021: 30], 
происходящая на фоне беспрецедентного 
проникновения Интернета и цифровых 
медиа в России [Stahle, 2021: 63]. На этой 
стадии осуществилась стандартизация ме-
диапрактик РПЦ. Канцелярия Патриархии 
выпустила методические рекомендации 
по работе со СМИ, также произошло уч-
реждении сначала Синодального Инфор-
мационного отдела (в 2009 г.) и его преоб-
разование в Отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и средствами массо-
вой информации (в 2015 г.). На этой же ста-

дии РПЦ создаёт официальные страницы 
и каналы на крупных медиа-платформах 
[Stähle, 2021: 75].

Третья стадия началась в 2018 г. в связи 
с расширением использования цифровых 
медиа. Её появление ознаменовано стрем-
лением РПЦ адаптироваться к логике соци-
альных сетей и актуализировать свое при-
сутствие в Интернете [Stähle, 2021: 75]. Это 
привело к стандартизации работы с медиа, 
публикации официальных церковных ре-
комендаций для православных священнос-
лужителей (например, об использовании 
видеоблогов23). Новая стратегия предпо-
лагала расширенное сотрудничество со 
светскими медиа и проникновение в уже 
оформившуюся светскую сферу. Однако 
подобная тактика, считает Х. Штеле, встре-
чает противодействие, так как акторы, ас-
социированные с РПЦ, «не воспроизводят 
медиакультуру участия», рассматривая 
медиа лишь в качестве инструмента доне-
сения информации. Штеле определяет всю 
медиастратегию РПЦ как консервативную, 
считая её центральным сюжетом концеп-
цию традиционных ценностей [Stähle, 
2021: 67]. В этом контексте она указывает 
на разделение дискурса об РПЦ на либе-
ральный, традиционалистский и фунда-
менталистский секторы [Stähle, 2021: 3].

Книга Штеле является наиболее пол-
ным зарубежным исследованием по медиа-
тизации православия, а также практически 
единственным по данной теме. В то же вре-
мя сравнительно небольшая, но содержа-
тельно очень ёмкая статья Е.А. Островской, 
где также состоялась концептаулизация 
процесса медиатизации православия, по-
зволяет иначе взглянуть на основания этой 
концептуализации. Если Х. Штеле увязыва-
ет их с исторической и социополитической 
обстановкой в обществе в связи с динами-
кой государственно-конфессиональных 
отношений, Е.А. Островская выделяет 
стадии, исходя из процесса реинституци-
онализации идеологии и практик воздей-

23 Видеоблоги священников Русской Православной Церкви: рекомендации и советы // Синодальный отдел по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ. 2018. 2 авг. URL: https://sinfo-mp.ru/videoblogi-svyashhennikov-russkoy-
pravoslavnoy-tserkvi-rekomendatsii-i-sovetyi.html 
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ствием медийных миров. Можно сделать 
промежуточный итог о двух концепту-
альных моделях динамики медиатизации 
православия, связанных с именами их соз-
дателей. В обоих случаях медиатизация 
православия оказалась в центре внимания, 
что подтверждает не только наличие зна-
чимых для научного мира процессов в этой 
области, но и позволяет утверждать, что 
единичные работы столь фундаменталь-
ного уровня предвещают в ближайшем 
будущем рост внимания научного сообще-
ства (и прежде всего, религиоведов и соци-
ологов) к обозначенной сфере. Предложен-
ные теоретические рамки, вероятно, будут 
и дальше подвергаться переосмыслению, 
однако они уже сейчас позволяют опирать-
ся на достаточно прочный теоретический 
фундамент при изучении более частных 
событий и процессов.

Медиатизация православия: 
локальный уровень

Наряду с изучением этапов медиати-
зации православия (в отечественных со-
циологических и религиоведческих иссле-
дованиях прежде всего) сформировалась 
тематическая ветка, посвящённая из-
учению цифровизации коммуникативных 
практик приходов, православного пастыр-
ства и миссионерства. Рассмотрение этой 
ветки исследования медиатизации право-
славия позволяет дополнить описание ме-
диатизации православия как процесса.

Одним из наиболее репрезентативных 
здесь является исследование приходских 
групп в социальных сетях религиоведов 
кандидата философских наук Е. Гришаевой 
и В. Шумковой24. Фиксируя динамику ме-
диатизации православия, авторы указыва-
ют на активное освоение РПЦ социальных 
медиа, а также (как и другие авторы) — на 
формирование собственных медиа. Ис-
пользуя подход религиозно-социального 
формирования технологий, дополненный 

авторским подходом в изучении медиа-
тизации Н. Коулдри, Гришаева и Шумкова 
проанализировали приходские страницы 
в социальных сетях по форме активности, 
созданной и администрируемой самими 
участниками приходов. Описание взаимо-
отношения медиа и религии авторы стро-
ят на следующих тезисах: о медиасреде как 
среде, направленной на плюрализм; об ос-
новании религии на принципе соблюдения 
иерархии и почитания авторитета. На этой 
основе формулируется главный исследова-
тельский вопрос: появляется ли медийный 
капитал у православных агентов, пред-
ставленных в социальных сетях? При этом 
медиакапитал авторы понимают как аген-
тивность, получаемую верующими во вре-
мя коммуникации в приходских группах 
(например, в социальной сети VK.com).

В статье фиксируется, что использо-
вание современных медиа и социальных 
сетей не приводит к появлению медиа-ка-
питала у прихожан. Наоборот, сохраняет-
ся традиционный авторитет прихода как 
коллективного субъекта, что связано со 
стремлением сохранить религиозные цен-
ностные установки во взаимодействии со 
светским форматом медиа. Этот вывод ча-
стично совпадает с выводами рассмотрен-
ного выше тематического направления о 
влиянии фактора консервативности и ие-
рархичности РПЦ на динамику медиатиза-
ции православия.

Дальнейшее развитие темы православ-
ных пользователей Интернета была про-
должена Е.И. Гришаевой в соавторстве с 
А.Г. Бусыгиным [Гришаева, Бусыгин, 2020]. 
Они использовали концепцию «U&GT 2.0», 
разработанную в социально-психологиче-
ской перспективе для определения фор-
матов и форм медиа, используемых для 
удовлетворения потребностей реципиен-
тов. В ходе рассмотрения полученных ре-
зультатов Гришаева и Бусыгин пришли к 
выводу, что взаимодействие православных 
верующих с Интернетом фрагментарно, 

24 Гришаева Е.И., Шумкова В.А. Приходские группы в социальных сетях как фактор трансформации авторитета 
в православном приходе // Клуб любителей Интернета и общества. 2018. 9 янв. URL: http://clubforinternet.net/
christianauthority 
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что выражается в использовании большо-
го количества разных интернет-ресурсов и 
переключении между ними [Гришаева, Бу-
сыгин, 2020: 13–14].

Основными площадками для право-
славных пользователей на период 2020 г. 
явились, по мнению авторов исследо-
вания, WhatsApp25, YouTube, ВКонтакте, 
Instagram26 и реже — Facebook27. Данные 
платформы предлагают возможность пи-
сать другим пользователям, оставлять 
комментарии в коллективных обсуждени-
ях, и тем самым участвовать в жизни рели-
гиозного сообщества удалённо. Одной из 
форм связи с религиозным сообществом 
выступает взаимодействие с публичными 
религиозными личностями, потому что 
они являются общепризнанными авто-
ритетами в церковном обществе. Однако 
главными чертами церковных публичных 
авторитетов определены при этом нецер-
ковные коммуникационные факторы — 
доступность изложения и харизма [Гриша-
ева, Бусыгин, 2020: 11].

Согласно Гришаевой и Бусыгину, право-
славные пользователи ориентируются на 
пять категорий вознаграждений — бы-
стрый и простой доступ к информации, 
возможность следить за информационной 
повесткой церкви; возможность узнавать 
мнение других православных и выска-
зывать мнение; возможность отбирать 
контент и устанавливать связи внутри со-
общества; мобильность; способность «при-
сутствовать» в удалённых местах. Таким 
образом, взаимодействие православных 
с Интернетом мало отличается от опыта 
светских пользователей: прежде всего, оно 
позволяет поддерживать непрерывную 
связь с религиозным сообществом [Гриша-
ева, Бусыгин, 2020: 13]. 

Проблематика медиатизации право-
славных практик была дополнена в статье 
Е.А. Островской «Интернет-медиатизация 
исповеди в среде православных сетевых 

vk.com сообществ» [Островская, 2018]. Вы-
брав теоретической рамкой институцио-
нальную концепцию С. Хьярварда [Hjarvard, 
2012], автор указывает, что при обращении 
к православию исповедь рассматривается 
как центральное изучаемое социальное 
действие, базовая и минимальная единица 
участия в церковной жизни. Однако такой 
тип коммуникации, как исповедь, в удалён-
ном формате используется крайне редко, 
поэтому в контексте исследования она не 
настолько интересна, нежели сопутству-
ющие выводы. Так, во взаимодействиях 
храмовых сообществ на платформе ВКон-
такте первостепенными коммуникатив-
ными тематиками являются православное 
воспитание, жизнь прихода (службы и мо-
лебны, беседы, паломнические поездки), 
мероприятия православной жизни города 
и т.д. [Островская, 2018: 57]. Это, по наше-
му мнению, ещё раз актуализирует тезис 
о преимущественно социальной, нежели 
индивидуальной направленности медиа-
тизированного православия.

В схожей статье 2018 г. «Исповедь в циф-
ровом измерении: единицы структуриро-
ванного наблюдения» [Островская, Алек-
сеева, 2018] авторы дополнили выводы 
предыдущей работы, указав, что цифровое 
пространство изучаемых приходов ограни-
чено только собственными сайтами, кана-
лами на платформе YouTube и профилями 
в социальной сети «ВКонтакте».

Дополнение и развитие данная тема 
получила и в другой работе Е.А. Остров-
ской — «Миссия выполнима: православ-
ные батюшки-блогеры» [Островская, 
2021]. Её основу составили результаты эм-
пирического исследования православных 
блогеров, проводящих катехизацию. Была 
выбрана фигуративная рамка теории ме-
диатизации [Островская, 2021: 47], сфор-
мулированная А. Хеппом и У. Хазебрингом 
[Hepp, Hasebrink, 2014]. Результаты статьи 
позволяют по-новому взглянуть на меди-

25 Приложение WhatsApp — продукт корпорации «Meta», признанной экстремистской организацией и запрещенной 
в РФ.

26 Социальная сеть Instagram запрещена в РФ. Корпорация «Meta» признана экстремистской организацией и запре-
щена в РФ.

27 Социальная сеть Facebook запрещена в РФ. Корпорация «Meta» признана экстремистской организацией и запре-
щена в РФ.
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атизацию православия. Например, совре-
менные медиапрактики священнических 
блогов противоречат устоявшемуся пред-
ставлению о несовместимости религии 
и Интернета. Исследование демонстри-
рует, что главный тематический фрейм 
священнических блогов на исследуемых 
площадках — это фрейм миссионерства, 
катехизации и проповеди. Долгосрочные 
медиапрактики, связанные с этими тре-
мя фреймами, являются инициативой 
конкретных священников, а исследуемые 
православные блоги можно разделить на 
миссионерские и катехизаторские, и лишь 
небольшая доля блогов сочетает в себе оба 
типа. Православные блоги, полагает иссле-
довательница, весьма репрезентативны 
по способам подачи информации и языку 
общения с аудиторией. Важным следстви-
ем медиатизации является популяризация 
образа священника и нового формата вза-
имодействия с мирянами, так как в медиа 
отсутствуют ограничения, существующие 
в реальном общении на приходе.

Тематика медиатизации богослужеб-
ных практик также разрабатывается фило-
логом-религиоведом, кандидатом филоло-
гических наук О.А. Богдановой [Богданова, 
2020]. По мысли автора, исследование ме-
диатизации пастырства помогает зафикси-
ровать и изучить способ коммуникации со 
священником, который является одной из 
форм передачи церковной традиции в со-
обществе. Теоретической рамкой исследо-
вания был выбран социоконструктивист-
ский подход Ф. Крётца и А. Хеппа [Krotz, 
Hepp, 2011]. Богданова пришла к выводу, 
что у медиатизации пасторства существует 
две предпосылки — запрос со стороны пра-
вославной аудитории и отклик со стороны 
священника. Обращение к пасторству ха-
рактеризуется как попытка преодолеть 
кризис офлайн-общения в православной 
среде [Богданова, 2020: 230]. 

По теме кризиса офлайн-общения в на-
стоящее время имеются также исследова-
ния К.В. Лученко [Лученко, 2021]. В центре 
её внимания — вынужденные изменения 
в православных обрядах, вызванные огра-
ничениями во время пандемии COVID 19, 
которые не столько явились источником 
медиатизации православных практик, 

сколько закрепили и усилили существу-
ющие тенденции. Теоретической рамкой 
и здесь была выбрана концепция С. Хьяр-
варда [Hjarvard, 2008b]. Автор использует 
мониторинг и анализ кейсов для создания 
хронологии реакции РПЦ на введённые 
ограничения и переход в онлайн-измере-
ние. Лученко использует также подходы 
из культурологии и искусствоведения для 
рассмотрения литургии и православной 
службы с точки зрения её интерактивно-
сти и иммерсивности [Новикова, Кирия, 
2018].

Она отмечает, что современная транс-
ляция церковной службы в интернет-
медиа имеет различие с такой же транс-
ляцией по телевизору, так как первое 
предполагает активный формат потребле-
ния контента, позволяя «перемещаться» 
по разным трансляциям, а также участво-
вать, оставляя комментарии и «лайки» или 
другие реакции. Важным по мнению авто-
ров также является тот факт, что участие 
в онлайн-богослужении становилось для 
православных верующих новой формой 
переживания и объединяющим фактором, 
который включал не только потребление 
нового контента, но и практики соучастия 
в социальных сетях [Лученко, 2021: 56].

Обобщение исследований, ориентиро-
ванных на локальный уровень медиати-
зации православия, позволяют дополнить 
наблюдения, сделанные на уровне кон-
цептуального анализа. Несмотря на малое 
количество, разнообразие тем и методов 
изучения практик медиатизированного 
православия демонстрирует перспективу 
широчайших возможностей научного ис-
следования в данной области.

Заключение

На основе предпринятого анализа 
можно констатировать, что в наши дни 
не только существует самостоятельная 
ниша православных медиа, которая начала 
формироваться в 1990-е гг., но и начинает 
складываться системное осмысление про-
цессов её становления и развития в науч-
ной литературе. При этом изначально циф-
ровое православие в основном стремилось 
к воспроизведению в сети доцифровых 
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форм, выполняя преимущественно пред-
ставительскую и информационно-анали-
тическую функцию. Однако параллельно 
уже на первом этапе его существования 
стали проявляться тенденции медиатиза-
ции, — например появление и распростра-
нение православных блогов и цифровых 
сообществ.

Ниша православных медиа обладает 
собственной динамикой и прошла разные 
этапы трансформации. Количество эта-
пов и их основное содержание выделяется 
разными исследователями по разным ос-
нованиям. Так, Е.Е. Жуковская предлагает 
двухчастную классификацию, основанную 
на соотношении с управленческими изме-
нениями в медиастратегии церкви. Отли-
чительными чертами первого этапа здесь 
выступают формирование профильных 
подразделений и изменение трактовки 
взаимодействия с медиа в направляющих 
текстах РПЦ. Второй этап связан с мас-
штабированием управленческих решений, 
выработанных ранее, на низовой уровень, 
то есть с созданием в епархиях профиль-
ных подразделений, взаимодействующих 
с медиа.

В работе В.М. Хруля описаны и проана-
лизированы важные тенденции процесса 
медиатизации, связанные с конфликто-
генностью между светским и религиозным 
форматом коммуникации, а также закры-
тостью и консервативностью религиозных 
медиа. Однако в исследовании Хруля не да-
ется концептуализация процесса медиати-
зации, не описываются его стадии.

Е. Островская выдвигает определение 
медиатизации православия как процес-
са реинституционализации и приводит 
связанную с этим процессом трехчастную 
классификацию динамики, включающую 
объективацию, генерализацию и рефлек-
сию по поводу именно религиозных, а не 
иных, смыслов. Отличительными черта-
ми выделения стадий в динамике стали, 
на первом этапе, появление собственной 
ниши православных медиа и апроприация 
светских форматов коммуникации. На вто-
ром этапе этими маркерами стали форми-
рование медиаструктуры, соотносимой с 
традиционной иерархией РПЦ и формиро-
вание централизованных медиаканалов. 

Спецификой последнего этапа рефлексии 
можно назвать расширение предыдущей 
модели и увеличение тем медиавещания, 
вроде расширения православного блогин-
га и интенсификация работы с молодёжью.

Следует отметить, что данная модель 
наиболее функциональна в социологиче-
ском исследовании, так как сфокусирована 
на самом религиозном смысле и не соотно-
сится с параллельными явлениями, вроде 
управленческой стратегии или внутриго-
сударственной политики.

Немецкий исследователь Х. Штеле, в 
свежей работе по теме, вводит также трёх-
частную систему, но основанную на форма-
те государственно-конфессиональных от-
ношений. На первом этапе, как и у других 
исследователей, отличительными чертами 
является заимствование светских спосо-
бов коммуникации. Второй этап связан с 
реформами Патриарха Кирилла, выходом 
РПЦ в полноценную публичную плоскость, 
что совпало с политическими изменения-
ми в самой России. Третья стадия связана, 
как указывает и Островская, с расширени-
ем использования цифровых медиа и про-
никновением в светскую сферу, однако, 
Штеле пытается показать, что это встреча-
ет политическое противодействие.

Несмотря на разницу подходов к конце-
путализации, в православном сегменте Ин-
тернета можно указать, что большинство 
исследователей сходятся в том, что пер-
вый этап носил характер заимствования 
форматов у светских цифровых медиа, а 
на современном этапе сами православные 
медиа начинают влиять на светские медиа. 
В наши дни главными тенденциями ниши 
православных медиа является привлече-
ние новых верующих, активный интерес к 
цифровым медиа, интегративное взаимо-
действие со светской медиасредой, поиск 
новых возможностей для пастырской дея-
тельности.

Дополняя систематизацию изучения 
процесса медиатизации локальным анали-
зом практики медиатизированного право-
славия, можно выделить пять основных 
групп фреймов — это православно-либе-
ральный, православно-консервативный, 
официальный (связанный с официальны-
ми публикациями в медиа Патриархии, 
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епархий, благочиний и храмов), неофици-
ально-миссионерский (куда можно вклю-
чить православный блогинг и большую 
сеть православных катехизаторов и про-
поведников) и последний — фрейм право-
славных сообществ (связанный с локаль-
ными вопросами сообществ верующих).

Также формат общения православных 
в сети нацелен на преодоление недостат-
ков офлайн-общения и связан с новыми, 
открывающимися возможностями, в том 
числе и с возможностями совмещать ме-
диатизированный вид общения с делами 
или бытом. Однако, несмотря на большое 
поле возможностей, православные медиа 

воспроизводят в публичной сфере консер-
вативные социокультурные практики, что 
вместе со специфичностью языка ведёт к 
образованию конфликта с публичной свет-
ской сферой.

Одновременно с этим православный 
сегмент обладает набором тем, правил 
общения, ограничений и набором фигура-
ций. Бытование фигураций в разных медиа 
или секторах дискурса об РПЦ (либераль-
ном или консервативном) отличается, что 
проявляется в виде использования разных 
типов контента, разных акцентах в темати-
ках сообществ, разнице в коллаборации на 
разных платформах.
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