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Современное информационное общество с развитием технических 

возможностей и постепенным процесс демократизации дали возможность 

выхода политической информации не только через властные структуры, но и 

через других участников политического процесса. Различные социальные и 

политические институты стремятся активно включиться в процесс политической 

коммуникации с целью донесения собственных интересов. 

В современной российской политике одним из таких институтов является 

Русская православная церковь (РПЦ). Интерес к институту возникает по 

нескольким причинам. Во-первых, институт пользуется достаточно высоким 

уровнем доверия у населения. Во-вторых, исторический опыт участия в 

общественно-политической жизни общества организации достаточно велик, как 

велик и её адаптивный потенциал [1]. 

Однако, поскольку РПЦ является специфическим актором гражданского 

общества, то выстраивание коммуникации с государством, а также с другими 

акторами гражданского общества будет иметь свою специфику. Эта специфика 

будет иметь вид ограничений как со стороны государства, поскольку РФ 

является светским, так и со стороны церкви, поскольку организация имеет свои 

внутренние правила и устои. 

Основными документами, регулирующими коммуникационное 

взаимодействие церкви, и государства являются: Конституция РФ, ФЗ «О 

свободе совести и религиозных объединениях», ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», «Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации» и «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы».  

Согласно Конституции РФ, гражданам гарантируется свобода мысли и 

слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию. Гарантируется свобода массовой информации и 

отсутствие цензуры, а также запрещается пропаганда или агитация, 

возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду [1]. 
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Согласно ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», гражданам гарантируется свобода поиска, получения, передачи, 

производства и распространения информации, ограничение доступа к 

информации может действовать только в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, определяется недопустимость установления 

нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних 

информационных технологий перед другими [3]. 

«Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» 

формулирует национальные интересы в сфере информации и направления 

осуществления информационной безопасности в области государственной и 

общественной безопасности. Приоритетным пунктом национальных интересов 

является поддержка институтов гражданского общества с целью улучшения 

коммуникации с государством, а также поддержка исторических и духовно-

нравственных ценностей в обществе [4]. 

Последнее положение подтверждается в «Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». 

Также этот документ декламирует необходимость формирования 

информационного пространства на основе знаний и усовершенствование средств 

коммуникации [8]. Всё это создаёт благоприятное поле для деятельности 

различных институтов гражданского общества, особенно для традиционных 

религий.  

Также необходимо сказать о правовом статусе РПЦ как специфического 

института гражданского общества. Согласно Конституции, Российская 

Федерация является светским государством. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные 

объединения отделены от государства и равны перед законом. Конституция 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними [2]. 

При этом, достаточно большие споры вызвала поправка в Конституции, 

принятая в 2020 году, а именно Статья 67.1: «Российская Федерация, 

объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших 

нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского 

государства, признает исторически сложившееся государственное единство» [2].  

Статус религиозных организаций как специфических институтов 

гражданского общества закреплен в ФЗ «О свободе совести и религиозных 

организаций» и ФЗ «О некоммерческих организациях». Согласно первому, 

религиозной организацией признается добровольное объединение граждан, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в 
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установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического 

лица. Вопросы участия учредителей и иных юридических или физических лиц в 

деятельности религиозных организаций определяются уставом и (или) 

внутренними установлениями религиозных организаций. Учредитель 

(учредители) религиозной организации может выполнять функции органа 

религиозной организации или членов коллегиального органа религиозной 

организации в порядке, установленном уставом и внутренними установлениями 

религиозной организации. Деятельность религиозных объединений отделено от 

деятельности государства: религиозное объединение создается и осуществляет 

свою деятельность в соответствии со своей собственной иерархической и 

институционной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал 

согласно соответствующим условиям и требованиям и в порядке, 

предусмотренном своими внутренними установлениями; не выполняет функций 

органов государственной власти, других государственных органов, 

государственных учреждений и органов местного самоуправления; не участвует 

в выборах в органы государственной власти и в органы местного 

самоуправления; не участвует в деятельности политических партий и 

политических движений, не оказывает им материальную и иную помощь [5]. 

На уровне организации коммуникативного взаимодействия Русской 

православной церковью также существует своя нормативная база, на основе 

которой должна организовываться вся коммуникация организации. Так, 

согласно главе VIII «Московский патриархат и синодальные учреждения» 

Устава Русской православной церкви существуют такие синодальные 

учреждения как Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) и Отдел взаимосвязи 

Церкви с обществом и СМИ [9]. Именно эти организации, а также Патриарх 

Московский и всея Руси, являются официальными лицами, которые выражают 

общую церковную позицию по тем или иным вопросам.  

Существуют закрепленные в документах РПЦ основы и направления её 

внешней коммуникации. К таким документам, по нашему мнению, относятся 

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» и     «О 

современной внешней миссии Русской православной церкви». Первый документ 

фиксирует общие положения РПЦ в отношении различных сфер общества. 

Особый интерес для нас представляют главы: Церковь и государство, где 

перечислены все основные моменты возможного пересечения двух институтов, 

Церковь и политика, где очерчены границы участия Церкви в политической 

жизни, и Церковь, и светские средства массовой информации, где прописаны 

основные моменты их взаимодействия. Это взаимодействие осуществляется как 

путем создания в светских СМИ особых форм церковного присутствия, так и вне 

такового [6].  

Второй документ регулирует взаимодействие РПЦ с теми, кто находится 

вне церкви (имеют другие религиозные или светские убеждения). Работа в этой 

сфере ведется на основе «принципа присутствия», т.е. через опосредованное 

представление своей позиции в областях общественной и культурной жизни. 

Присутствие реализуется в разных формах: информационной, культурной, 
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социальной и личной. При этом обратим внимание на тот факт, что именно 

информационное присутствие стоит на первом месте, что говорит о 

приоритетности этого направления. Под информационным присутствием 

подразумевается распространение знаний о христианстве и православной 

культуре, донесение позиции Церкви по ряду общественно важных вопросов 

посредством СМИ, а также через участие представителей РПЦ в общественной 

дискуссии [7]. 

Таким образом, несмотря на существующие ограничения, как стороны 

государства, так и со стороны церкви, достаточно пространные формулировки 

позволяют достаточно тесто взаимодействовать государству и религиозным 

организациям.  
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