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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Нормативно-правовые отношения между государством и Церковью на 

разных исторических этапах были различными. Допетровская эпоха 

характеризуется тесным взаимодействием Православной Церкви и 

государственной власти во многих областях жизни. В Синодальный период 

Церковь практически полностью была подчинена органу государственного 

управления под названием Священный Синод, но, во многом, действовала, 

основываясь на внутренних законах и постановлениях. XX век стал самым 

непростым временем: в определенный момент над Церковью нависла угроза 

физического уничтожения, исходящая от советской власти. Начиная с 1990-х 

годов наблюдается качественное изменение в церковно-государственных 

отношениях, в том числе, в правовой области.  

За последние десятилетия экономическая, социальная и общественно-

политическая жизнь общества претерпели колоссальные изменения. С одной 

стороны, общественное сознание характеризуется сменой ценностных 

ориентиров, в первую очередь, в сторону материального обеспечения и 

комфортного благосостояния; с другой – возрождаются традиционно-

национальные ценности, в том числе и религиозные. Повышенный интерес к 

религии, начавшийся с падением Советского Союза и продолжающийся до 

настоящего времени, выражается, в том числе, в восстановлении разрушенных в 

XX веке монастырей и храмов, формировании новых приходов. Изменение в 

системе церковного-государственных отношений несет в себе необходимость 

уточнения юридических особенностей, касающихся всех структурных 

подразделений Православной Церкви: Патриархии, епархий, монастырей и 

приходов. Крайне важными для священнослужителей и их помощников 

являются знания о делопроизводстве – важнейшем компоненте деятельности 

прихода на современном историческом этапе. 

Как религиозная организация, приход действует, с одной стороны, 

опираясь на внутренние установления Русской Православной Церкви. С другой 
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стороны, в своей деятельности он также ориентирован на гражданское 

законодательство. Это обуславливает специфику приходского 

делопроизводства, формируемого с учетом канонических и юридических 

аспектов приходской деятельности, а также разделяет документы, 

регулирующие данную деятельность, на две группы, где к первой относятся 

документы, в которых приход определяется и рассматривается в дальнейшем в 

качестве юридического лица, тогда как во второй группе приход понимается как 

каноническое подразделение епархии.  

В совокупности эти документы регламентируют регистрацию приходов и 

их отношение с государственной властью, определяют правовое положение 

священнослужителей, церковных работников из числа мирян, а также 

волонтеров, направляют церковную кадровую политику. Для понимания того, 

как осуществляется церковное делопроизводство, важны обе группы документов 

– только через их параллельный анализ может быть определена специфика 

современного положения Церкви в качестве юридического лица, а также 

выявлены особенности церковно-государственных отношений в различные 

исторические периоды. Последнее позволит не только раскрыть особенности 

того или иного конкретного исторического этапа церковно-государственных 

отношений в их правовом аспекте, но и выделить их инвариантные 

характеристики, наметить общие тенденции их развития, определить, что 

специфицирует российский опыт диалога Церкви и государства в правовом поле. 

Систематизация этого исторического опыта – в том числе негативного, 

связанного с случаями конфронтации Православной Церкви и светской власти – 

закладывает основу для возможных стратегий выстраивания церковно-

государственных отношений в правовом поле. Этим обосновывается 

актуальность данного исследованию – необходимостью систематизации и 

обобщения как современного, так и исторического опыта взаимодействия 

Церкви и государства по правовым вопросам.  
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Степень научной разработанности проблемы 

В современных научных и религиозных исследованиях разных авторов 

тема делопроизводства на приходах в свете церковно-государственных 

отношений поднимается с периодичной регулярностью. Учитывая 

специфичность, наибольший интерес она вызывает у светских юристов, 

изучающих решение кадровых и финансовых вопросов в религиозных 

организациях. К числу наиболее значимых авторов, труды которых 

использовались при написании курсовой работы, относятся следующие 

исследователи: К.Б. Ерофеева1, Н.Н. Яворчук2, О.В. Щербакову3 и 

В.С. Шевченко4. Впрочем, значительное количество церковных авторов 

(протоиерей Александр Задорнов5, протоиерей Димитрий Сазонов6, протоиерей 

Алексий Марченко7, протоиерей Владислав Цыпин8, О.В. Шведов9, 

М.О. Шахов10) также проявляют живой интерес к рассматриваемой теме. Как 

 
1 См.: Ерофеев, К.Б. Особенности правового регулирования трудовых правоотношений 

в религиозных организациях // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях. – 2008. – № 24. – С. 32-36. 
2 См.: Яворчук, Н.Н. Трудовой договор с религиозной организацией // Российский 

ежегодник трудового права. – 2007. – № 3. – С. 353-370. 
3 См.: Щербакова, О.В. Применение моральных норм и нравственных принципов при 

правовом регулировании труда работников религиозных организаций // Электронное 

приложение к Российскому юридическому журналу. – 2017. – № 2. – С. 121-128. 
4 См.: Шевченко, В.С. Особенности рассмотрения трудовых споров работников 

религиозной организации // Молодой ученый. – 2016. – № 27 (131). – С. 630-634. 
5 См.: Задорнов, А., прот. Тема церковно-государственных отношений в новейших 

российских исследованиях // Праксис. – 2019. – № 2. – С. 226-231. 

6 См.: Сазонов, Д.И., прот. Проблемы приходской жизни как показатель религиозного 

состояния общества в середине 60-х – начале 80-х гг. XX в. в СССР (по материалам 

Центральной России) // Вестник Брянского государственного университета. – 2016. – № 3 (29). 

– С. 69-75. 
7 См.: Марченко, А., прот. Архиерейский собор 1961 года по материалам церковной 

печати воспоминаниям его участника архиепископа Павла (Голышева) // Вестник 

Екатиренбургской духовной семинарии. – 2002. – № 39. – С. 292-303. 

8 См.: Цыпин, В., прот. Курс церковного права: учебное пособие. – Клин, 2004. – 700 с.  
9 См.: Шведов, О.В. Энциклопедия церковного хозяйства: Экономика и право в Церкви. 

– М., 2003. – 732 с. 
10 См.: Шахов, М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в 

Российской Федерации. Глава 12. Трудовые отношения в религиозной организации 

[Электронный ресурс] // Православие.Ru [Электронный ресурс]: православный 

информационный интернет-портал. – URL: https://pravoslavie.ru/62276.html (дата обращения: 
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отмечает протоиерей Александр Задорнов, интерес к теме делопроизводства на 

приходе обусловлен рядом причин, среди которых основной выступает 

«увеличение присутствия Церкви в жизни общества и попытки нахождения 

юридически верного баланса между конституционным принципом светскости 

государства и осуществлением права на свободу совести и вероисповедания»11.  

Объект и предмет исследования 

Объект исследования – юридические особенности, связанные с 

деятельностью Русской Православной Церкви в правовом поле. 

Предмет исследования – делопроизводство в православном приходе на 

разных этапах церковно-государственных отношений. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: изучить особенности делопроизводства на приходе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи исследования: 

– рассмотреть особенности церковно-государственных отношений в 

правовой области; 

– проанализировать советское законодательство в отношении 

деятельности Русской Православной Церкви; 

– ознакомиться с трудовым положением священнослужителей, 

основываясь на современных законах Российской Федерации, 

регламентирующих трудовые отношения и внутренних положениях Русской 

Православной Церкви; 

– изучить процесс заключения / расторжения трудовых обязательств 

православных храмах; 

– изучить особенности кадровой политики в религиозных организациях. 

  

 

29.01.2024). – Загл. с экрана. 
11 Задорнов, А., прот. Тема церковно-государственных отношений в новейших 

российских исследованиях // Праксис. – 2019. – № 2. – С. 227. 
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Методологическая база исследования 

При написании исследовательской работы использовались следующие 

научные методы: методы теоретического анализа современных публикаций по 

проблеме исследования (систематизация, анализ, обобщение). Основой 

исследования является структурный и системный подходы изучения 

юридических особенностей при осуществлении деятельности в религиозной 

организации, гражданско-правовых норм и уставных документов Русской 

Православной Церкви. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна исследования отражается в попытке систематизации 

имеющихся знаний с целью более подробного освящения ряда вопросов, 

напрямую касающихся современной жизни Православной Церкви. Регистрация 

приходов и их отношение с государством, кадровая политика, правовое 

положение священнослужителей и других сотрудников религиозной 

организации – все эти важные моменты должны быть хорошо знакомы 

настоятелю, как представителю прихода перед государственными органами. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Ввиду политики, проводимой советскими властями в отношении 

религиозных объединений, деятельность Русской Православной Церкви, в том 

числе, в правовом поле, была сильно ограничена. Значительная часть XX века 

для Церкви является периодом гонений, когда принимаемые законы были 

направлены на фактическое уничтожение Православия. Помимо физических 

репрессий по отношению к духовенству, Церковь, как юридическое лицо, была 

лишена этого права, священнослужителям было запрещено проповедовать где-

либо вне стен храма, а само помещение храма необходимо было арендовать у 

государства. Такова была политика власти в отношении Церкви на протяжении 

практически всех семидесяти лет существования Советского Союза. Лишь на 

некоторое время (военные годы, период «перестройки») Церковь получала 

небольшое послабление в основной сфере своей деятельности – богослужебной 

– тогда как решить ряд юридических вопросов не предоставлялось возможным 
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вплоть до проведения Поместного собора 1988 года. 

2. В настоящее время деятельность Церкви в правовом поле 

законодательно регламентируется законодательными актами Российской 

Федерации. В первую очередь необходимо назвать такие документы как 

Конституция Российской Федерации и закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». На основании данных законодательных актов 

регламентируется деятельность всех религиозных организаций, в том числе, 

Русской Православной Церкви. Также необходимо назвать внутренний 

основополагающий документ, в котором содержатся важнейшие нормы 

правовой деятельности Церкви в Российской Федерации, – Устав Русской 

Православной Церкви. 

3. В правовом поле православный приход функционирует как 

юридическое лицо. Согласно Уставу Русской Православной Церкви, каждый 

приход, являющийся ее каноническим подразделением, обязан быть 

зарегистрирован как юридическое лицо в том порядке, определяемом 

законодательством страны, в которой приход находится. После официальной 

регистрации настоятель прихода, как его руководитель и доверенное лицо, 

получает ряд документов, необходимых для дальнейшего управления приходом. 

4. Документооборот на приходе имеет ряд особенностей, которые 

являются свойственными для религиозных организаций. Ряд вопросов, 

связанных с данным положением вызывает интерес не только у церковных 

авторов, но и у светских исследователей. В первую очередь, речь идет о 

трудовых отношениях, а также о правовом статусе священнослужителей в 

системе отношений «работодатель-сотрудник». 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Настоящее исследование может послужить небольшим методическим 

пособием, содержащем в себе основы деятельности прихода, касающихся 

юридических и кадровых вопросов. 
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Апробация результатов исследования 

Теоретические положения и выводы исследования были представлены 

в докладах на научных конференциях: 

1. Феофанов С., иер. Труд добровольцев (волонтеров) в религиозной 

организации: особенности статуса, порядок оформления // Второй 

Всероссийский форум молодых теологов (Саратов, Саратовская православная 

духовная семинария, 21.02.2023). 

2. Феофанов С., иер. Правовое положение священнослужителей через 

призму трудового законодательства РФ // VIII Всероссийская научно-

практическая конференция молодых ученых-теологов «Актуальные вопросы 

православной теологии» (Саратов, Саратовская православная духовная 

семинария, 10.06.2023). 

3. Феофанов С., иер. Приход как юридическое лицо в системе 

государственно-конфессиональных отношений // Первая междисциплинарная 

научная конференция молодых ученых «Религиозная мысль в философско-

теологических исследованиях: история и перспективы» (Москва, ОЦАД-ВШЭ, 

25.09.2023). 

Структура магистерской работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения и списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 

обозначаются степень научной разработанности проблемы, объект и предмет, 

цели и задачи исследования, раскрывается его методологическая база, 

выдвигаются положения, выносимые на защиту, объясняется теоретическая и 

практическая значимость исследовательской работы, приводится апробация её 

результатов и кратко описывается её структура. 
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В первой главе первой главе «Церковь в правовом поле: исторический 

обзор» определяется правовой статус Церкви в ранний период советской власти 

(1918-1937), в военный и послевоенный периоды и в 1964-1991 гг. 

В первом параграфе первой главы «Правовой статус Церкви в ранний 

период советской власти (1918-1937)» описывается положение Церкви при 

новой власти после падения монархии, анализируется новое религиозное 

законодательство, вводимое большевиками.   

Во втором параграфе первой главы «Правовой статус Церкви в 

военный и послевоенный периоды» изучаются изменения в отношении 

советской власти к Церкви во времена правления И.В. Сталина и Н.С. Хрущева. 

В третьем параграфе первой главы «Правовой статус Церкви в 1964-

1991 гг.» изучается специфика брежневской политики в отношении Церкви и то, 

какое положение Церковь впоследствии занимала в СССР вплоть до его распада 

26 декабря 1991. 

Во второй главе «Церковь и государство в правовом поле: современный 

этап развития отношений» определяется правовой статус Русской 

Православной Церкви, как он сегодня закреплен в российском законодательстве, 

рассматривается правовой статус прихода, изучаются правовые особенности 

возникновения и прекращения трудовых отношений в религиозных 

организациях. 

В первом параграфе второй главы « Правовой статус Русской 

Православной Церкви» анализируются статьи № 13, № 14, № 19 и № 28 и № 29 

Конституции Российской Федерации, в которых определяется правовой статус 

Русской Православной Церкви. 

Во втором параграфе второй главы «Правовой статус прихода» 

рассматривается, какое значение, с точки зрения российского правового поля, 

имеет сегодня понятие «церковного прихода», а также приводятся документы, 

регламентирующие его деятельность. 

В третьем параграфе третьей главы «Особенности возникновения и 

прекращения трудовых отношений в религиозных организация» 
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рассматривается вопрос о том, как регулируется труд священнослужителей, как 

основных работников православного прихода с точки зрения трудового и 

гражданского права; труд работников-мирян (бухгалтеров, поваров и т.д.) и 

волонтеров, включая категорию несовершеннолетних работников.  

В Заключении обобщаются результаты исследования по каждому 

параграфу исследовательской работы в отдельности.  


