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Резюме. В современном мире происходят значительные изменения в интерпретации, вос-
приятия и практиках ислама под воздействием различных социокультурных факторов и под 
влиянием новых технологий. Одним из ключевых аспектов этого изменения является про-
цесс виртуализации ислама, который связан с растущим влиянием цифровых технологий и 
интернета на распространение религиозной информации и общение верующих. В статье рас-
сматривается феномен виртуализации ислама в контексте исследования проблем взаимодей-
ствия религии и интернета.  
Виртуализация ислама представляет собой процесс, при котором цифровые технологии ис-
пользуются для распространения религиозной информации, образования и коммуникации 
между верующими. Социальные сети, онлайн-платформы и мобильные приложения играют 
все более значимую роль в формировании религиозной практики и восприятия ислама. Фе-
номен онлайн-религии на постсоветском пространстве до сих пор остаётся не раскрытым в 
полном объеме. Российские ученые определяют киберрелигию как «религиозную новацию», 
а некоторые включают её в перечень «квазирелигий». Они рассматривают ее не как реаль-
ность, а как нечто аморфное, прикладное, в то время как религиозные течения успешно ос-
ваивают цифровую среду и используют ее в своих целях. Тем временем теряется контроль 
над этими процессами. Киберпространство трансформирует ислам, как в идеологическом, 
так и в дискурсивном плане. Это вместе с анонимностью и доступностью информации при-
водит к увеличению числа разных ответвлений религии, которые зарождаются и обсуждают-
ся в интернете. Исследователи пытаются разобраться с тем, какие именно трансформации 
происходят с исламскими медиа, религиозной идентичностью мусульман и их авторитетами, 
исламским дискурсом в социальных сетях, с онлайн-обрядами. 
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Abstract. In the modern world, significant changes in the interpretation, perception and practices of 
Islam occur not only under the influence of various socio-cultural factors, but are also affected by 
new technologies. One of the key aspects of this change is the virtualisation process of Islam, which 
is associated with the growing influence of digital technologies and the Internet on spreading reli-
gious information and communication of believers. This article examines the phenomenon of the 
virtualisation of Islam in the context of studying the problems of the interaction between religion 
and the Internet. 
The virtualisation of Islam is a process in which digital technologies are used for disseminating re-
ligious information, as well as for education and communication among believers. Social networks, 
online platforms and mobile applications play an increasingly significant role in shaping the reli-
gious practices and perception of Islam. The phenomenon of online religion in the post-Soviet space 
still has not been fully uncovered. Russian scholars define cyber-religion as a “religious innova-
tion”, and some include it in the list of “quasi-religions”, and still consider it not as reality, but ra-
ther as something amorphous, applied, while religious movements are successfully exploring the 
digital environment and using it for their purposes. In the meantime, control over these processes is 
being lost. Cyberspace transforms Islam in terms of both ideology and discourse. Along with ano-
nymity and accessibility of information, that leads to an increase in the number of different branch-
es of religion which originate and are discussed on the Internet. Researchers are trying to under-
stand exactly what kind of transformations are happening to Islamic media, the religious identity of 
Muslims and their opinion leaders, as well as to online rituals and the Islamic discourse on social 
networks.  
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Современные технологические инновации значительно трансформировали 

жизнь людей и их отношения с религией. В условиях глобализации и развития 
цифровых коммуникаций ислам подвергся виртуализации с момента появления 
интернета. Мусульмане стали наращивать свое присутствие в киберпрост-
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ранстве, социальных сетях, реализуя себя через электронные ресурсы и успеш-
но используя средства технологического прогресса в исповедовании ислама.  

Под виртуальным исламом следует понимать новую цифровую реальность, 
в которой фактически живут мусульмане, взаимодействуя с новыми техноло-
гиями и используя их в реализации вероучения, распространении ислама, под-
держания его имиджа. Виртуальный ислам или киберислам – это фактически 
ислам, существующий в виртуальном пространстве. 

«Виртуализация» – термин, позаимствованный из инженерного тезауруса, 
в общих чертах означающий помещение некоторого процесса в автономную 
цифровую среду (в виртуальную реальность) для его автоматизации и заверше-
ния без участия человека (Бакуменко, Лугинина, 2022). «Кибермир становится 
едва ли не большей реальностью, чем сама реальность» (Головнев, 2020: 6). Он 
обладает сверхдинамизмом, имеет тенденцию к распространению во все сферы 
общественной жизни и проникновению в сокровенный мир человеческих лич-
ностей. Понятие «кибер», с античных времен означавшее «руление/управле-
ние», сегодня стало обозначением феномена, преобразующего человека и мир 
(Головнев, 2020: 6). 

С понятием виртуальной реальности часто синонимично употребляется ка-
тегория дополненной реальности, подразумевающая технологию участия чело-
века в смоделированных виртуальных средах и процессах. Это означает допол-
нение реальности виртуальными процессами для преодоления пространствен-
ных или временных ограничений человека. Включение в социальные практики 
технологий дополненной реальности также относится к виртуализации соци-
альной жизни в плане расширения влияния технологий на общество.  

Еще одно понятие – цифровизация религии, феномен, наиболее широко 
подверженный осмыслению специалистами-философами, религиоведами, куль-
турологами. Цифровизацию религии приравнивают к «обнулению», которое 
квалифицируется как новый модерн, постепенно сменяющий ранее существо-
вавшие и определявшие глобальное развитие мира доктрины – модернизацию, 
секуляризацию, демократизацию, права человека, мультикультурализм. «Обну-
ление» или цифровизация объединяются в единый процесс переноса «в цифро-
вую среду функций и видов деятельности, ранее непосредственно выполняв-
шихся людьми и организациями» (Смирнов, 2019: 139). Данные трансформации 
приводят к возникновению новых форм, практик, способов коммуникации, соз-
данию новых продуктов и услуг в диапазоне от дополнительной до виртуаль-
ной реальности, применяющийся людьми в реальном времени.  

Со стремительным развитием религии в интернете предметом исследова-
ний становится цифровая религия, разделяемая на восприятие и применение 
интернета традиционными религиями и новыми религиозными движениями 
(Белоруссова, 2021; Забияко и др., 2012). Новые религиозные течения с энтузи-
азмом приняли появление онлайн-пространства, в отличие от традиционных 
сообществ, которые отнеслись к интернету неоднозначно. Виртуальность стала 
нести для них угрозу потери монополии на религиозное знание. Проблема ав-
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торитетов и трансформация религиозного знания при взаимодействии религии 
и киберпространства рассматривается с помощью философских и психологиче-
ских подходов (Иванов, 2018; Таратута, 2007), с позиций которых также утвер-
ждается, что религиозная сфера, освобождаясь от власти прежних авторитетов 
и догм, становится объектом активного конструирования со стороны общно-
стей, испытывающих потребность в новом духовном опыте, выходящем за рам-
ки прежних институциональных норм.  

Интернет рассматривается как медийный канал, который влияет на веро-
учения и религиозные практики. Наиболее часто встречаемая религиозная 
практика в сети – паломничество – согласно результатам исследования 
З.Ю. Павличенко (Павличенко, 2018). Она рассматривает феномен онлайн-
паломничества во всемирной паутине, основываясь на социологическом подхо-
де изучения религии.  

Большинство ученых вслед за американским ученым Гари Бантом (Bunt, 
2000), основоположником исследований ислама в интернете, признают сущест-
вование особого киберисламского пространства, которое имеет потенциал, спо-
собный изменить понимание ислама будущими поколениями мусульман. В 
перспективе не исключается появление нового киберглобализированного исла-
ма без географических, национальных, государственных, языковых и прочих 
границ (Муртазин, 2020: 127).  

Обращается внимание на то, что в развитии форм религиозной деятельно-
сти в сети на первый план выходит не исполнение обрядов (ибадат), а ислам-
ский призыв (дават) и религиозное образование (талим), нацеленных на фор-
мирование определенного мировоззрения, способного изменить подходы и от-
ношение широких слоев человечества к оценке мирового порядка. Именно это 
побуждает участников киберисламского пространства не ограничивать напол-
нение своих сайтов одними лишь религиозными проблемами и вопросами, дог-
матическими и обрядовыми дискуссиями, но обращаться к вопросам политики, 
культуры, науки и образования через призму ислама (Муртазин, 2020: 128). 

Информационно-коммуникационные технологии привели не только к вир-
туализации ислама, но и к возникновению такого феномена, как виртуальная 
умма, когда мусульмане всего мира активно используют в быту и религиозной 
жизни новые технологии, начиная от навигаторов, поисковых систем, и закан-
чивая мессенджерами, социальными сетями. Ее определяют как непостоянное 
сообщество индивидов в интернет-пространстве, идентифицирующих себя му-
сульманами, связывая возникновение с глобализацией и цифровизацией рели-
гии, изменившие способы распространения знаний об исламе и в целом умму 
(Игнатович, 2020: 75). 

Во время социологических исследований установлена сущностная взаимо-
связь между понятием «уммы» и современной технологией – краудсорсингом 
(Смолина, 2015: 74). Краудсорсинг как инструмент посредничества и объеди-
нения людей повторяет основной принцип мусульманской общины, потому 
может стать позитивной технологией в вопросах пропаганды целей ислама и 
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имеет положительные перспективы использования, как в формате локальных 
проектов, так и в масштабе коллективной идентичности. Согласно данной кон-
цепции, виртуальная площадка подобно религиозной общине собирает воедино 
инициативных членов общества для реализации проектов исламской направ-
ленности. 

Существует полярная точка зрения, подчеркивающая социальные риски 
отчуждения кибермусульман в интернете, когда виртуальное сетевое общение 
приводит к потере социальных связей, разрушению традиционной религиозной 
общности (Дорошин, 2014). Интернет рассматривается как нетрадиционная ре-
лигиозная социализация, способная оказывать обратное влияние на сложив-
шуюся традицию поддержания религиозной идентичности, например, в вирту-
альных сообществах нехарактерное для исламских культур гендерное равно-
правие. 

В социальных сетях и блогах исламский контент в настоящее время рас-
пространяется на регулярной основе и создается человеком. В определенной 
степени они являются частью виртуальной уммы и позволяют наблюдать ее 
проявления во всем ее богатом разнообразии. Их роль высока в распростране-
нии ислама и исламской культуры, в формировании мнений и представлений 
мусульман. В социальных сетях каждый участник имеет определенную цель, 
взгляд, суждение, которые могут совпадать с аналогичными у других участни-
ков либо являться предметом ожесточенных споров. Виртуальное пространство 
предоставляет возможность более открыто, чем в офлайн, выражать мнения 
(иногда анонимные) по различным спорным вопросам (Белоруссова, Головнёв, 
2019: 36). 

Глобальная сеть открывает новые возможности для презентации множест-
ва локальных идентичностей на фоне размывания «традиционной» монополии 
на исламское знание. Многие группы и течения в исламе, например женщины в 
исламе, их адаптация к интернету, несомненно, претендуют на самостоятель-
ный анализ (Khabibullina, 2020).  

Есть еще один термин, возникший в процессе осмысления ислама в интер-
нете – это «новый ислам», под которым подразумеваются новые подходы в ис-
ламе к вопросам самоидентификации, политического лидерства и гендера 
(Додхудоева, 2021: 103). Происходит расширение традиционного понятия ум-
мы под влиянием цифровизации общества и формирующегося «важнейшего 
тренда социокультурной и религиозной традиции – индивидуализации» (Дод-
худоева, 2021: 103). Это приводит к тому, что религиозная идентичность начи-
нает формироваться, в том числе и в киберпространстве. Расширение медийно-
сти ислама приводит к получению доступа к публичной сфере ранее малоза-
метных социальных групп, сообществ. Свободный доступ к информационным 
технологиям стимулирует формирование новых идентичностей. 

Интернет предоставил большие возможности для укрепления исламской 
идентичности, распространения исламского призыва и популяризации ислам-
ского образа жизни. Цифровизация ислама способствует появлению новых 
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цифровых услуг, продуктов, цифровых религиозных феноменов, которые зна-
чительно обогащает знания об исламе, способствует формированию глобальной 
виртуальной уммы, идентификации и самореализации мусульман в сфере он-
лайн.  

Виртуальные новации органично встраиваются в религиозный контекст и 
становятся частью «цифровой религиозной идентичности» мусульман. Посто-
янное пополнение ассортимента цифровой религиозной атрибутики (четки, мо-
литвенные коврики) говорит о значительной роли электронных технологий не 
только в процессе модернизации исламской культуры, но и сохранения ее тра-
диций (Городилова, 2018). 

Наиболее популярные интерфейсы исламской религии достаточно подроб-
но описаны Т.С. Городиловой: в 2009 г. для мусульман появилась поисковая 
система «I’m Halal», всемирная социальная сеть для мусульман «World-
muslim», виртуальная многопользовательская игровая сеть, базирующаяся на 
фундаментальных принципах ислама «Muxlim Pal», мобильное приложение для 
мусульманских знакомств «Mydiaspora», мусульманский форум для изучения 
арабского языка, религиозных текстов, обсуждения анимационных сериалов по 
мотивам коранических сюжетов или одежду мусульманских кукол «Атфаль», 
онлайн-пазлы для изучения архитектурного облика мечетей, «электронные 
медресе» – обучающие программы об исламе на дому. Оцифровка исламской 
деятельности подтверждает готовность и способность ислама встроиться в гло-
бализационные процессы, сохранить свою идентичность (Городилова, 2018). 

Следовать религиозным практикам ислама помогают электронные четки, 
Коран в комплекте с электронной ручкой, которая «прочитает» выбранные су-
ры и аяты на правильном арабском произношении и облегчает изучение свя-
щенного текста, молитвенный хай-тек коврик, снабженный сенсорами, под-
светкой и экраном, с отображением текста Корана, ведением отсчета колено-
преклонений, компасом и другими функциями. С помощью цифровых техноло-
гий могут быть реализованы столпы ислама. Появилось мобильное приложение 
для пожертвований в Рамадан, которое выпустил российский мусульманский 
фонд «Закят» для закята (обязательное пожертвование). С помощью данного 
сервиса мусульмане смогут делать ежедневные пожертвования нуждающимся и 
следить за отчетами благотворительных организаций (Городилова, 2018). По-
пулярность приобрели мобильные приложения для совершения обрядов хаджа 
«Аль-Хадж аль-Мабрур» («Одобренный хадж»), «Манасикана» («Наши обря-
ды»), «Путеводитель по Хадж-Умре», «Пилигрим», «Mekka 3D». Университет 
Умм Аль-Кура в Мекке (Саудовская Аравия) разработал мобильное приложе-
ние, которое помогает паломникам совершать необходимое количество кругов 
вокруг Каабы во время ритуала «Таваф». На протяжении всего паломничества 
человека сопровождает мобильное приложение «Duas». Благотворительный 
проект Исламского банка развития позволяет мусульманам принести «вирту-
альную жертву». За 410 риалов (около 80 евро) на официальном сайте проекта 
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можно купить «виртуального барана или овцу» и таким образом совершить ри-
туал жертвоприношения (Хабибуллина, 2019).  

Исследователи часто обращаются к вопросу использования виртуального 
пространства мусульманами, его адаптации к шариатским нормам. Интернет 
позволяет не только исламским ученым и проповедникам, но и простым му-
сульманам участвовать в процессе установления границ дозволенного и запрет-
ного. Влияние социальных сетей, возможность каждому выражать свое собст-
венное мнение на просторах интернета позволили заговорить о таком явлении, 
как «открытие врат» иджтихада (Рагозина, 2021: 84). Баланс сил, распределение 
«властных ресурсов» в исламском сообществе меняется под влиянием цифро-
визации.  

В научной литературе стал использоваться термин «интернет-улемы» (Ра-
гозина, 2021: 84). К ним относятся исламские деятели, ведущие активную вир-
туальную деятельность – записывающие на аудио и видео лекции и проповеди 
и загруженные на видеохостинг YouTube. Усилила данные тенденции кризис-
ная ситуация, вызванная пандемией COVID-19. Условия всеобщего локдауна, 
режим карантина в разных странах привели к тому, что религиозные сообщест-
ва оказались фактически в изоляции от мест своих приходов, большую часть 
своей деятельности они были вынуждены адаптировать к виртуальному про-
странству (Рагозина, 2021: 84). Угрозы пандемии COVID-19 способствовали 
цифровизации отдельных исламских ритуалов. Перемещение ислама в онлайн 
пространство вызвало у части мусульманского сообщества тревогу из-за втор-
жения мирского в сферу сакрального. И как следствие, среди мусульман зафик-
сирован новый виртуальный феномен – Ислам 3.0, где «мусульмане уже не 
просто используют каким-то образом интернет (Ислам 2.0), но сама онлайн-
сфера оказывает существенное трансформирующее воздействие на исламские 
практики и на восприятие ислама немусульманами». Более того, новое поколе-
ние гугл-шейхов и википедийных муфтиев превращает интернет в боксерский 
ринг, где основное оружие – кибертаджвид (троллинг) (Рагозина, 2020: 418). 

Сторонники концепции традиционного/нетрадиционного ислама утвер-
ждают, что интернет стал стартовой площадкой для превращения в глобализи-
рованную идеологию, способную проникнуть в любую точку планеты (Мурта-
зин, 2020: 126). В отсутствии института церкви в исламе любой мусульманин 
может стать и религиозным наставником, и учителем, и проповедником. Имен-
но эта особенность внутрирелигиозной организации ислама позволяет многим 
молодым мусульманам, зачастую не имеющим соответствующего образования, 
выступать в качестве религиозных проповедников и распространителей нетра-
диционных для того или иного региона течений ислама.  

Исламские электронные медиа охватывают широкую аудиторию, тем са-
мым стирая политические границы и создавая виртуальные сообщества, своего 
рода виртуальную умму. Под влиянием роста использования цифровых техно-
логий происходит изменение границ между общественной и частной, онлайн и 
офлайн сферами жизни обществ. В интернете преломляется реальное положе-
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ние вещей и создаются особые режимы видимости: значимость тех или иных 
событий, личностей и процессов в мире офлайн подкрепляется, а порой и соз-
даётся/осознаётся, присутствием в мире онлайн. Виртуальное пространство ис-
пользуется мусульманами, в том числе для формирования и улучшения имиджа 
ислама в связи с широким распространением информации об экстремальных и 
террористических проявлениях отдельных представителей этой религии, для 
расширения круга последователей разных групп и течений.  

Приобщение мусульман к интернету с середины 1990-х гг. сопровожда-
лось созданием разнонаправленных исламских средств массовой информации, 
проявляющих высокую активность на социокультурном, образовательном и 
даже политическом поле. Распространение интернета в целом и особенно рост 
популярности социальных сетей с середины 2000-х гг. оказали значительное 
влияние на трансформацию исламского представительства в виртуальном про-
странстве. Различные группы населения в мусульманском сообществе получи-
ли возможность не только заявить о своем существовании, но и дать интерпре-
тацию религиозных вопросов. 

Появление религиозного сегмента интернета признается закономерным 
этапом развития информационных технологий, виртуализации человеческой 
деятельности, которая постепенно приводит к изменению традиционных форм 
религиозной активности. Включение религиозных конфессий в сферу интерне-
та оказалось растянутым во времени, верующая часть общества прошла дли-
тельный этап критического осмысления киберреальности. Религиозный дискурс 
о необходимости использования интернета и его предназначении для верующе-
го все еще актуален, существуют противники и сторонники использования 
цифровых технологий и коммуникаций.  

В начале 2000-х гг. интернет становится основным направлением инфор-
мационной деятельности религиозных организаций. Религиозные организации 
используют интернет более активно, чем другие медийные каналы и является 
единственной площадкой межрелигиозного диалога на уровне рядовых верую-
щих. В реальной жизни представители разных религий и конфессий достаточно 
редко встречаются для обсуждений широкого круга вопросов. В интернете они 
вступают в диалог в рамках одного информационного пространства. Религиоз-
ного интернета как целостного явления не существует. Православные, мусуль-
манские, иудейские, протестантские и прочие религиозные сайты составляют 
отдельные тематические сектора, каждый из которых в силу специфики данной 
религии и понимания информационной деятельности ее лидерами имеет ряд 
существенных отличий. Эти сектора не интегрированы между собой и в пер-
спективе нет тенденций к возможной интеграции (Лученко, 2009).  

В связи с этим К.В. Лученко предлагает ранжированную классификацию 
религиозных ресурсов интернета: 1) ресурсы традиционных религиозных орга-
низаций, 2) полирелигиозные ресурсы, 3) парарелигиозные ресурсы, посвящен-
ные духовным поискам вне институциональных религий. Группа традицион-
ных религиозных организаций делится на следующие подгруппы: христиан-
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ские, исламские, буддийские, иудейские сайты. Группу парарелигиозных ре-
сурсов делится на сайты сект, ресурсы по оккультизму и сайты, посвященные 
эзотерическим практикам и новым религиозным движениям (НРД) (Лученко, 
2009). 

Интернет одно из немногих публичных пространств, где религиозные ор-
ганизации могут донести свою точку зрения до светской аудитории, используя 
печатные и интернет-медиа для ретрансляции собственной версии религии и 
модели религиозной идентичности.  

Мусульмане стали приобщаться к интернету примерно с середины  
1990-х гг. Их деятельность в киберпространстве начиналась с создания ислам-
ских медиа – электронных средств массовой информации для мусульман, а в 
некоторых случаях не для мусульман, продемонстрировавших высокую актив-
ность верующих на социокультурном, образовательном и даже политическом 
уровнях в онлайн реальности.  

Эволюция интернета, особенно после роста популярности социальных се-
тей с середины 2000-х гг. оказала значительное влияние на трансформацию ис-
ламского представительства в интернете.  

Следующим этапом стала популярность смартфонов, дополнивших физи-
ческую подвижность, и способствовавших еще большему стиранию границ ме-
жду исламскими сообществами, утрате значимости расстояния и местоположе-
ния. 

На сегодняшний день можно говорить о возникновении нового феномена – 
«компьютерного пласта» мусульманской культуры. Создатели программ и круг 
пользователей, который охватывает ныне сотни миллионов людей, видят в при-
ложении новых компьютерных технологий к традиционным областям религи-
озного знания и культурной традиции способ их адаптации к условиям пережи-
ваемой миром информационной революции. В этой связи огромное развитие 
получает исламский интернет, который рассматривают как продолжение с по-
мощью новых технических средств многовековой проповеди, начатой проро-
ком в 622 г. (Резван, 2011: 14). 

Понятие «исламский интернет» или «исламнет», сформировавшийся «ин-
тернет в интернете» по мнению исследователей самодостаточен и удовлетворя-
ет многие потребности верующего в ислам человека (Решетняк, 2009).  

«Исламский интернет» это область распространения исламской тематики в 
интернете, интернет-источники информации об исламе. Следует отметить, что 
сайты радикальных военизированных исламских формирований, по сравнению 
с сайтами разрешенных организаций, часто являются объектом более глубокого 
анализа (Ефимова, 2011).  

Многие авторы отмечают, что религиозные конфессии, и в частности ис-
лам, в интернете претерпевают изменения. Трансформации происходят, как в 
идеологическом плане, так и дискурсивном, что вместе с анонимностью и дос-
тупностью информации приводит к увеличению числа направлений и ответвле-
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ний традиционных религий, которые зарождаются и обсуждаются по большей 
степени в интернете (Ефимова, 2011). 

Бенджамин Али Эбрахим, специалист по исследованиям цифровых средств 
массовой информации в исламских общинах Центральной Азии и Ближнего 
Востока, средства массовой информации, созданные мусульманами, предназна-
ченные для других мусульман, и производящие материалы о конкретно религи-
озных понятиях, такие как этика, практика ритуалов, и роль ислама в политике 
определяет как «исламские медиа» (Эбрахим, 2017). Согласно его исследовани-
ям, интернет – одна из главных информационных и демонстрационных площа-
док мусульман, постоянно обновляемая. 

Исследуя популярные среди мусульман Узбекистана исламские сайты, 
М.З. Абдуллаева приходит к выводу, что информационные ресурсы один из 
факторов влияния на формирование и развитие религиозного процесса в кибер-
пространстве (Абдуллаева, 2019: 54). Мусульманские исследователи рассмат-
ривают интернет-ресурсы с точки зрения полезности/неполезности для мусуль-
манина, дают рекомендации, как и где искать качественную и достоверную ин-
формацию об исламе в интернете. Среди технических и содержательных про-
блем развития исламского интернета в 2000-х гг. отмечается использование не-
привлекательного языка и стиля передачи информации (Сибгатуллин, 2010).  

Другое немаловажное направление исследований исламские медиа – при-
менение интернета в деятельности религиозных организаций и исламских 
групп, реализации своих информационных и коммуникационных потребностей. 
Одна из главных задач исламских объединений в «уничтожении дезинформа-
ции об исламе», связанной с распространением так называемого «ваххабизма», 
не лучшим образом повлиявшим на репутацию ислама как религии в целом 
(Костылев, 2005: 244). Негативный образ мусульман, имеющий место в постсо-
ветских СМИ, свидетельствует о существовании исламофобии. Это приводит к 
использованию мусульманами интернета в качестве платформы для борьбы с 
информационной дискриминацией. В то же время некоторые СМИ (в том числе 
и интернет-ресурсы) подогревают ощущение растущей опасности ислама у не-
мусульман (Кузина, 2017: 155–156).  

Образ мусульманина в российском обществе формируется под воздейст-
вием акций религиозных экстремистов, конфликтов с участием мусульман, 
радикальных заявлений мусульманских политиков и духовных лиц. В интер-
нет-СМИ (как телевизионных каналах, так и издательских домах) выявлен ус-
тойчивый тематический комплекс, касающийся ислама: семантическая связка 
«мусульманин – ислам» и терроризм. Однако пользователей Сети интересует 
жизнь и деятельность первых лиц религиозных групп или государств/городов 
(исповедующих ислам), религиозная традиция (Ураза-байрам и хадж), угроза 
по отношению к западному миру, а также растущая представленность (благо-
даря ряду медийных персон культуры, отражающих культуру ислама в твор-
честве или принявших ислам, и лицам, наделенным властью в Российской Фе-
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дерации) культуры ислама в духовной и культурной жизни России (Кузина, 
2017: 155–156).  

В среде российских исследователей преобладает тема по выявлению рис-
ков виртуального пространства в распространении радикализма и экстремизма 
в религиозной среде. В отличие от других форм массмедийной связи, структура 
интернета наиболее способствует распространению экстремистской риторики 
(Дивеева, Васильева, 2021). Как следствие, ислам и политика в интернете весь-
ма популярная тема. Считается, что приверженность большинства мусульман-
ских сайтов к «обновленческому подходу приводит к вульгаризации и упроще-
нию ислама» и свидетельствует о слабости мусульманской интеллигенции. Ис-
следователи отмечают невысокую киберактивность официальных исламских 
структур. Несмотря на то, что они заняли свою нишу в мусульманском интер-
нете, все еще находятся на «догоняющих» позициях и уступают в конкуренции 
неофициальным течениям ислама (Муртазин, 2020: 127; Сибгатуллин, 2010). 

В эпоху цифровых технологий можно выделить два тесно взаимосвязан-
ных аспекта ислама, представляющих собой трансформацию традиционных ук-
ладов мусульман. Во-первых, как технологические революции (как прошлые, 
так и современные) повлияли на характеристики личности (включая пол), спо-
собы взаимодействия с обществом и политические последствия смещения гра-
ниц между общественной и частной сферами. Во-вторых, он касается создания 
и преобразования религиозной власти и производства религиозного знания, а 
также сопутствующих вопросов легитимности, власти и дисциплины в меняю-
щихся обстоятельствах. 

Молодые люди в мусульманских сообществах, как и везде в мире, нацеле-
ны на все большее развитие себя как индивидуальности. Новые цифровые фор-
мы самовыражения также влекут за собой притязание на пространство для ин-
дивидуальности. Различные формы маргинальности, тайной жизни и личных 
переживаний среди мусульман принимают более публичную форму. При этом 
ставится под сомнение господствующие формы власти, будь то родительская, 
общинная, религиозная или политическая. Ценности в исламской культуре 
обычно опираются на общинные или родственные формы идентичности 
сменьшим вниманием индивидуализированности по сравнению с Западом.  

Некоторые исследователи замечают «тихую революцию», происходящую 
на индивидуальном уровне, утверждающую индивидуальность и право на са-
моопределение (Korf, 2005). В настоящее время требуются исследования новых 
форм цифровых рассказов о себе и новых форм визуализации поиска так назы-
ваемой самости. Каковы политические последствия новых форм самопонима-
ния и самовыражения мусульман в виртуальном пространстве? 

Вопросы индивидуализма тесно связаны с вопросами легитимности, вла-
сти и дисциплины. Мусульмане придерживаются различных, иногда противо-
речивых взглядов на то, в какой степени знание и авторитет принадлежат одной 
фигуре, мужской «профессиональной» группе или распределяются в обществе, 
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как знание должно передаваться и контролироваться, а также в каких литера-
турных формах оно используется. 

Широко распространенное предположение о том, что в доцифровую эпоху 
исламские рассуждения были коллективным делом признанных ученых. Техно-
логические инновации бросили вызов религиозному авторитету, который 
обычно не оспаривался. Цифровизация беспрецедентно активизировала процесс 
возникновения новых авторитетов и производство знаний, но также породили 
новые выражения индивидуальности, что привело к появлению новых интел-
лектуалов, феминизации, соперничества, «демократизации» производства зна-
ний, появлению новых аудиторий и дискурсивных сообществ, перемещению, 
субъективации и фрагментации власти. Цифровизация также побудила «усто-
явшихся» религиозных авторитетов задуматься об этих вновь возникающих 
проблемах и о том, как эффективно с ними справляться. 

Таким образом, цифровизация ислама является закономерным процессом 
развития религии на современном этапе. Исследования ислама в киберпро-
странстве сопровождаются выводом о его трансформации. Трансформации 
происходят, как в идеологическом плане, так и дискурсивном, что вместе с 
анонимностью и доступностью информации приводит к увеличению числа на-
правлений и ответвлений религий, которые зарождаются и обсуждаются по 
большей степени в интернете. Каковы эти трансформации пытаются выяснить 
исследователи на примере изучения исламских медиа, религиозной идентично-
сти, цифровых авторитетов, исламского дискурса в социальных сетях, онлайн-
обрядов. Исследования в этой области зачастую опираются на качественный 
подход, который позволяет более глубоко анализировать поведение мусульман 
в интернете.  

Виртуальный ислам включает в себя исследования власти мусульманских 
организаций, религиозных обрядов и культурных традиций в онлайн-среде. 
Значительный фокус изучения исламского киберпространства направлен на 
разделение традиционного/нетрадиционного ислама в онлайн-среде и влияние 
интернета на развитие экстремизма и радикализма. В целом, проблема вирту-
ального ислама является интегральной частью глобальной исследовательской 
работы по изучению взаимодействия религии и технологической инновации и 
ждет своих исследователей. 
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