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Аннотация: Рассматривается в исторической ретроспективе феномен вирту-
альной реальности через призму философских воззрений эпохи Античности, 
Средневековья, Нового времени, а также анализируется современное состо-
яние проблемы. Данная дефиниция занимает особое место в современном 
философско-гуманитарном дискурсе, в частности, религиоведческом. Зна-
чительные наработки расширили этимологические пределы «виртуальной 
реальности» и превратили эту категорию в одну из центральных в совре-
менной философии. На основе изученных работ возможно определить, что 
виртуальная реальность – многомерная, инвариантная, переменная среда, 
созданная с помощью компьютерной техники, которая имеет свои характе-
ристики, способные реорганизовать бытийный мир человека. Значительную 
трансформацию под влиянием виртуальной реальности испытывает и объ-
ективированное выражение религиозного феномена в обществе.
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Summary: The phenomenon of virtual reality is considered in a 
historical retrospective through the prism of philosophical views: 
the era of Antiquity, the Middle Ages, the New Age, the current state 
of the problem. This definition occupies a special place in modern 
philosophical and humanitarian discourse, in particular, in religious 
studies. Significant developments have expanded the etymological limits 
of «virtual reality» and turned this category into one of the central ones 
in modern philosophy. Based on the studies studied, it is possible to 
determine that virtual reality is a multidimensional, invariant, variable 
environment created with the help of computer technology, which has its 
own characteristics that can reorganize the existential world of a person. 
The objectified expression of a religious phenomenon in society is also 
experiencing a significant transformation under the influence of virtual 
reality.
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Появление нового технокультурного явления – вир-
туальной реальности является очередным этапом 
технологического прогресса и новой коммуника-

тивной средой, созданной благодаря инновационным 
технологиям и трансформациям существующих соци-
альных институтов. От появления термина «виртуальная 
реальность» в научном дискурсе, в различных трактов-
ках и пониманиях этого феномена, прошло уже более 
полувека, однако постмодернистский взгляд лишь ус-
ложнил процесс определения (дефинизации) этого по-
нятия и обусловил необходимость поиска новых подхо-
дов к его пониманию [3, 5, 8].

Феномен виртуальной реальности занимает особое 
место в современном философско-гуманитарном дискур-
се, в частности, религиоведческом, поскольку требуют ис-
следования механизмов взаимосвязи и взаимодействия 
новой реальности с различными сферами общественной 
и индивидуальной жизни, что приводит к формированию 
новых познавательных проблем, требующих должной 
оценки, а также их переосмысления [2, 4, 10].

Явление виртуальной реальности занимает ведущее 
место среди научных наработок таких исследователей 
как Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, С. Жижек, М. Кастельс. На-

ряду с этим, следует отметить исследования в области 
виртуалистики российских ученых М. Эпштейна, А. Ива-
нова, М. Кунафина [8, 10, 15]. В последние годы суще-
ственно возрос интерес к изучению данного феномена, 
что нашло отражение в научных статьях, монографиях и 
диссертационных работах и объясняется это во многом 
идущим процессом глобализации, быстрым изменени-
ем и трансформацией устоявшихся систем. Так, можно 
отметить исследования Ф. Власенко, А. Карина, А. Сот-
никовой. В целом, исходя из этого можно определить 
возрастающий научный интерес к данному феномену, а 
вместе с тем вычленить формирование множественных 
подходов к определению сущностного понимания вир-
туальной реальности.

Основной целью данной статьи является теорети-
ческий анализ подходов к пониманию феномена вир-
туальной реальности в философско-религиоведческом 
дискурсе.

В последней четверти ХХ-начале XXI вв. в различных 
областях научного знания стали применять понятие 
«виртуальность», чтобы обозначить особые условия воз-
никновения и функционирования определенных объек-
тов, в частности, виртуальная коммуникация, виртуаль-
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ный музей, виртуальные частицы, Высшая Виртуальная 
магия. В этот же период появляется много научно-тео-
ретических исследований, где понятие «виртуальность» 
становится если не центральным, то одним из таких. Уже 
в первых работах, посвященных онтологии виртуальной 
реальности, постулируется утверждение, что «гумани-
тарная теория не может отвергать идею виртуальной 
реальности» [11]. Именно поэтому возникает необходи-
мость исследовать это понятие, корни которого восходят 
к периоду античности. Так, уже в трудах древнегреческих 
философов можно проследить кардинально противо-
положные подходы к истокам понимания данного по-
нятия. Исследователи О. Немыкина, А. Карина находят 
идею виртуальности в трудах Платона и Аристотеля. В 
частности, О. Немикина утверждает, что идея виртуаль-
ности раскрывается в философских трудах Аристотеля в 
таких категориях как «dynamis» (возможность, потенция), 
«energeia» (энергия, деятельность), «entelecheia» (осуще-
ствимость) [12]. Важно заметить, что речь идет именно о 
единичной интерпретации идеи виртуальности в древ-
негреческой философии, а не о самом понятии, ведь как 
таковое оно отсутствовало в трудах мыслителей этой 
эпохи. Исследователь П. Богачевский убежден, что пер-
вые интерпретации понятия «виртуальной реальности» 
следует искать в трудах римского оратора Цицерона и 
схоластической философии [2]. Он, как и большинство 
ученых обращаются к фундаментальным исследованиям 
Н. Носова, который, в свою очередь, апеллирует к трудам 
Цицерона и средневековым схоластам [3, 13]. Исследова-
тель считает, что древнегреческая философия не может 
найти механизм энергетической связи всеобщей абсо-
лютной сущности с активностью единичных предметов 
потому что это выходит за пределы предметного поля 
исследования философов этого времени [3, с. 74]. В тоже 
время в трудах римского оратора Цицерона понятие 
«virtus» употребляется для обозначения качеств харак-
тера воинов, таких как доблесть, мужество, добродетель. 
Такое понимание понятия «virtus» противоречит всем по-
следующим трактовкам. Продолжая, Н. Носов сводит это 
к проблеме перевода и отсутствия надлежащих коммен-
тариев для понимание древних текстов [3, с. 124].

Для средневекового человека является определя-
ющим существование определенной силы (virtus), что 
переводит объект из состояния небытия в состояние 
бытия [6]. Только в схоластической философии для обо-
значения актуальной действующей силы использовали 
понятие «virtus», то есть «объект получает возможность 
действия» [3, с. 70]. Его применили для решения опре-
деленных схоластических проблем, а именно «форми-
рование сложных явлений из простых, соотношение 
потенциального и актуального, как энергетическую 
составляющую акта действия» [7, с. 184]. Например, ка-
толический теолог Фома Аквинский через категорию 
«виртуальности» объяснял конституирование разумной 
(мыслящей) души, содержащей в себе виртуально веге-

тативную душу и душу сенситивную [1]. 

Гипотезу о том, что определенная реальность может 
производить другую реальность выдвинул еще в IV в. 
один из Отцов Церкви – Василий Великий. Он утверждал: 
«Ум есть паттерн, получаемый умом. Это довольно тавто-
логично, но не порочно и не парадоксально» [7, с. 183].

В работах еще одного средневекового философа  
Н. Кузанского можно выделить иную трактовку понятия 
«виртуального». В работе «О видении Бога» категория 
«virtus» используется для объяснения дуальности – по-
тенциального и актуального, когда при определенных 
условиях потенция реализуется в действительность [9]. 
Для объяснения этого процесса философ использует 
метафору с ореховым деревом. Актуальное состояние 
хорошего дерева с пышной кроной человек способен 
созерцать «телесными глазами». В случае, если мы хотим 
увидеть, что лежит в основе развития этого дерева, тогда 
согласно концепции ученого, мы переходим на высокий 
уровень мироздания. На этом уровне каждая частица де-
рева виртуально содержит в себе конкретно-эмпириче-
ское дерево, а также и все конкретно-эмпирические де-
ревья. Третьим и самым высоким уровнем мироздания, 
согласно учению философа, будет основа первооснов – 
Бог, наполняет семена потенциальной силой развиться 
и прорасти. Бог рассматривается как абсолютная сила 
всех сил, где семантика потенциальности в совокупно-
сти с виртуальностью приобретает новый вид – перво-
основу [1, 6]. Таким образом, философ, чтобы объяснить 
некоторые явления, использует традиционную для сред-
невековой схоластики методологию – рассматривает 
явление не с позиции их внутренней структуры, а через 
высшие силы, и применяет для этого категорию «virtus».

В эпоху Нового времени происходит становление 
монистической парадигмы, где постулировалась идея 
одной реальности – природной, а понятие «virtus» упо-
требляется для обозначения всепроникающей силы, 
которая способна влиять на акт действия. Дальнейшее 
развитие науки позволяет проследить это в различных 
видах монизма (идеализм, физикализм, нейтральный 
монизм) [12].

Сформированный базис научного познания позволя-
ет выделить более основательные теоретические иссле-
дования на тему виртуальной реальности, которые нача-
ли появляться в рамках постнеклассической философии 
в последней четверти ХХ в. Такие известные философы 
как Ж. Бодрийяр, Э. Кастельс, М. Маклюэн, М. Постер ста-
вят вопросы о гиперреальности, статусе индивида в вир-
туальной реальности, формировании новой культурной 
идентичности и предпринимают попытки вообще оце-
нивать потенциал виртуальной реальности [2, 10]. 

Значительные наработки расширили этимологиче-
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ские пределы «виртуальной реальности» и превратили 
эту категорию в одну из центральных в современной 
философии. Несмотря на достаточно проработанную 
теорию виртуалистики, на современном этапе научно-
го развития человечество еще четко не определилось 
в трактовке «виртуальная реальность». На основе рас-
смотренных исследований, возможно предложить узкое 
определение: виртуальная реальность представляется 
как многомерная, инвариантная, переменная среда, 
созданная с помощью компьютерной техники, которая 
имеет свои характеристики, способные реорганизовать 
бытийный мир человека.

В современных словарных и энциклопедических 
определениях, в основном, отождествляют виртуальную 
реальность с компьютерными технологиями, интерне-
том, что не соответствует этимологическим корням, но в 
тоже время соответствует современной специфике дан-
ного понятия [11]. 

«Виртуальная реальность» как «мысленный мир» су-
ществует с началом творческой деятельности человека, 
его культов, ритуалов, религии, науки, то есть, мира куль-
туры. Таким образом мы видим широкое и узкое пони-
мание «виртуальной реальности». Современная вирту-
альная реальность воспринимается в широком смысле, 
но развитие технологий способствует корректировке 
данного понятия, а вместе с тем и его сущности. Для дан-
ного исследования актуально именно узкое понятие 
«виртуальной реальности», то есть то понятие, которое 
связано с компьютерными технологиями, которые вли-
яют на все сферы жизни человека и задают новый век-
тор развития общества [8]. Однако, важно понимать, что 
«внутренняя виртуальная реальность» человека порож-
дена технологиями виртуальной реальности в чем они 
имитируют друг друга, ведь имеют сходство по своему 
смыслу и логике. Так, в работе Л. Кондратенко отмечено 
«главное различие в понимании сущности виртуального 
мира коренится в нежелании увидеть принципиальное 
единство/противоположность явлений «внутренней 
виртуальной реальности», которая всегда была порож-
дающей основой творчества и современной компьютер-
ной «виртуальной реальности», которая является попыт-
кой переноса внутренней реальности наружу» [16]. 

Однако отличие новой виртуальной действительно-
сти заключается в ее технической специфике, которая 
обеспечивает неограниченную вседоступность для лю-
бого человека, потому что выходит за пределы инди-
видуального и превращается в глобальную среду. Если 
рассматривать более широкое определение (виртуаль-
ная реальность как мир культуры, духовного творчества 
человека), тогда это явление будет иметь более индиви-
дуальный характер, поскольку мы не можем проникнуть 
в «виртуальность» человека, который что-то создал, сле-
довательно, его виртуальность для нас недоступна, она 

не эксплицируется полностью. Тогда как компьютерная 
виртуальная реальность делает ставку на трансляцию, 
экспликацию. В ней важно лишь то, что показано извне, 
она вся во внешней среде. 

В пространстве глобальных медиаторов особое мне-
ние или отдельные изобретения теряются. Для человека 
будущего, который будет вынужден адаптироваться к 
вызовам времени, поскольку выступать в роли связно-
го между элементами различных систем, важным будет 
сохранить свои духовные основы, чтобы не потеряться 
в бездорожье виртуальной реальности [12]. Виртуаль-
ная реальность, как компьютерный интерфейс, требует, 
чтобы человек использовал свои физические свойства, 
зрение, слух, а еще чувственное восприятие, что необ-
ходимо в процессе обработки звуковой информации. 
Весьма интересным является рассуждение М. Эпштейна, 
который отмечал, что «с увеличением реальностей и ми-
ров, могут приобрести особое влияние «негативные ре-
лигии», призванные, освободить человека от страданий 
и путешествий по нелепой бесконечности миров» [15]. 

Несмотря на предостережения ученых, Интернет 
сегодня незаменимый ресурс, коммуникационное про-
странство, источник развития популярных культурно-со-
циальных тенденций, место зарождения новых религий. 
В одной из последних статей итальянского философа У. 
Эко отчетливо прослеживается утверждение, что «про-
гресс сети остановить невозможно», поэтому нужно на-
учиться правильно использовать ресурс, который спо-
собен принести большую пользу человечеству [14].

Значительную трансформацию под влиянием вирту-
альной реальности испытывает и объективированное 
выражение религиозного феномена в обществе, а имен-
но религиозность. В смысловых ориентирах верующего 
человека религиозность играет чрезвычайно важную 
роль – влияет на его мировоззренческо-ценностные 
ориентиры [10].

Новая социокультурная реальность обусловливает 
новые формы функционирования религиозности. Поэто-
му, дифференцируя феномен религиозности, ученые вы-
деляют такое понятие, как «современная религиозность, 
обусловленная наличием и проявлениями виртуального 
отношения современного человека к сверхъестествен-
ному: Богу, Высшей силы, Космическому разуму» [6, с. 
204]. Современная религиозность заключается в том, что 
она стремится осмыслить и интерпретировать события 
современной общественной жизни, достижения в сфере 
науки и техники, технологий, исходя из явлений и про-
цессов действительности. Так, в понимании В. Еленского, 
«постмодерн религиозности означает конструирование 
и реконструкцию внецерковных «диффузных» проявле-
ний религии, где причудливо сочетаются наборы цен-
ностей, символов, обычаев и поведенческих норм» [7,  
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с. 312]. Таким образом можно отметить, что религиоз-
ность является динамичной составляющей, поэтому 
может изменяться в соответствии с индивидуальными 
особенностями человека и общей культурно-обще-
ственной парадигмой. Исследование проявлений пост-
модернистской религиозности было бы не полным, если 
не учитывать процессы виртуализации, которые своей 
глобальностью влияют на индивида, а затем приводят к 
трансформации форм религиозности последнего.

Адаптировавшись в виртуальной реальности, лицо 
использует ее во многих своих потребностях, в частно-
сти в необходимости религиозного опыта. Например, с 
помощью Интернет человек реализует свои молитвен-
ные нужды. Это происходит либо через обычное чтение 
молитвы с экрана своего гаджета, или же из-за записи 
просьбы о молитве Господа на специально созданном 
для этого сайте. На религиозных или светских форумах 
человек может четко выражать свои вероисповедаль-
ные принципы [6].

В виртуальном пространстве можно найти множе-
ство публикаций, посвященных религиозной деятель-
ности. Это могут быть различные научно-исследователь-
ские статьи, новости о жизни той или иной религиозной 
организации. Кроме того, на веб-сайтах размещено мно-

жество библиотек с большим количеством богословских 
и академических текстов на религиозную тематику, ко-
торые открыты для чтения. Учитывая высокий уровень 
виртуализации современной культуры новые комму-
никационные возможности стали доступны благодаря 
функционированию Интернет, их начали использовать 
многочисленные религиозные организации для сохра-
нения и развития своих верований. 

Итак, если подвести итог, то можно отметить, что 
явление виртуальной реальности - «ребенок постмо-
дерна». Проблемы, связанные с виртуальной реально-
стью, стали чрезвычайно актуальными в современном 
обществе. Процессами информатизации и виртуали-
зации пропитаны все сферы жизни человека, начиная 
от науки, культуры, технологий и сейчас находят свое 
продолжение в религиозной сфере. Понятие «вирту-
альный» в философском дискурсе появляется еще во 
времена античности. Современные исследования в 
основном направлены на осмысление онтологии вир-
туальной реальности и сопоставление двух реально-
стей – субстанционной и виртуальной. Необратимость 
процессов виртуализации побуждают к дальнейшим 
детальным исследованиям в этой сфере, чтобы ис-
пользовать потенциал виртуальной реальности на 
благо человечества.


